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выражением догматов и установлений церковной жизни. Тем не менее, ему удалось найти формы 
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Abstract. The originality of N. A. Nekrasov's early poems in «Dreams and Sounds» is based on patristic teaching. 

This collection revealed not only Nekrasov's discipleship as a poet, but also his «spiritual discipleship», his attempts to 

put his church experience into poetic form, his neophyte categorical nature as a spiritual person. Nekrasov was excused 

by his youth and purity of motives. But being a great poet, he soon realized that one should not write so bluntly and 

categorically about religious issues, that religiosity is important in art due to its hidden depth, rather than its open, al-

most journalistic expression of the dogmas and tenets of church life. Nevertheless, he managed to find forms of original 

poetic expression. In each of his poems, Nekrasov not only follows church regulations, but also shows his own innova-

tions. The poems «Death», «Conversation», «Doubt» and others are analyzed from this point of view.  The content of 

these works shows that Nekrasov not only had an idea of the patristic Orthodox teaching, but also tried to wage «spir-

itual struggle», as far as it was possible at a very young age and in his life circumstances.  After a short time he would 

find the strength to stop trying to present a scholastic «theory» of Christian doctrine, but would not lose the warmth of 

his faith, but bring its life-giving gospel spirit into his social poetry, filling it with the spirit of love, mercy, and holy 

impulses. The author raises the question of the links between the collection «Dreams and Sounds» and Nekrasov's later 

work.   

Key words: Nekrasov; religiosity; teaching of the Holy Fathers of the Church; Boratynsky; skepticism; polemic 
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Постановка проблемы 

Настоящая статья является продолжением 

развития темы религиозности раннего 

Н. А. Некрасова [Мельник, 2021]. Исследователи 

долгое время практически не обращали внима-

ния на первый поэтический сборник Н. А. 

Некрасова «Мечты и звуки». Очевидно, что и 

сам поэт считал его неудачным: в 1864 г. он за-

претил перепечатывать сборник после своей 

кончины [Прозоров, 2013, с. 171]. По-своему за-

мечательная работа В. Е. Евгеньева-Максимова о 

творчестве раннего Некрасова [Максимов, 1908], 

в которой он довольно подробно останавливает-

ся на религиозной по сути лирике поэта (подав-

ляющую часть стихотворений сборника состав-

ляют произведения духовного содержания), 

осталась также недооцененной. Однако к его 

книге стоило бы вернуться, чтобы учесть его по-

ложительный опыт. Конечно, Евгеньев-

Максимов не мог дать достаточно точный анализ 

религиозных стихотворений Некрасова, ибо не 

владел познаниями в области святоотеческого 

учения, но многое подметил верно, и поставил 

важные вопросы. В главном же его вывод неве-

рен, поскольку он считает, что «Мечты и звуки» 

отражают плавный путь Некрасова от веры к со-

мнению, откуда, надо думать, уже рукой подать 

до революционного бунтарства будущего 

«народного заступника». Но дело заключалось 

совершенно в другом: в эволюции Некрасова от 

прямолинейного стихотворного формулирования 

религиозных истин к поэтическому осмыслению 

евангельского идеала и к глубоко художествен-

ному выражению религиозного мировосприятия 

без обращения к «религиозному сюжету».  

Именно на этом святоотеческом учении 

зиждется все своеобразие ранних стихотворений 

юного поэта в «Мечтах и звуках». В этом сборни-

ке проявилось не только ученичество Некрасова 

как поэта, но и его «духовное ученичество», его 

попытки облечь в поэтическую форму свой цер-

ковный опыт, его неофитская категоричность как 

духовной личности. Некрасова извиняла его 

юность и чистота побуждений. Но как большой 

поэт он скоро должен был осознать, что о религи-

озных вопросах нельзя писать столь прямолиней-

но и категорично, что религиозность важна в 

творчестве скрытой глубиной, а не открытым, по-

чти публицистическим выражением догматов и 

установлений церковной жизни, что духовность 

должна скорее пронизывать поэзию, как у 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, а не выра-

жаться в открытых формулировках, как у многих 

непосредственных предшественниках первого 

сборника (М. Вознесенский, Ф. Н. Менцов, 

А. Тимофеев, В. Красов и др.). В свое время 

И. А. Гончаров, целиком посвятивший свое твор-

чество главным духовным вопросам, касающимся 

проблемы «Бог и человек», категорически отка-

зался от прямолинейного выражения своих рели-

гиозных устремлений. В письме от 3 ноября 

1886 г. к великому князю К. К. Романову, который 

планировал писать драму о Христе («Царь Иудей-

ский»), романист написал: «Сам я, лично, побоял-

ся бы религиозного сюжета…». Некрасов в сем-

надцатилетнем возрасте не понимал, что «религи-

озный сюжет» не так важен, как залегающий в 

глубине произведения религиозный идеал, да и 

сам этот идеал еще должен был выработаться, 

установиться в берегах некрасовской поэзии. К 

счастью, осознание ошибочности выбранного пу-
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ти пришло очень быстро, в чем и выразилась 

непосредственная мощная сила его таланта. В 

дальнейшем он, не отступая от христианского 

идеала как доминирующего и определяющего все 

его мировосприятие, пойдет по пути «евангелиза-

ции» своей поэзии, обращенной уже к изображе-

нию народной жизни, в ее самых разнообразных 

красках, но неизменно  проникнутой токами горя-

чей веры и религиозного идеала.  

Что касается собственно сборника «Мечты и 

звуки», то здесь стихотворения, рисующие карти-

ны окружающей жизни, еще отделены от стихо-

творений религиозного содержания как бы глухой 

стеной: это две еще не соединившиеся стихии 

некрасовской поэзии. Но доминируют стихотво-

рения духовной направленности: очевидно, что 

свою оригинальность как поэта Некрасов уже 

сейчас (и, как выяснилось, навсегда) связывал с 

горячим выражением религиозного идеала: отсю-

да его поход к В. А. Жуковскому (как наиболее 

яркому и открытому представителю духовного 

направления в русской поэзии), отсюда же много-

образный, пока еще не проанализированный ис-

следователями внутренний спор автора сборника 

со многими представителями современной поэзии 

(например, с Е. А. Боратынским), тематические и 

иные переклички с В. Г. Бенедиктовым и даже с 

третьестепенными авторами вроде 

М. Вознесенского, П. Ершова и др.  

Исследовательская часть    

Несмотря на то, что в сборнике «Мечты и зву-

ки» отразилось духовное ученичество Некрасова, 

юному поэту удалось найти формы оригинально-

го поэтического самовыражения. На фоне совре-

менной поэзии книга была заметна. Профессор 

Петербургского университета П. А. Плетнев в ре-

цензии на сборник написал: «Здесь не только меч-

ты и звуки <…> но и мысли, и чувства, и карти-

ны. Книжка, заключающая в себе почти одни ли-

рические стихотворения, исполнена разнообразия. 

В каждой пьесе чувствуется создание мыслящего 

ума или воображения».  

В самом деле, Некрасов в каждом стихотво-

рении не только следует за церковными установ-

лениями, но и обнаруживает собственные нова-

ции. Например, в стихотворении «Смерти» он 

рассуждает о благоприятном моменте кончины 

для человека: 

Не приходи в часы раздумья, 

Когда наводит демон зла, 

Вливая в сердце яд безумья, 

На нечестивые дела….. 

И напротив, поэт призывает смерть прийти в 

тот час, когда его мысль возносится в молитве 

или в творческом акте «в обитель к Горнему Ца-

рю». Источником для Некрасова послужила из-

вестная аграфа, приписывающая Христу слова, 

известные каждому воцерковленному человеку: 

«В чем застану, в том и сужу». Возможно, непо-

средственным поводом обращения к этой аграфе 

стало то, что в 1837 г. вышло отдельное издание 

«Гамлета» В. Шекспира (в переводе Н. А. Поле-

вого, с которым Некрасов, несомненно, был зна-

ком). Шекспир также обращается к указанной 

аграфе в монологе Гамлета, раздумывающего, 

убить ли ему Клавдия, стоящего на молитве 

[Шекспир, с. 129]. Гамлет принимает решение 

убить Клавдия в другой раз, когда он будет не 

молиться, а пребывать в «нечестивом пиршестве 

греха» [Мельник, 2022]. 

В стихотворении «Разговор» Некрасов разви-

вает классическую святоотеческую тему о посто-

янной борьбе, которую ведут между собою душа 

и тело. Мысль переложить святоотеческие пред-

ставления в стихи подало, очевидно, стихотворе-

ние М. Воскресенского «Разговор души с телом» 

(1834), но Некрасов пишет произведение значи-

тельно большего объема, так как привносит в 

спор души и тела более разнообразную аргумен-

тацию. Стихотворение показывает, что Некрасов 

знаком со святоотеческим учением о страстях и 

борьбе с ними. Прения души тела в стихотворе-

нии воспроизводят ситуацию, описанную св. Еф-

ремом Сирином: «Любовью к преходящей жизни 

связаны между собой тело и душа. Когда при-

ближается день кончины и разлучения их друг с 

другом, плачут они друг о друге и просят щедрот 

и помилования» [Батюшков, с. 209].  

Мотивы духовной брани, борьбы со страстя-

ми, необходимости для человека страданий 

Некрасов развивает и в автобиографическом, на 

наш взгляд, стихотворении «Изгнанник».  

Наш мир – он место дикой брани, 

Где каждый бьется сам с собой: 

Кто – веры сын – с крестом во длани, 

Кто в сердце с адскою мечтой. 

 

В стихотворении Некрасов отталкивается от 

5-го стиха 125 псалма: «Сеющии слезами радо-

стию пожнут» (путь человека в Рай ценой зем-

ных страданий и слез). Пережив драму («…рука 

судьбы жестоко // Меня к земному пригнела»), 

Юный поэт слышит голос «посланника Прови-

денья», утешающего его и внушающего, что 

страдания благотворны, ибо являются средством 
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«благами земными» «купить на небе жизнь». Те-

перь страдания свои поэт воспринимает как 

средство духовного спасения. О страданиях как о 

средстве спасения много написано Святыми От-

цами. Так, блаж. Августин говорил: «Христиа-

нам положено страдать более, чем прочим лю-

дям; праведникам необходимо страдать еще бо-

лее; а святым переносить великие страдания. И 

чем ближе человек к Богу, тем большее количе-

ство крестов ему посылается» [Пестов, т. 1, 

с. 398]. Мысль восходит к Евангелию от Иоанна, 

согласно которому Христос говорил: «В мире 

будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 

мир» (Ин. 16:33). Учение о земных страданиях 

широко вошло в церковный обиход и проповед-

ническую практику, неудивительно, что юный 

Некрасов хорошо усвоил мысль о благотворно-

сти страданий и будущем воздаянии.  

Тема борьбы со страстями поднята Некрасо-

вым и в стихотворении «Час молитвы», направ-

ленном против скептицизма Боратынского. В 

комментариях к стихотворению «Час молитвы» в 

первом томе академического собрания сочине-

ний Некрасова сказано, что оно является подра-

жанием стихотворению Боратынского «Песня» 

[Некрасов, т. 1, с. 661]. На самом деле мы имеем 

дело не с подражанием, а с полемикой. Оба сти-

хотворения начинаются строчкой «Когда взойдет 

денница золотая…» и написаны одним размером. 

В обоих стихотворениях поэты касаются темы 

«испытания чувств», отношения к позитивной, 

радостной стороне жизни. Однако художествен-

ные решения темы у Боратынского и Некрасова 

прямо противоположны. «Песня» Боратынского 

строится на мысли о том, что среди радости и 

пира жизни герой страдает, ибо он уже познал 

обман и разочарование. Для Боратынского утро 

(«когда взойдет денница золотая») – это время 

ощущения разлада с цветущим миром:  

Когда взойдет денница золотая… 

Страдаю я! Из-за дубравы дальней 

Взойдет заря, 

Мир озарит, души моей печальной 

Не озаря.   

Некрасов спорит с Боратынским, как бы под-

черкивая, что в его мире нет Бога, что и является 

причиной его разлада с миром. Для Некрасова 

утро – время духовной бодрости и соборной мо-

литвы: 

Когда взойдет денница золотая 

На небосвод 

И, красотой торжественно сияя, 

Мрак разнесет, 

Когда звонят, к молитве созывая, 

И в храм идут, 

И в нем стоят, моленье совершая, 

И гимн поют, – 

Тогда и я, с душою умиленной, 

Меж всех стою 

И Богу гимн, коленопреклоненный, 

Тогда пою.  

Если лирический герой Боратынского познает 

«отраву» обманчивых страстей, то Некрасов ак-

центирует тему единства мира человека с Богом 

и природой. Тема утренней молитвы сменяется 

темой молитвы вечерней: 

Когда Царь дня, в волнах купаясь чистых, 

Течет к концу 

И запоет хор птичек голосистых 

Хвалу Творцу, – 

И я пою, и я ему молюся, 

И в час мольбы 

Спокоен я душой и не боюся 

Угроз судьбы.  

 

Финал стихотворения Некрасова весьма заме-

чателен по мысли. Хорошо ориентируясь в ос-

новных положениях нравственного учения Свя-

тых Отцов Церкви, вошедшего в обиходное цер-

ковное сознание, Некрасов обращается к весьма 

важному для Боратынского и всех романтиков 

вопросу о «страстях» – и дает его чисто христи-

анскую трактовку, как бы давая Боратынскому, 

на первый взгляд, наивный «духовный совет»,  

каким образом избежать разлада с собой и ми-

ром: 

Слова мои 

Тогда солью я с голосом природы 

И, чужд земли, 

Пошлю к Творцу усердную молитву, 

И – внемля ей, 

Он усмирит враждующую битву 

Моих страстей…   

 

Более подробно остановимся на одном из ти-

пичных для сборника Мечты и звуки» стихотво-

рении «Сомнение». Его пафос состоит в отрица-

нии и опасении сомнения, способного разрушить 

в человеке теплоту веры: 

И скоро грешные мышления тайком 

К тебе начнут глубоко прививаться 

И созревать на сердце молодом. 

И вот плоды несчастных размышлений, 
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С сомнением томительных бесед: 

Ты, раб его неправедных внушений, 

Им омрачишь отрадной веры свет.  

 

Как и во многих других стихотворениях сбор-

ника Некрасов в «Сомнении» выказывает знание 

святоотеческого учения о «приражении грехов-

ного помысла», что подтверждается не только 

общей дидактической мыслью, лежащей в осно-

ве произведения, но и подробностями ее разра-

ботки: всем строем речи, последовательностью 

развиваемых идей. Некрасов в строгой последо-

вательности перекладывает в стихотворную 

форму известное учение о проникновении греха 

в душу человека: помыслы сначала робко («тай-

ком») «прививаются» («приражаются», «прила-

гаются»), затем, если человек принял помысл 

(«сочетание» с помыслом), «созревает в сердце» 

и, если человек с ним соглашается («сосложе-

ние» с помыслом), то грех овладевает всем суще-

ством человека и вытесняет из души благодать 

веры: 

Тлетворный яд губительного чувства 

Другие все из сердца изженет. 

После этого грех превращает человека в свое-

го раба («ты раб его неправедных внушений»), и 

он начинает колебаться в вере («омрачишь от-

радной веры свет»). Именно в этом порядке по-

дробно этот духовный процесс описан, напри-

мер, свт. Феофаном Затворником [Феофан За-

творник, 1992, с. 261]. 

Знал Некрасов и совет Святых Отцов реши-

тельно отвергать, бороться с помыслом с первым 

же его «прилогом», когда душа еще может побе-

дить помысл самостоятельно. Искушение по-

мыслом подробно описано у многих Святых От-

цов. Например, преп. Макарий Оптинский гово-

рит: «Приходит прилог какого помысла скверно-

го; в твоей воле состоит принять оный или от-

вергнуть; когда сочетаешься с ним и сложишься, 

то уже пленилась и стала побеждена, а когда от-

вергла прилог, то победила» [Душеполезные по-

учения, 2000, т. 2, с. 66]. Поэтому Некрасов пи-

шет: 

Но берегись! приюта не давай 

В душе своей мятежному сомненью, 

Беги его и сердца не вверяй 

Его всегда недоброму внушенью… 

С ним страшно жить, беседовать грешно, 

И если раз его к груди пригреешь — 

С тобой навек останется оно.  

 

Содержание стихотворений «Сомнение», 

«Смерти», «Разговор» и др. показывает, что 

Некрасов не только имел представление о свято-

отеческом православном учении, но и пытался 

вести «духовную брань», насколько это было 

возможно в совершенно юном возрасте и в его 

жизненных обстоятельствах.  

Стихотворение «Сомнение» обращено не 

только к самому себе, но и, возможно, к некоему 

адресату. В этом смысле следует обратить вни-

мание, что оно написано в форме духовного со-

вета. Несмотря на юный возраст автора, в «Меч-

тах и звуках» встречаются и иные религиозные 

стихотворения, в которых он выступает в роли 

духовного если не наставника, то советчика. 

Возможно, здесь снова обращение к Боратын-

скому. В частности, в поле  поэтической рефлек-

сии Некрасова попадает стихотворение Боратын-

ского «Когда исчезнет омраченье…» (1834). На 

это указывают лексические переклички. Напри-

мер, Боратынский пишет: 

Когда исчезнет омраченье 

Души болезненной моей? 

Когда увижу разрешенье 

Меня опутавших сетей?    

[Боратынский, с. 96].   

 

Некрасов, как и в стихотворении «Час молит-

вы», словно бы обращается к Боратынскому с 

позиции христианина, которому ясен простой и 

надежный выход из душевной смуты, охватив-

шей утонченно рефлектирующего Боратынского: 

Везде увидишь ты расставленные сети, 

Тебя смутят тревожные мечты…  

 

Или Боратынский вопрошает: 

Когда… 

Освобожусь воображеньем, 

И крылья духа подыму… 

[Боратынский, с. 96].   

 

Некрасов как бы отвечает: сомненье «осквер-

нит»… «размах мечты в полете вольных крыл».  

Боратынский пессимистически кончает сти-

хотворение: 

На грудь мне дума роковая 

Гробовой насыпью легла.  

[Боратынский, с. 97].   

 

Некрасов отталкивается от этого образа: «И 

окует грудь холодом могил…» (ибо «гробовая 

насыпь» это и есть могила). 
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Обычно в «Мечтах и звуках» Некрасов не вы-

ходит за рамки святоотеческих рассуждений, 

следуя каноническому порядку размышлений. 

Однако в «Сомнении» он идет иным путем, ибо 

решается показать духовный вред сомнения в 

контексте тех поэтических мотивов, которые со-

ставляют главное содержание поэзии Боратын-

ского. Вообще тема «сомнения» в святоотече-

ской литературе не слишком богато представле-

на, поскольку эта литература обращена, прежде 

всего, к монашествующим, для которых пробле-

ма сомнения не столь актуальна, как для мирян. 

Но ее характерно упоминает, например, преп. 

Ефрем Сирин: «Сомнение сердца приводит в 

душу боязнь» [Ефрем Сирин, с. 11]. Именно о 

боязни говорит и Некрасов: «И даже там, где 

смело ходят дети, // Остановясь, задумаешься 

ты». Слово «смело» имеет своей противополож-

ностью именно «боязнь». Некрасов расширяет 

примеры и обращается к характерному для Бора-

тынского мотиву несчастной любви: 

Полюбишь ты – сомненья призрак бледный 

Как адский дух, предстанет пред тобой, 

Внушит совет и пагубный и вредный 

И грудь зальет ревнивою тоской.  

 

Здесь Некрасов адресуется к таким стихотво-

рениям Боратынского, как «Любовь» («Огонь 

любви, огонь живительный, // Все говорят, но 

что мы зрим? // Опустошает, разрушительный, // 

Он душу, объятую им!»), «Приманкой ласковых 

речей…» и др.  

Как и в стихотворении «Час молитвы», автор 

«Сомнения» касается мотивов «Песни» Боратын-

ского, который изображает роскошь и красоту 

Божьего мира но ощущает «отраву» в своей ду-

ше: «Будь новый день любимцу счастья в сла-

дость! // Душе моей// Противен он! что прежде 

было в радость, // То в муку ей…». Некрасов ка-

сается того же ряда образов: «Велик, хорош, 

изящен Божий мир, // Обилен всем и полон со-

вершенства… Все осквернит нечистое сомне-

нье».  

Тема дружбы у Боратынского – одна из ос-

новных, и, надо сказать, что в дружбе поэт не 

был разочарован. Но Некрасов, затрагивая эту 

столь важную для Боратынского тему, показыва-

ет, что сомнение может осквернить и это пре-

красное чувство: 

Участье дружества, последняя отрада — 

И от нее сомненье отвлечет; 

Оно тебе врагом покажет брата 

И друга доброго злодеем назовет.  

 

Здесь следует обратить внимание, что когда 

автор «Сомнения» касается излюбленных тем 

Боратынского – любовь и дружба, – он отступает 

от строго духовного понимания сомнения и рас-

ширяет его смысл до общежитейского.  

К 1839 г., когда Некрасов решил издать свои 

«Мечты и звуки», Боратынский был в расцвете 

творческих сил, но скепсис, свойственный его 

поэзии, со временем еще более усиливался. Оче-

видно, что строки о дружбе – это предупрежде-

ние. Вообще все стихотворение написано в фор-

ме некоего императива – и, по сути, является ду-

ховным предупреждением и советом юного 

Некрасова главному представителю скептицизма 

в русской поэзии. Сам же автор «Сомнения» уже 

выбрал для себя иной путь, который в «Мечтах и 

звуках» может показаться наивным, но от кото-

рого Некрасов уже не отойдет в своем зрелом 

творчестве. Скепсису, рефлексии и сомнению он 

противопоставил уже в своем первом сборнике 

жизнеутверждающее упование на Бога. Самые 

показательные в этом плане стихотворения – 

«Сомнение», «Злой дух», «Изгнанник». Призна-

ваясь, что и его посещает «злой дух» сомнения (в 

стихотворении очевидны переклички с пушкин-

ским «Демоном»), Некрасов каждый раз высту-

пает в качестве проповедника, предупреждающе-

го о возможной утрате веры: 

И, ребенок простодушный, 

Ты погиб, когда его  

Силой духа своего  

Не отвергнешь!.. 

 

Отвергнуть сомнение «силой духа» к этому 

призывают Отцы Церкви, о чем Некрасову, оче-

видно, известно. Вступая во внутренний спор с 

Боратынским, он рефлекторному вглядыванию в 

тончайшие нюансы различных разновидностей 

«сомнения» противопоставляет силу веры и ду-

ха, а в дальнейшем своем творчестве, когда он 

уже отойдет от прямолинейного выражения ис-

тин православной веры, противопоставит бес-

плодной, на его взгляд, рефлексии – активное 

действие в христианском духе: защиту слабых и 

униженных. Обе темы – религии и защиты угне-

тенных – у него часто неразрывно связаны, что с 

невероятной поэтической силой выражено в по-

эме «Тишина».  

При такой духовной настроенности рефлек-

торная поэзия дворянских поэтов, в особенности 

Боратынского, проникнутого, по выражению В. 
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Э. Вацуро, «религиозным скептицизмом» [Вацу-

ро, с. 388] должна была вызывать в Некрасове 

протест и ноты «задирающей», нарочито вы-

прямленной дидактики. 

Выводы 

Сборник «Мечты и звуки» показывает, что 

Некрасов в юные годы сочетал детскость веры с 

напряженными попытками «духовной брани», 

представление о которой черпал в писаниях Свя-

тых Отцов Церкви. Собрание текстов поучений 

Святых Отцов впервые было издано в России 

еще в 1793 году [Добротолюбие]. Многое он мог 

почерпнуть из книг свт. Тихона Задонского, ко-

торые также были достаточно хорошо известны в 

1830–1840 гг., и к которым прибегал, например, 

Ф. М. Достоевский [Карпачева, 2001]. Разумеет-

ся, его попытки были весьма далеки от совер-

шенства, страсти захлестывали его молодую ду-

шу, но он упорно, хотя в основном «теоретиче-

ски», пытался постигнуть догматы православия. 

В Петербурге, общаясь с кругом мыслящих лю-

дей и много читая, Некрасов стремительно ме-

нялся и мужал духовно. Уже через короткое вре-

мя он найдет в себе силы прекратить попытки 

схоластического изложения «теории» христиан-

ского учения, но не потеряет своей веры, а при-

внесет ее оживотворяющий евангельский дух в 

свою социальную поэзию, наполнит ее духом 

любви, милосердия и святых порывов.  

О связи поэзии раннего Некрасова с поздней-

шим его творчеством задумывались некоторые 

исследователи. В самом конце XIX в. С. А. Вен-

геров выразил мнение, что «Мечты и звуки» 

«никакой стадии в развитии таланта Некрасова 

не представляют. Некрасов – автор книжки 

„Мечты и звуки” и Некрасов позднейший – это 

два полюса, которых нет никакой возможности 

слить в одном творческом образе» [Венгеров, 

1897, с. 858]. Позже Евгеньев-Максимов попы-

тался найти компромиссное решение, позволяю-

щее соединить религиозного раннего Некрасова 

с Некрасовым позднего периода, с его социаль-

ностью и народностью: «Знакомясь с романтиз-

мом юного Некрасова, мы выделили, в качестве 

мотивов наиболее характерных для его стихо-

творений, веру в загробную жизнь и глубокую 

религиозность. Что же такое, в сущности, эта 

вера в загробную жизнь молодого поэта и во что 

она могла вылиться в творчестве печальника 

народного горя? Здесь, полагаем, не может быть 

двух мнений. Эта вера – ничто иное, как чистей-

ший идеализм… Поэтому-то между Некрасовым 

конца 30 гг., восклицавшим „ты осужден ценой 

страданья купить в стране очарованья рай, недо-

ступный на земле” и Некрасовым 60 г.г., с его 

страстным желанием „ведреного дня” для род-

ной страны, – принципиального различия нет. И 

тот и другой одушевлены одним и тем же идеа-

листическим порывом» [Максимов, 1908, с. 105–

106]. Вывод, на наш взгляд, ложный. В наших 

работах [Мельник, 2001; Мельник, 2008 и др.] 

уже показано, что идеализм позднего Некрасова 

зиждется именно на религиозной основе. Одной 

из важных задач современного некрасововедения 

как раз и является более детальная проработка 

этого вопроса. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению стихотворения Иосифа Бродского «Я был только тем, чего» (1981), 

входящего в поэтический сборник «Новые стансы к Августе», составленный непосредственно самим автором в 

1983 году.  

В статье выдвигается гипотеза о функционировании в поэтическом творчестве И. Бродского особенного 

нетрадиционного сверхтекстового единства с лирическим метасюжетом инициации и познания посредством 

любви, творчества лирического персонажа в любви. В ходе анализа рассмотрены основные содержательно-

поэтологические особенности избранного текста Бродского как потенциального смыслового центра 

выделяемого сверхтекстового единства, актуализированы связи выделенных на различных уровнях текста 

поэтических маркеров, установлены корреляции с другими лирическими произведениями поэта, входящими в 

потенциальное сверхтекстовое единство.  

Показано, что, обращаясь к ведущей для Бродского теме человеческого осуществления и формирования 

творческих потенций индивида, поэт устойчиво синтезирует три ведущих «частных» текста собственного 

обширного метатекста: тексты рождественский, топосный (в данном случае итальянский) и любовный. 

Стихотворение «Я был только тем, чего» рассматривается как смысловой центр обозначенного сверхтекстового 

единства, в концентрированном виде воплощающий все основные признаки единства и целостности цикла. В 

работе исследуются содержательно-поэтологические особенности стихотворения: лирический сюжет и система 

субъектов, образно-мотивный и тематический строй, хронотопическое своеобразие, интертекстуальные уровни 

и аллюзийные пласты. 

В ходе анализа демонстрируется, что перспектива выделения и моделирования сверхтекстового единства 

оказывается крайне плодотворной, позволяя реконструировать логику художественного мышления автора и 

воссоздать образ его мифопоэтической картины мира. Так, в стихотворении Бродского «Я был только тем, чего» 

интерференция претекстуальных пластов, «больших» и «малых», насыщает коннатативные слагаемые подтекста 

и фокусирует центральную мотивную линию сюжета – творения, дарующего лирическому герою способность 

обрести зрение, слух, голос, то есть говорить, а в потенциале и творить, в частности – быть поэтом. 

Ключевые слова: И. Бродский; сверхтекстовое единство; циклизация; «частный» текст; смысловой центр; 
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Abstract. The work is devoted to the study of Joseph Brodsky's poem «I was only what» (1981), part of the poetry 

collection «New stanzas to Augusta», compiled directly by the author himself in 1983.  

The article puts forward a hypothesis about the functioning of J. Brodsky's special unconventional supertext unity 

with a lyrical meta-plot of initiation and cognition through love, the creative work of a lyrical hero in love. In the course 

of the analysis the authors consider the main content and poetic features of Brodsky's chosen text as a potential 

semantic center of the selected supertextual unity, actualize the connections of the poetic markers highlighted at 

different levels of the text, establish correlations with other lyrical works of the poet that are part of a potential 

supertextual unity.  

It has been shown that in addressing his leading theme of human realization and the formation of the individual's 

creative potentials, Brodsky steadily synthesizes the three leading «private» texts of his own extensive metatext: 

Christmas, topos (in this case Italian), and love texts. The poem «I was only what» is considered as the semantic center 

of the designated supertext unity, embodying in a concentrated form  all the main signs of the unity and integrity of the 

cycle. lyrical plot and the system of characters, imagery, motif and thematic structure, chronotopic originality, 

intertextual levels and allusive layers. 

The analysis demonstrates that the perspective of singling out and modeling the supertextual unity is extremely 

fruitful, allowing us to reconstruct the logic of the writer's artistic mindset and recreate the image of his mythopoetic 

world picture. Thus, in Brodsky’s poem «I was only what» the interference of the pretextual layers, «large» and 

«small», saturates the connotative components of the subtext and focuses the central motive line of the plot – the 

creation, that gives the lyrical hero the ability to gain sight, hearing, voice, that is, to speak, and potentially to create, in 

particular, to be a poet. 
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Введение 

Постановка вопроса и выдвижение гипоте-

зы. Поэтическое наследие Иосифа Бродского 

[Бродский, 1998–2001] остается предметом посто-

янного интереса исследователей, предлагая новые 

аспекты в признанных классическими областях 

изучения лирики [Ахапкин, 2017, 2018; Богдано-

ва, 2021; Богданова, Власова, 2021; Богомолов, 

2004; Бурая, 2021; Волков, 2000; Лекманов, 2000; 

Ранчин, 2001; Чернявская, 2012; и др.]. К послед-

ним относится явление поэтической циклизации, 

значимое для развития русской литературы на 

протяжении XIX–XXI вв. [Тарановский, 2000; 

Шерр, 2002; Бурая, 2021; Ахапкин, 2017; Венцло-

ва, 2002; Гудониене, 2000; Савченко, 1993; Паван, 

2003; Ishov, 2017; и др.]. 

Тенденция к созданию сверхтекста проявилась 

в творчестве Бродского различно: обращение к 

жанру поэмы и большого стихотворения, форми-

рование первичных и вторичных поэтических 

сборников, создание текстов в форме диптихов и 

др. Однако не исключается возможность рассмот-

рения творчества поэта и в рамках нетрадицион-

ного сверхтекстового явления, свойственного как 

классической поэтической традиции, так и совре-

менной постмодернистской.  

Цель статьи – актуализировать гипотезу о воз-

можности формирования в поэтическом творче-

стве Бродского особенного феномена «нетради-

ционного сверхтекстового единства» и исследо-

вать его основные содержательно-

поэтологические особенности на примере стихо-

творения «Я был только тем, чего», входящего в 
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сборник «Новые стансы к Августе» (1983), со-

ставленный самим поэтом [Бродский, 1998, 

с. 226]. 

Методы исследования. В работе исследуются 

основные содержательно-поэтологические осо-

бенности текста как потенциального смыслового 

центра выделяемого сверхтекстового единства, 

что предполагает прежде всего проведение ком-

плексного филологического анализа стихотворе-

ния с точки зрения тематико-мотивного и образ-

ного единства, интерпретации хронотопического 

содержания, описания особенностей субъектной 

структуры, выделения ведущих интертекстов. Ак-

туализация связи поэтических особенностей, вы-

деленных на различных уровнях избранного тек-

ста, с другими произведениями Бродского, вхо-

дящими в потенциальное сверхтекстовое един-

ство, предполагает обращение к историко-

типологическому сопоставлению.  

История вопроса. В изучении сверхтекстовых 

образований в поэзии Бродского преобладают ра-

боты, посвященные традиционным формам цик-

лизации, прежде всего – авторскому циклу и поэ-

тическому сборнику, исследуемым в различных 

аспектах. Так, С. Бройтман в книге «Поэтика рус-

ской классической и неклассической лирики» 

[Бройтман, 2008] посвящает раздел «Авторская 

позиция в лирике И. Бродского (На материале 

книги „Часть речи”)» корректировке утвердив-

шихся в науке взглядов об отстранённости субъ-

екта речи поэта и представляет комплексную ин-

терпретацию системы форм лирического выска-

зывания. Е. Семёнова рассматривает сборник 

«Часть речи» с точки зрения жанрового своеобра-

зия и актуализации поэтической традиции Сереб-

ряного века, используя понятие поэма-цикл [Се-

мёнова, 2000]. Среди нетрадиционных сверхтек-

стовых образований в творчестве Бродского инте-

рес литературоведов вызывают прежде всего то-

посные или тематические тексты: петербургский 

текст, античный текст, итальянский текст, рожде-

ственский текст (Ранчин, 2001; Богомолов, 2004; 

Гудониене, 2000; Шерр, 2002; Паван, 2003; Са-

вченко, 1993; Венцлова, 2002; Богданова, 2021; 

Бурая, 2021; Ishov, 2017; и др.). Однако учёные 

рассматривают каждое из этих явлений имма-

нентно, не ставя вопроса о возможности включе-

ния их в более широкий поэтический контекст. 

Наиболее продуктивной идеей для исследова-

ния нетрадиционных циклических единств можно 

считать наблюдение, высказанное 

К. Тарановским, который предложил на основе 

повторяющихся в творчестве поэта тем и образов 

включать стихотворение «в более широкий кон-

текст» [Тарановский, 2000, c. 18]. Учёный не 

оставил развёрнутого теоретического описания 

данного метода, но фактически применил его к 

интерпретации поэтического творчества 

О. Мандельштама (см. также: Бурая, 2019). Имен-

но этот подход, на наш взгляд, следует считать 

перспективным для изучения нетрадиционных 

циклов поэтического наследия других поэтов, в 

том числе И. Бродского.  

Основная часть 

Нетрадиционное сверхтекстовое единство в 

творчестве Бродского. Для наследия Иосифа 

Бродского, тяготеющего к циклизации в различ-

ных её формах, крайне значимо то субстанцио-

нальное свойство художественного мира, которое 

циклизация воплощает на поэтологическом 

уровне, – стремление к особенной целостности. 

Восстановление разрушенного или недостижимо-

го в реальности, но необходимого единства в по-

тенциальном состоянии бытия становится одним 

из основных импульсов творческого акта. При 

этом формирующаяся целостность не требует 

обязательного эксплицитного выражения в тради-

ционной циклической форме, последняя – частное 

по отношению к общему. Принципиально важ-

ным оказывается специфический ракурс перцеп-

ции, предполагающий активное участие читатель-

ского сознания в восстановлении данной целост-

ности в акте чтения, который, таким образом, 

воспроизводит акт создания (творчества).  

В творчестве Бродского циклообразующими 

единицами являются особые «частные» тексты, 

представляющие крупные составляющие части 

единого мифопоэтического пространства. К таким 

текстам могут быть отнесены топосные (антич-

ный, петербургский и итальянский тексты), рож-

дественский и любовный текст. Соотношение 

этих текстов в пределах отдельного стихотворно-

го произведения, традиционного цикла или сбор-

ника может быть различным, однако идея дей-

ствия целостности как стимула к формированию 

сверхтекста предполагает акцентуацию именно 

вторичных образований, формируемых в рамках 

творческого со-действующего акта читателя и 

автора. В результате такого эстетического собы-

тия должно возникнуть особое сверхтекстовое 

единство с рядом содержательно-поэтологических 

признаков, обеспечивающих динамическое рав-

новесие целого и частей. К таким признакам мож-

но отнести общий лирический метасюжет, систе-

му лирических субъектов, хронотопическое свое-
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образие, а также сквозной тематико-мотивный, 

образно-символический, интертекстуальный и 

мифопоэтический комплекс.  

Потенциально в творчестве одного автора мо-

гут быть различные сверхтекстовые циклические 

образования, выстраиваемые в многообразные 

системы иерархических и равнозначных отноше-

ний. Однако можно говорить и о значимом доми-

нировании отдельного сверхтекста по отношению 

к периферийным. К таковым относится и стихо-

творение Бродского «Я был только тем, чего» 

[Бродский, 1998, с. 226]. Лирический сюжет сти-

хотворения воспроизводит основные этапы мета-

сюжета сверхтекстового единства с главными со-

бытиями инициации-испытания, приобретения 

особенных знаний или умений, пересечением гра-

ницы в пространстве и времени, в результате чего 

можно говорить о значимом преображении субъ-

екта, осмысление которого происходит в процессе 

порождения текста (творческом акте). В свою 

очередь текст, чьё возникновение происходит 

синхронно процессу чтения-восприятия читате-

лем, представляет динамический процесс воспо-

минания-воссоздания истории любви. Для «Я был 

только тем, чего» реализация этого сюжета ока-

зывается возможной в результате объединения 

трёх основных текстов Бродского: рождествен-

ского, итальянского и любовного. 

Композиция стихотворения «Я был только 

тем, чего». С композиционной точки зрения сле-

дует прежде всего выделить посвящение М. Б., 

которое не просто определяет диалогичность как 

одну из смысловых и поэтологических доминант, 

но является связующим элементов трёх указан-

ных текстов, а также направляет читательскую 

интенцию к актуализации не заданных экспли-

цитно смыслов. Так, непосредственно выражен-

ным и обозначенным в данном стихотворении 

будет любовный текст, тогда как итальянский и 

рождественский, представленные в подтексте и в 

элементах поэтологического оформления, под-

держивает предыдущий опыт чтения других сти-

хотворений Бродского. Так, на уровне посвяще-

ния можно установить связь данного стихотворе-

ния с рождественским циклом, в котором пред-

ставлен текст «25.ХII.1993», также обращённый к 

М.Б. В свою очередь посвящение в «25.ХII.1993» 

делает его частью не только рождественского тек-

ста поэта, но и любовного.  

Сам факт посвящения позволяет определить 

связь уже выявленных текстов с ещё одним тек-

стом – итальянским, который в стихотворении «Я 

был только тем, чего» функционирует в рамках 

минус-приёма эксплицитного выражения, однако 

определяет его содержательные и поэтологиче-

ские особенности на различных уровнях. О при-

сутствии итальянского текста прежде всего мож-

но говорить на интертекстуальном уровне, где 

одно из центральных мест занимает имя Данте и 

его главного творения «Божественной комедии». 

История любви Данте к Беатриче оказывает влия-

ние на множественные компоненты стихотворе-

ния Бродского, среди которых – развитие лириче-

ского сюжета, тематическое своеобразие, особен-

ности субъектной структуры и композиция как 

наиболее значимая в ее тройственном делении.  

При акцентированной анафоре и частичном 

синтаксическом параллелизме конструкций ясно 

выделяются три группы строф, соответствующие 

трём композиционным частям стихотворения и 

тройному же членению системы субъектов. Пер-

вая группа – это первая, вторая и седьмые строфы 

с преобладанием сферы лирического героя; вто-

рая группа – третья и четвёртая строфы, означен-

ные присутствием местоимения «ты» и рядом его 

активных действий по отношению к герою-

объекту «я»; третья группа – шестая и седьмая 

строфы с отсутствием эксплицитно выраженных 

местоименных форм и символическим субъектом 

большого мира / миров. При таком троичном де-

лении возникает вопрос о количестве строф: семь 

вместо канонических девяти. Однако число строф 

Бродского оказывается неслучайным с точки зре-

ния символической семантики и парадигматиче-

ских связей с произведением Данте. С точки зре-

ния семантики числа можно говорить о значимом 

сопоставлении семёрки и девятки, что будет под-

держано смысловым различием композиционно-

архитектонической формы стихотворения Брод-

ского как части ненаписанной «Божественной ко-

медии», а потому невозможности воспроизвести 

её форму. 

Не менее значима и архитектоника строф: три 

строфы первой части говорят о преобладании ли-

рического героя в сюжетном движении, что объ-

ясняется характером основных лирических собы-

тий инициатической семантики, в которых он 

участвует. В то же время количественно число 

местоименных форм первого и второго лица – 

сфер лирического героя и его собеседника-

возлюбленной уравнены: их двенадцать в сумме. 

При этом строфы, входящие в первую часть, свое-

го рода сферу бытия лирического героя, вбирают 

в себя вторую часть – мир действия его возлюб-

ленной «ты», а затем смыкаются с частью треть-

ей, вводящей итоговое лирическое событие, – 
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творение миров. Более того, последний стих по-

следней строфы, принадлежащей сфере лириче-

ского героя, за счет синтаксического параллелиз-

ма и анафоры может быть рассмотрен как погра-

ничный, имеющий отношение к обеим частям од-

новременно. Тогда в пятой строфе происходит 

своеобразная встреча трёх выделенных сфер.  

«Я был только тем, чего» как смысловой 

центр текстового единства. Первая строфа стихо-

творения открывает первый этап сюжета, с которо-

го начинается абсолютное преобладание в хроно-

топе прошедшего времени со значением процессу-

альности и повторяемости. Стоит отметить, что 

темпоральные смысловые различия глагольных 

форм как поэтологическая особенность текста 

устанавливают имплицитную связь с «Божествен-

ной комедией» Данте, язык которой представляет 

эту градацию между простым прошедшим и про-

шедшим длительным. В первой строфе «Я был 

только тем, чего» Бродского акцентуацию получа-

ет глагол, вводящий состояние лирического героя: 

«был» [Бродский, 1998, c. 226]. В данном случае 

одновременно развиваются все семантические 

компоненты лексемы. Во-первых, сам факт нали-

чия, присутствия, существования, который в абсо-

лютном начале стихотворения еще не знает воз-

можности бытования до данного момента, не свя-

зан со сферой прошлого героя, а сразу задан в пря-

мой и даже жёсткой корреляции с бытием-

действием героини. Расположение субъектных 

форм в архитектонике первой строфы обусловли-

вается действием закона и тесноты стихового ряда, 

в результате чего «я» и «ты» занимаются парал-

лельные позиции абсолютного начала первого и 

второго стихов, однако их различия выявляются в 

соотношении глагольных форм, им соответствую-

щих. Так, состояние лирического героя не просто 

оказывается пассивным и лишенным активности, 

но сам факт его возможности полностью определя-

ется активностью героини. С первых стихов пер-

вой строфы стихотворение намеренно строится как 

эротическое, а основное лирическое событие дуб-

лируется в мотиве сближения героев, в том числе 

физического. Встреча героев и их знакомство про-

исходит в других частях свертекстового единства, 

между тем отсылки к этим предшествующим эта-

пам легко восстанавливаются и возникают на про-

тяжении всего стихотворения.  

Второй стих первой строфы уже является ре-

троспекцией лирического героя, творящейся в 

слове в данный момент настоящего, которое акту-

ализирует в акте чтения каждый воспринимаю-

щий. Попытка определения формы бытия лириче-

ского героя, которое и служит своего рода мате-

риалом для творения, и одновременно ограничи-

вает его в этих пределах происходит в описатель-

но-указательном перифразе «тем, чего» [Брод-

ский, 1998, c. 226], который не получает в первой 

строфе дальнейшего уточнения. Указание без 

обозначения и без отнесённости к предмету или 

явлению может быть связано с мотивом творения 

из своего рода пустоты, возникновение из небы-

тия.  

Мотив творения, результатом которого стано-

вится обретение формы, вызывает ассоциации с 

многочисленными мифами, главный из которых 

для европейской культуры репрезентирован в ис-

тории Пигмалиона и Галатеи. Однако для стихо-

творения значим акцент трансформации мотива 

формы, который в мифе ассоциируется с идеально 

воплощённой материальной скульптурой, тогда 

как у Бродского это то неопределённое, на кото-

рое можно лишь указать при корреляции с сози-

дательным жестом героини.  

Мотив касания в контексте поэзии Бродского 

является одним из наиболее важных в ряду моти-

вов, обозначающих действия и движения. Нема-

ловажной семой в значении мотива касания ока-

зывается лёгкость, в сочетании с отнесённостью 

действия к ладони – потенциальная нежность, за-

бота, порождённая стремлением уберечь. Невы-

раженный эксплицитно мотив отношения воз-

любленной к лирическому герою реализуется в 

подтексте, творение сопровождается защитой и 

лаской. Однако образ ладони может быть значим 

и в ином отношении – в связи с системой парал-

лелей между субъектами в развитии лирического 

события в последующих строфах. Творение ладо-

нью в акте прикосновения-оформления потенци-

ально соотносится со значимостью именно этой 

части человеческого тела для традиционного 

изображения пишущего человека, а жест письма 

как аналогичный прикосновению пера к бумаге.  

Вторая часть первой строфы продолжает хро-

нотопическое развитие основного события первой 

части стихотворения, вводя указание на уточне-

ние времени в процессуальном прошлом и про-

странственное расположение субъектов. Идея 

вертикали, движения, охватывающего верх и низ, 

опоясывающего или вбирающего в себя в подтек-

сте, могла уже возникать в связи с жестом каса-

ния-творения женскими руками (ладонями). Од-

нако эксплицитно этот мотив пространства вво-

дится в третьем стихе во втором повторе оборота 

«тем, чем» с акцентуацией мотива, разделяющего 

сферы верха и низа предлогом «над».  
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Помимо возникающего эротического подтек-

ста физического сближения субъектов значимым 

оказывается мотив разделения пространства на 

две области, в которой низ принадлежит герою, 

находящемуся в процессе становления, а верх – 

творящей героине. Такая атрибуция простран-

ственных сфер представляется оправданной в 

контексте мифопоэтического сюжета творения, 

где героиня относится к сфере сакрального верха 

(неба, вечности), а ее перемещение в пространстве 

сверху вниз соотносится с мотивом нисхождения, 

одаривания низа (земли) своими благами.  

С рождественским текстом стихотворение 

сближает углубление темпорального развития 

первой части стихотворения – указание на ночь с 

двумя характерными эпитетами в составе анжам-

бемана («в глухую, воронью / ночь» [Бродский, 

1998, c. 226]. Ночь сохраняет традиционные ам-

бивалентные значения: с одной стороны, это вре-

мя действия нечистых сил, связанное с опасно-

стью и отсутствием света, остановкой привычной 

жизни, с другой – это время ожидания, одиноче-

ства, время интимное и сокровенное, магически 

или волшебно маркированное.  

Ночь как время действия лирического сюжета 

связана с художественным миром «Божественной 

комедии» Данте. Известно, что путешествие Дан-

те начинается в шесть часов вечера Страстной 

пятницы и завершается в шесть часов вечера 

Страстной субботы. При этом особое темпораль-

ное развитие предполагает именно Ад как тоталь-

ное преобладание ночи в противопоставлении 

Раю как царству дня и различное соотношение 

частей суток в Чистилище. В лирическом сюжете 

«Я был только тем, чего» первая строфа, откры-

вающая первую из трёх композиционных ча-

стей, – это царство ночи, соответствующее пер-

вому этапу путешествия Данте. Соответственным 

оказывается и выбор двух эпитетов у Бродского 

для характеристики этого времени-состояния 

(«глухая» и «воронья»). Однако в отличие от 

средневековой культуры эмблематика Бродского 

не аллегорична, а акцентированно символична: 

ворон в ряде национальных традиций обретает 

качества и функции культурного героя, способно-

го добыть важные знания и ценности или высту-

пает в качестве творящего мир демиурга. Послед-

нее соотносится с главным лирическим событием 

всей первой части, в границах которой происхо-

дит создание-становления лирического героя.  

Вторая строфа продолжает обозначенное со-

держательно-поэтологическое своеобразие пер-

вой, однако с рядом значимых новых мотивов. 

Так, первый стих второй строфы, вводя аналогич-

ную первому стиху первой строфы конструкцию 

«тем, что», представляет иной, ослабленный ан-

жамбеман, который уже не разделяет субъектов, 

теперь герои занимают пространство одного сти-

ха. При этом действие героини второй строфы 

уже не физически-активное, а интеллектуально-

духовное: различать, то есть узнавать что-то, вы-

делять среди другого.  

Начальная стадия трансформации героя – появ-

ление смутного облика – представлена как акцен-

тированно длящийся во времени процесс. На дан-

ном этапе развития сюжета лирический герой ста-

новится произведением (творением) героини, ко-

торый не сразу обретает свою завершённую и во-

площённую форму. В суточном хронотопе стихо-

творения возможность перехода в восприятии от 

смутного облика к видимым чертам может предпо-

лагать смену глухой вороньей ночи наступающим 

рассветом, что соответствует динамике путеше-

ствия героя Данте в «Божественной комедии».  

В первом стихе третьей строфы возникает мо-

тив нового восприятия – тактильного, чувствен-

ного, любовного. Здесь эпитет горячий как при-

знак является одним из наиболее ожидаемых и 

объяснимых в логике развития эротического сю-

жета. Однако семантика мотива горячего в кон-

тексте сверхтекстового единства принципиально 

амбивалентна. Горячий может быть высшей сте-

пенью теплоты, активного и созидательного при-

сутствия жизни, интимной близости и любовного 

чувства, но может быть и уничтожающим жаром, 

сжигающей до тла страстью, симптомом болезни 

и т.п. Хотя в данном случае можно предположить, 

что касание горячей ладонью возлюбленной ли-

рического героя наделяет его её же способностью-

признаком, когда можно говорить о своего рода 

оживлении, сопровождающемся обретением фор-

мы (части тела, ушной раковины).  

Актуализация творения ушной раковины как 

парного органа оказывается значимой. С одной 

стороны, жест творения ушных раковин героя 

предполагает близкий интимный контакт, связы-

вающий субъектов в ограниченном пространстве. 

С другой – идея охвата пространства жестом ге-

роини и слева, и справа задает имплицитный мо-

тив всеохватности, расширения пространства, его 

целостности в единстве разных частей. Здесь 

уместно вспомнить о мифологической семантике: 

левое воспринимается как имеющее отношение к 

инфернальному, тогда как правое – к божествен-

ному. Обе сферы тем не менее подвластны лири-

ческой героине, которая наделяет этой силой и 
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героя. 

Образ ушной раковины как первое материали-

зованное воплощение лирического героя стано-

вится особенно важным в развитии сюжета. Воз-

никает оппозиция звука, звучания, слуха их от-

сутствию, связанного с мотивом глухоты из пер-

вой строфы. То есть образ ушной раковины акту-

ализирует два мотива – слуха и формы (ушной 

раковины), причём второй – не менее значим. До 

сих пор действия героини не имели предметно 

обозначенного результата, являясь перифрастиче-

скими и абстрактными. Первое же творение ока-

зывается дуальным (две ушные раковины), что 

мотивировано и женским началом его создателя, 

и его сущностью. Раковина на мифопоэтическом 

уровне связывается с целым рядом образно-

мотивных комплексов стихотворения и актуали-

зированных в нём частных текстов. Так, любов-

ный сюжет помимо очевидного участия во взаи-

модействии героя и героини (она творит непо-

средственно его) задаётся ещё и имплицитным 

контекстом мифа об Афродите, чьи изображения 

вызывают в памяти читателя контекст итальян-

ской культуры, оставившей самые знаменитые 

изобразительные воплощения любовного мифа 

(Боттичелли, Тициан, Тьеполо и др.).  

Морская раковина необходимо вызывает и ас-

социативную связь с водой, водной стихией (мо-

рем). Последний комплекс значений связывается с 

библейским персонажем, чьим атрибутом высту-

пает раковина, – Иоанном Крестителем. Раковина 

в символическом смысле оказывается аналогична 

рыбе и обозначает крещение, а оно в свою оче-

редь предполагает идею перерождения, очищения 

от греха, начала новой жизни. При этом не менее 

важно для контекста стихотворения и понимание 

раковины как символа эротического, чья дуаль-

ность в строении непосредственно связывалась с 

интимным сближением.  

Творение ушной раковины сопровождается 

мотивом звука – точнее шёпота. В рамках мифо-

логической и христианской традиции акт созда-

ния, воплощения необходимо требует не только 

жеста-касания, но и называния словом. Интимный 

сюжет личной близости вновь осмысляется как 

сюжет сакральный: очевидно, что божественный 

статус героини здесь находит свое подтвержде-

ние. Шёпот как действующая сила героини, осу-

ществляющая творения ушных раковин лириче-

ского героя, напоминает мифологический, архаи-

ческий по происхождению мотив передачи силы, 

требующий непосредственного взаимодействия 

субъектов. Шёпот предсказывает и появление го-

лоса у героя в следующей строфе. 

Дальнейшее значимое событие в лирическом 

сюжете – это действие лирической героини в чет-

вёртой строфе, представленное в первых двух 

стихах. Акцентированная анафора устанавливает 

связь с третьей строфой, однако далее поэтиче-

ская интонация прерывается маркированным ан-

жамбеманом действия и объекта, на который оно 

направлено (здесь – штора). Это первый неоду-

шевленный конкретно-материальный предмет в 

окружающем пространстве: из описанного в ме-

тафизических категориях первых строф оно ста-

новится воплощённым и связывается с противо-

поставлением мотивов внутреннего простран-

ства – внешнему. Образ штор предполагает про-

странство дома, суженного до комнаты, в контек-

сте эротического сюжета – вероятно, спальни. 

Важно участие образа шторы и действия, с ней 

производимого, в ближайшем текстовом окруже-

нии, которое представляет главное событие стро-

фы: ещё один дар возлюбленной герою – обрете-

ние голоса. Голос – это и способ выражения ме-

тафизического для поэта языка, обретения им 

формы в звуке, и непосредственная манифестация 

жизни.  

У голоса как передаваемого дара есть и его про-

странственное определение: «сырая полость рта» 

[Бродский, 1998, с. 226]. Мотив сырости, с одной 

стороны, связывается с комплексом значений не-

достаточной готовности, неполной стадии обра-

ботки, недоделанности и т.п., с другой, – со значе-

ниями влажности, противопоставления сухости. 

Как определяющий признак сырой в творчестве 

Бродского может быть отнесён к самым разным 

реалиям, как субъектным, так и объектным. В кон-

тексте стихотворения «Я был только тем, чего» 

эпитет сырой по отношению к полости рта не явля-

ется столь избыточным и очевидным в виду его 

противопоставленности состоянию сухости, отсут-

ствия влаги во рту. Сырость полости рта в сюжете 

любовном и эротическом может объясняться осо-

бенным эмоциональным состоянием лирического 

героя, соотносясь с мотивом горячего как характе-

ристики его возлюбленной в предшествующей 

строфе. Очевидна актуализация мифологической 

семантики, мотивированной космогоническим 

сюжетом, когда творение предполагает появление 

воды, заполнение пустого пространства жидко-

стью, в ряде случаев преобладание воды – это ис-

ходное состояние, необходимое для последующих 

созидающих актов творения. Образ-мотив полости 

рта, имеющий, как и ушная раковина, терминоло-

гическую точность как анатомическое определе-
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ние, связывается с амбивалентным кругом значе-

ний. Полость – это и пространство в организме для 

различных органов, смежное внутренними поверх-

ностями, предполагающее идею заполненности, и 

одновременно это подчёркнуто пустое простран-

ство, способное потенциально быть хранилищем 

чего-либо, однако связанное ассоциативно с идеей 

пустоты, отсутствия.  

Очевидно, что символически в этой части сти-

хотворения представлена кульминация эротиче-

ского сближения героев, одновременно – и цен-

тральная часть сюжета творения, дарующего ли-

рическому герою способность говорить (в потен-

циале – и творить, в частности – быть поэтом, 

свидетельством чего и является творение им дан-

ного стихотворения). Однако первым актом и 

функцией этого дара становится возможность 

коммуникации, адресатом которой выступает воз-

любленная: «окликавшая тебя» [Бродский, 1998, 

с. 226]. Выбор именно данной лексемы обуслов-

лен актуализацией ряда мотивов, прежде всего, 

мотивом, отсутствующим у синонимичных вари-

антов, – позвать по имени. Минус-приём, связан-

ный с отсутствием имени героини, при подразу-

меваемом его использовании с обретением голоса 

лирическим героем, можно рассмотреть как апо-

фатический мотив. Появление последнего логич-

но вытекает из общей концепции сакрального ста-

туса возлюбленной, её высших сверхъестествен-

ных функций и проявлений.  

Результатом открывшейся у лирического героя 

способности к активной деятельности в стихотво-

рении оказывается возможность самостоятельно-

го участия в общении с героиней, своего рода 

приближение к ней, реальное или потенциальное, 

что засвидетельствовано первым и единственным 

появлением объектной формы местоимения, обо-

значающего героиню. Данная форма неслучайно 

появляется в связи с возможностью владения го-

лосом и словом, с ней аллюзийно связывается са-

кральный жанр молений в различных религиоз-

ных традициях. Так, христианская культура 

прежде всего воплощает подобное в Псалтыри, 

которая и является собранием таких гимнов (мо-

литв, восхвалений) с множественными обращени-

ями. Этим и завершается вторая часть, посвящён-

ная сфере героини-возлюбленной, и открывается 

финальная часть, включающая в себя и сферу ли-

рического героя, и мировую сферу.  

Три первых стиха пятой строфы – продолже-

ние уже привычного сюжета творения первой и 

второй строфы, однако первый стих пятой строфы 

отличается от соответствующих в начальных 

строфах стихотворения. Так, в композиции пер-

вых двух стихов отсутствует анжамбеман при 

маркированном совпадении границ первого стиха 

и синтаксического предложения, завершающегося 

точкой. До сих пор в текстовом развитии стихо-

творения не было другого такого случая совпаде-

ния границ стиха и предложения, тогда как позже 

такое совпадение будет использоваться еще два-

жды: в последнем стихе пятой строфы и в первом 

стихе шестой, то есть всего три раза. Взятые вме-

сте они образуют что-то вроде своеобразной гра-

дации: «я был попросту слеп» – «так оставляют 

след» – «так творятся миры» [Бродский, 1998, 

c. 226].  

В пятой строфе происходит завершение сюже-

та творения-создания лирического героя, причём 

в контексте стихотворения впервые появляется 

эксплицитно выраженный мотив дара. Предваряет 

это первый из трёх стихов, своего рода констата-

ция лирическим героем своего состояния, пред-

шествующего воздействию на него возлюблен-

ной. В данном случае описание бытийного стату-

са-состояния героя не сопровождается усилением 

ограничительной частицей, но появляется слово-

форма «попросту», маркированная как разговор-

ная, отличаясь от нейтральных «только» и «лишь» 

стилистической коннотацией и дополнительным 

семантическим комплексом. В своём прямом и 

основном значении «попросту» означает букваль-

но, элементарно, бесхитростно [Кузнецов, 1998, 

с. 923]. В таком случае состояние лирического 

героя до встречи с возлюбленной можно обозна-

чить очень «просто», не нуждаясь в более слож-

ных и более образных выражениях: его статус в 

прошлом – слеп, глух, пуст. Однако одновремен-

но возникает и мотив простоты, который диктует 

употребление частицы «просто» и её производ-

ных как обозначение представлений о максималь-

но ясной, однозначной и не нуждающейся в до-

полнениях или вариантах идеи, состояния, дей-

ствия. Так, известно, что в русской традиционной 

культуре соединяется осознание простоты как 

особого состояния чистоты и первозданности. Но 

одновременно и потенциальной глупости, излиш-

ней наивности, которая может помешать или 

навредить. Для лирического героя Бродского оба 

эти значения соединяются. Его характеризует и 

простота как неосведомлённость, невежествен-

ность и ограниченность (слепота) до встречи с 

героиней, и простота как особая мудрость, от-

крывшая ему видение и ясное понимание «про-

стых» истин после встречи.  

Мотив слепоты как отсутствия зрения связан и 
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с мотивом света, причём эта связь задаётся уже на 

лексическом уровне в производном мотиве осле-

пительного – высшего проявления – света, спо-

собного лишить зрения. Мотивы темноты-света, 

возникающие с первой строфы, и мотив глухой 

ночи обретают особенную важность в связи с по-

явлением у героя зрячести. Подобное семантиче-

ское соотношение характерно для дантевой «Бо-

жественной комедии», где мотивы ночи-дня, 

тьмы-света играют ключевую роль в ходе путе-

шествия героя. Как известно, свет как метоними-

ческое обозначение Солнца есть след-проявление 

Божественного присутствия. С учетом сакрализо-

ванного статуса возлюбленной дарование именно 

ею зрения лирическому герою оказывается логи-

чески мотивированным.  

Третий дар в стихотворении «Я был только 

тем, чего», связанный со сферой органов чувств 

лирического героя, трансформирует его, подобно 

Данту, чей путь от тьмы к свету во многом был 

ориентирован на сюжет о призвании Павла (Сав-

ла). С одной стороны, именно в пятой строфе, по-

сле своего рода завершения сюжета творения воз-

любленной герои уравниваются в статусе, стано-

вятся своего рода полноценными и равнозначны-

ми друг другу. В текстовом отношении это засви-

детельствовано в стиховой архитектонике стро-

фы, где оба субъекта занимаются одинаковые по-

зиции абсолютного начала, как это было в первой 

строфе, однако теперь отсутствует их взаимозави-

симость, предполагающая анжамбеман, графиче-

ски они уравнены: Я – Ты. В пятой строфе впер-

вые форма обращения героя к возлюбленной 

представлена в оформлении заглавной буквой, 

при ранее строчных у героини и прописных у Я-

субъекта. Становление героя дает ему возмож-

ность увидеть возлюбленную адекватно и осо-

знать не только себя, но и её как субъект, другое-

Я.  

Если рассматривать главное лирическое собы-

тие пятой строфы как обретение зрения и видения 

лирическим героем возлюбленной, то понятным 

становится ряд мотивов, характеризующий образ 

её действия: «возникая, прячась» [Бродский, 1998, 

с. 226]. Здесь можно говорить о своеобразной 

эпифании (явлении), которая не сразу открывает-

ся созерцающему. Для лирического героя завер-

шением этого процесса оказывается обретение 

зрения, однако именно с обретением этого дара 

происходит исчезновение возлюбленной из тек-

ста. Сам факт её полноценного явления можно 

предположить только как потенциальный, так как 

он в сущности не получает эксплицитного выра-

жения. 

Двадцатый стих в композиции стихотворения 

оказывается сознательно актуализирован двой-

ными смысловыми и логическими отношениями: 

как итог сюжета творения возлюбленной героя и 

как начало сюжета космогонии. Возможность для 

такого соположения масштабов имеет самые раз-

ные мотивации: это и концепция тождества мик-

ро- и макрокосмоса с представлением о человеке 

как модели мира, и идея любви как движущей си-

лы, и становление человека творящего, способно-

го направить свои дары на создание миров, преж-

де всего словесных.  

Четырёхчастная схема финальной части стихо-

творения задается в рамках развёрнутого сравне-

ния первыми двумя частями с сюжетом творения 

и соответствует основным этапам мифологиче-

ской сюжетной схемы в её вегетативном варианте 

(в виду осуществляемого процесса создания ли-

рического героя). Все этапы вместе и есть иници-

ация, которую проходит лирическое «я» при дея-

тельной помощи-соучастии возлюбленной, беру-

щей на себя функции и значение Божества. Так, 

первому и второму этапу (исчезновение и страда-

ние) у Бродского соответствует слепота, отсут-

ствие формы, возможности перцепции. Там лири-

ческий герой ассоциировался с позицией про-

странственного низа и глухой ночи, что находит 

параллель с уходом мифологического героя под 

землю. Третья, центральная стадия, – поиски – в 

данном случае осуществляется не самим лириче-

ским героем, а его возлюбленной, которая в тво-

рении реализует обретение героем самого себя. 

Творение связывается Бродским с мотивом 

полноты и неизбывности, гармонии как динами-

ческого баланса всех возможных проявлений, что 

вызывает перечислительный ряд, вводящий чере-

ду стихий-состояний (жар – холод – темень – 

свет) и наиболее совершенную форму для миро-

вой культуры – шар. Интересно, что дважды в 

финальной части возникает имплицитный мотив 

одиночества: «оставляют вращаться», «в миро-

зданьи потерян» [Бродский, 1998, с. 226]. Однако 

теперь можно говорить о трансформации этого 

значимого для поэтического контекста Бродского 

мотива в иной, лишённый отрицательных конно-

таций, связанный с самодостаточностью создан-

ного объекта и его возможности к полноценному 

автономному существованию. Идея круга, два-

жды заданная в мотивах вращения и шара, пред-

полагает аллюзию на теорию небесных сфер, свя-

занных в пифагорействе с музыкой. Лирика как 

изначальное пение усиливает эту аналогию между 
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творением мира и поэтического текста, вплоть до 

их абсолютного совпадения: мир как текст (воз-

можен и обратный смысловой ход).  

Заключение 

Таким образом, перспектива выделения и мо-

делирования сверхтекстового единства оказыва-

ется крайне плодотворной, позволяя реконструи-

ровать логику художественного мышления автора 

и воссоздания его мифопоэтической картины ми-

ра. Стихотворение, признанное смысловым цен-

тром такого единства, помогает читателю рекон-

струировать предполагаемую модель целого ли-

рического сюжета, отдельное произведение вы-

ступает метонимической репрезентацией целого, 

направляя перцепцию других текстов автора. Как 

было показано в работе, смысловым центром для 

подобного сверхтекстового единства (текстов 

рождественского, итальянского, любовного) с 

сюжетом инициации героя в любви и творчестве 

становится стихотворение «Я был только тем, че-

го». Моделью «большого» текста, на который 

ориентируется Бродский, оказывается «Боже-

ственная комедия» Данте, преобладающая в ин-

тертексте и определяющая своеобразие стихотво-

рения на всех уровнях художественного целого. 
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Аннотация. В 1837 г. началась переписка В. Г. Белинского с М. А. Бакуниным, продолжавшаяся около трех 

лет. Столько же продолжались их сложные отношения «дружбы-вражды», отразившиеся в эпистолярном 

общении. В традициях эпохи они писали друг другу исповедальные письма. По словам Белинского, полная 

откровенность – первое условие дружбы и дружеской переписки. В исповедальных признаниях молодой критик 

и его корреспондент доходили до самобичевания, открывая друг другу, как духовный сын духовному отцу, свои 

грехи. В роли первого по большей части выступал Белинский, Бакунин же удерживал за собой роль второго. 

Такой характер исповедального диалога был не в последнюю очередь обусловлен их увлечением немецкой 

идеалистической философией и под ее влиянием – стремлением к искоренению пороков и 

самосовершенствованию. Одновременно оба участника переписки и проповедовали друг другу. Чаще это делал 

Бакунин. Но по мере развертывания эпистолярного общения Белинский все чаще актуализировал интенции 

проповеди, в которой излагал свои воззрения и старался наставить адресата на правильный образ мыслей. 

Некоторые письма он весьма точно –  и по объему, и по содержанию –  назвал «диссертациями». Большая часть 

его писем 1837 г. несет в себе элементы проповеди-«диссертации». Оба жанра — исповедь и проповедь-

«диссертация» – сохраняли актуальность в переписке «друзей-врагов», подпитываемые установкой на 

искренность эпистолярного общения. Оба жанра по-своему «поддерживались» и «продолжались» целым рядом 

«смежных», в роли каковых выступали прежде всего дневник, автобиография, биография и литературный 

портрет. 
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Abstract. In 1837, V. G. Belinsky began correspondence with M. A. Bakunin, which lasted for about three years. 

Their complicated «friendly-hostile» relationship, reflected in their epistolary communication, lasted just as long.  In the 

traditions of the time, they wrote confessional letters to each other. According to Belinsky, complete frankness is the 

first requirement for friendship and friendly correspondence. In their confessional letters, the young critic and his corre-

spondent went as far as self-deprecation, revealing their sins to each other as a spiritual son to a spiritual father. For the 

most part, Belinsky was in the role of the former, while Bakunin played the role of the latter. This nature of their confes-

sional dialogue was not in the least caused by their fascination with German idealist philosophy and, under its influence, 

with their desire for the eradication of vices and for self-improvement. At the same time both participants in the corre-

spondence were preaching to each other. It was Bakunin who did this more often. But as their epistolary communication 
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unfolded, Belinsky also increasingly activated his preaching intentions, where he stated his views and tried to instruct 

the addressee in the right way of thinking  and acting. He very accurately called some of his letters «dissertations», in 

terms of volume and content. Most of his letters of 1837 contain at least some elements of a «dissertation» sermon. 

Both genres – confession and preaching «dissertation» – remained relevant in the correspondence of «friends-foes», 

fueled by the spirit of sincerity in epistolary communication. Both genres were «supported» and «continued» in their 

own way by a number of «related» genres, primarily the diary, autobiography, biography and literary portrait. The first 

two, referred to as «ego texts», are centered on the personality of the writer. They complement each other: if the expan-

sion of reflection is presented in the diary, then the narrative plays a decisive role in the autobiography. 

Key words: V. G. Belinsky; M. A. Bakunin; correspondence; epistolary genre; confession; preaching; a diary; auto-

biography; biography; literary portrait 
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Введение  

Основным корреспондентом, другом и одно-

временно «врагом» В. Г. Белинского в 1837–

1839 гг. был М. А. Бакунин. Посвятившая их 

взаимоотношениям специальное исследование 

В. Г. Березина очень точно охарактеризовала эти 

взаимоотношения словами «дружба-вражда» 

[Березина, 1952, с. 44]. Именно так – амбива-

лентно – видел свои отношения с Бакуниным и 

сам Белинский: «Три года был я дружен (здесь и 

далее курсив авторов цитируемых сочинений. – 

М. К.) с Бакуниным, <…> сходился, расходился с 

ним. <…> я согрешил в лице М. А. Бакунина, 

называя насильственную связь дружбою» [Бе-

линский, 1956, с. 354–355]. 

В первый год эпистолярного общения, 1837, с 

июня по ноябрь, у Белинского с Бакуниным про-

должалась, по характеристике Белинского, 

«нравственной переписка» [Белинский, 1956, 

с. 335], включавшая в себя «спор об аккуратно-

сти и гривенниках» [Белинский, 1956, с. 192]. 

Поводом для него послужил вопрос о действи-

тельности, решавшийся друзьями по-разному. В 

то время как Бакунин стоял на позиции крайнего 

фихтеанства и развивал концепцию субъектив-

ного идеализма, утверждая апофеоз внутренней 

идеальной жизни, независимой от внешней, – 

Белинский переживал период безденежья, был 

вынужден решать множество проблем и опыт-

ным путем пришел к убеждению, что внутренняя 

жизнь связана с внешней и что эта связь есте-

ственна. Доверительно-исповедальный эписто-

лярный диалог двух друзей с этого момента 

включает в себя все более ярко выраженные эле-

менты полемики, проповеди-«диссертации». По-

следний термин принадлежит самому Белинско-

му, назвавшему так некоторые свои письма к Ба-

кунину (ср.: «Я остаюсь при моих убеждениях, 

выраженных мною в моих трех длинных диссер-

тациях о действительности…» [Белинский, 

1956, с. 308]). Он весьма удачен – действительно, 

это объемные письма, нацеленные на аргументи-

рованное изложение системы взглядов. Элемен-

ты исповеди, как и проповеди-«диссертации», 

актуализированы в большинстве писем «друзей-

врагов», и эти два ведущих жанра их переписки 

«поддерживаются», «продолжаются» еще целым 

рядом жанров, выступающих в роли «смежных».   

Жанры дневника и автобиографии  

Прежде всего в роли «смежных» выступают 

жанры дневника и автобиографии. На их актуа-

лизацию в эпистолярии Белинского указала 

Е. Ю. Тихонова. По ее наблюдению, письма мо-

лодого критика представляют собой «уникаль-

ную эпистолярную эпопею» [Тихонова, 2006, 

с. 35], включающую в себя, с одной стороны, 

«уникальное автобиографическое повествова-

ние» [Тихонова, 2003, с. 227], а с другой – не ме-

нее уникальный дневник: «Переписка Белинско-

го, сохранись она полностью, представляла бы 

собой подробный дневник его жизни и внутрен-

него развития. Вести дневник для самого себя он 

счел бы бессмысленным, мало нуждаясь во внут-

реннем подведении итогов…» [Тихонова, 2006, 

с. 116]. Это, бесспорно, так. Нужно говорить о 

своеобразном эпистолярном дневнике и своеоб-

разной эпистолярной автобиографии Белинского. 

Оба жанра вырастают из исповедально-

проповеднической установки автора писем на 

искренность.  

К жанру дневника с полным основанием 

можно отнести ту характеристику, которую 

М. С. Уваров в свое время дал исповеди, – «са-

моотчет души» [Уваров, 1998, с. 26]. Даже более 

того, если для исповедально-покаянной авторе-

флексии это лишь исходная точка: за «самоотче-

том души» следует покаянное самоосуждение, – 

то в дневниковой он сам по себе может состав-

лять основное содержание текста (см.: Вьолле, 

Гречаная, 2006, с. 65–73; Егоров, 2003, с. 134–
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165; Михеев, 2007, с. 32–58). Хотя Белинский в 

первый год переписки с Бакуниным ни одно из 

своих посланий не помечает несколькими дата-

ми, как делали его современники и как впослед-

ствии будет делать он сам, некоторые из них, 

исходя даже из объема, писались, очевидно, в 

течение нескольких дней. Да если и в один, – они 

писались регулярно, часто, и, взятые в совокуп-

ности, представляют собой подобие развернутых 

дневниковых записей. Каждое из них насыщено 

авторефлексией и несет на себе печать свежести, 

непосредственности впечатлений, переживаний, 

мыслей, которые только что родились у автора и 

сразу поверяются бумаге, то есть обнаруживают 

характерные жанровые черты дневника. Обе эти 

черты – авторефлексия и непосредственность – 

обретают особую экспансию за счет частоты и 

подробности писем. Как и авторы дневника, Бе-

линский-эпистолограф свободно отбирает собы-

тия внешней жизни, подчас не самые значимые, 

и свободно же на них откликается (напр.: «Я по-

знакомился с Левашевыми; в пятницу был у них. 

<…>. Добрые люди, прекрасные люди, но их мир 

не наш мир» [Белинский, 1956, с. 203]), однако, в 

традициях дневникового жанра, эмпирические 

факты чаще всего влекут за собой его напряжен-

ную авторефлексию: «Еду в Петербург, буду там 

без вас, моих друзей, следовательно, буду один – 

при этой мысли мне больно, грустно, но и отрад-

но в то же время. <…>. Хочу страдать, но жить, 

то есть сознавать себя хотя бы в грустном чув-

стве добровольного лишения того, что составля-

ло мою жизнь» [Белинский, 1956, с. 203], 

«Немецкий язык мой идет плохо. <…>. Читать 

Фихте тоже не хочется, потому что философский 

язык прост и однообразен…» [Белинский, 1956, 

с. 204] и т. п. Эта порожденная эмпирическими 

фактами авторефлексия (интериоризация про-

изошедшего вовне, очень аутентичная для днев-

никового жанра (см. подр., напр.: Егоров, 2003, 

с. 146–147), в свою очередь, приводит автора к 

суждениям философско-афористического плана, 

имеющим универсальный смысл. «Добрейший 

Василий Боткин с каждым днем делается доб-

рее, – сообщает, например, Белинский, – хотя, 

по-видимому, это и невозможно. О себе не хочу 

ничего говорить, потому что это самая гадкая и 

до смерти надоевшая мне материя» [Белинский, 

1956, с. 203]. Как можно видеть, он от наблюде-

ний о внешней реальности (Василий Боткин) пе-

реходит к самоанализу. А от него – к философ-

ским обобщениям: «Человек имеет право гово-

рить о себе только в отношении абсолютной 

жизни, которою он наслаждается, а повторять 

целую жизнь: я неуч, я дурак, я жалок, я сме-

шон – глупо и пошло» [Белинский, 1956, 

с. 203], – после чего возвращается к размышле-

ниям о себе: «Буду хорош и дурен молча» [Бе-

линский, 1956, с. 203], – сопрягаемым с эмпири-

кой: «Петербург разделит мою жизнь…» [Белин-

ский, 1956, с. 203]. Таким образом, органической 

частью исповедального «самоотчета души» в 

эпистолярном дневнике Белинского оказываются 

элементы проповеди-«диссертации». Актуализа-

ция черт дневника, с характерной для него син-

тетичностью и тяготением к слиянию жанровых 

границ, сама по себе обусловливала их непроти-

воречивое сочетание. Дневниковая жанровая ос-

нова, актуализируя свежесть, непосредствен-

ность записей, делаемых автором сию минуту, 

без предварительного тщательного обдумыва-

ния, и делаемых им прежде всего для самого се-

бя (лишь в последнюю очередь, в отдаленной 

перспективе – для читателя, которого дневник, 

пусть и в меньшей степени, чем эпистолярный и 

иные жанры, предполагает), очень работает на 

действенность и исповеди (примечательно, что 

исследователи дневникового жанра выделяют 

такую его разновидность, как покаянный днев-

ник, «строящийся по модели исповеди» [Вьолле, 

Гречаная, 2006, с. 66]), и проповеди, расширяет 

их возможности. Размыкает границы первой, а 

следовательно, позволяет дозировать самообли-

чение, сменить рефлексию о своих недостатках – 

рефлексией о своих достоинствах, перевести ис-

поведь – в проповедь. Одновременно создает 

представление о полноте авторского саморас-

крытия и, конечно же, о предельной доверитель-

ности и искренности исповедального монолога. 

Слово проповеди, помещенное в дневниковый 

контекст, в свою очередь, тоже облекается в 

форму чарующей доверительности и искренно-

сти. Вместе с тем внешне существенно ослабля-

ется его категоричность, которая могла бы вы-

звать у адресата неприятие. Так что слово пропо-

веди в дневниковом контексте обретает своеоб-

разную сверхубедительность. 

В то время как дневниковый жанр ведет Бе-

линского-эпистолографа по пути углубления ре-

флексии, автобиографический – эту рефлексию 

если не отменяет, то ослабляет за счет присуще-

го ему нарратива. Но без нарушения логики тек-

ста, ведь и дневник, и автобиография принадле-

жат к «эго-текстам» (см. о них подр.: Михеев, 

2007, с. 5–159; Митина, 2008), центрируемым на 

личности пишущего, – что, хотя и не в полной 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

Формы выражения исповеди-проповеди в письмах В. Г. Белинского к М. А. Бакунину 1837 г. 31 

мере, свойственно и письму, в первую очередь 

дружескому, самому личному и свободному, по-

этому на его базе оказался возможным подобный 

жанровый синтез (см. об элементах письма в 

дневнике: Симоне-Тенан, 2006, с. 155). В этом 

отношении уместно вспомнить очень справедли-

вую характеристику, данную Т. П. Зориной 

письму: «…оно не имеет точно и строго очер-

ченных жанровых рамок» [Зорина, 1970, с. 40]. 

Н. Н. Кознова в свое время подняла вопрос о 

взаимосвязи мемуарно-автобиографического, 

дневникового и эпистолярного жанров, отстаи-

вая позицию, что их синтез осуществляется на 

основе первого, выступающего, по ее мнению, в 

роли метажанра [Кознова, 2009]. Не прибегая к 

этому термину, М. Михеев, в сущности, рассмат-

ривал как метажанр дневник: письмо наряду с 

другими жанрами (такими, как записные книжки, 

ежедневник, разговор с самим собой, исповедь и 

пр.) относится, по его мнению, к «пред-тексту» 

дневника [Михеев, 2007, с. 85]. Как показывает 

наше исследование, связь может быть и обрат-

ной: насколько письмо может выступать «пред-

текстом» дневника, настолько же дневник может 

выступать «пред-текстом» письма. Переписка 

Белинского дает возможность поставить вопрос 

и о подобной двойной связи эпистолярного и 

мемуарно-автобиографического жанра – и, сле-

довательно, о статусе письма как метажанре.     

В эпистолярии Белинского – и именно на ос-

нове эпистолярного жанра – автобиографический 

и дневниковый дискурсы тесно взаимосвязаны. 

Размышляя о себе, молодой критик приводит 

факты из своей жизни, – с одной стороны, под-

тверждающие начатую рефлексию, с а другой – 

становящиеся поводом для ее последующего 

продолжения. 

Автобиографический нарратив выполняет в 

письмах Белинского целый ряд функций. Прежде 

всего он углубляет исповедально-покаянную ре-

флексию. Называя Бакунину грех, Белинский 

старается не быть голословным и приводит кон-

кретные примеры проявления этого греха. Так, 

каясь в самолюбии, автор-эпистолограф само-

уничижается до того, что выставляет себя на по-

смешище (тем самым, в общем-то, и борется с 

греховной страстью: Святые Отцы, как известно, 

советуют заменять ее противоположной ей доб-

родетелью (см., напр.: Дамаскин, 1873, с. 10), 

рисует себя героем анекдота – и с самоиронией, 

и с глубоким сокрушением. Он признается Баку-

нину: «Я никогда не забуду, как ты в первый раз 

застал меня у Бееров за фортепьяно; что мне 

должно было делать? смеяться вместе с тобою 

над моею неспособностию, своим неумением? 

Кажется, что на моем месте всякий поступил бы 

так; но я вспыхнул, вспотел, почти задрожал, как 

виртуоз, который дает первый концерт свой со-

бранию строгих знатоков» [Белинский, 1956, 

с. 169]. Однако чаще, всецело поглощенный со-

крушением, Белинский делает признания без са-

моиронии и какой-либо доли юмора, – подобные 

этому: «Я принялся было за немецкий язык и не 

успел, потому что, как и во всем, хотел усовер-

шенствовать себя не для себя, а как будто для 

выставки к известному дню. Гнилое зерно не 

принесло плода» [Белинский, 1956, с. 175]. В по-

следних словах можно увидеть реминисценции 

из евангельской притчи о сеятеле (Мф. 13: 3-8) и 

о бесплодной смоковнице (Лк. 13: 6-9), отчасти о 

«лукавом рабе и ленивом», который зарыл свой 

талант в землю (Мф. 25: 24-30), больше же все-

го – отсылку к словам Христа о древе, которое 

познается по плодам («…всякое дерево доброе 

приносит и плоды добрые, а худое дерево прино-

сит и плоды худые. <…>. Итак, по плодам их 

узнаете их» – Мф. 7: 17-20). За счет актуализа-

ции религиозного дискурса это горькое суждение 

Белинского о самом себе преподносится как ис-

креннее, покаянное. Любопытно, что оба приве-

денных нами автобиографических фрагмента 

содержат элементы не только библейской, но и 

художественной образности (сравнения: «как 

виртуоз, который дает первый концерт собранию 

строгих знатоков», «как будто для выставки к 

известному дню»), столь характерной для авто-

биографического жанра. Исповедально-

покаянной же интенции они несколько чужерод-

ны и даже мешают. Ей вообще в большинстве 

случаев мешает автобиографический нарратив, 

поскольку переключает рефлексию в сюжетное, 

достаточно занимательное повествование, с от-

влекающими подробностями, системой персона-

жей, связанных разными отношениями, и т. п. 

Обремененный всем этим, автобиографический 

нарратив ослабляет исповедально-покаянную 

тональность – и мотивирует логичный переход 

от нее к другой, не менее важной для Белинско-

го-эпистолографа: позволяет ему рисовать себя и 

с положительной стороны, а Бакунина – с отри-

цательной и полемизировать с ним. 

Отрицательная роль Бакунина как антигероя 

просматривалась, хотя и не педалировалась ав-

тором-эпистолографом в вышецитированном 

анекдоте, где сконфуженный Белинский страдал, 

сидя за фортепиано, а Бакунин смеялся над ним, 
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не смог или не захотел понять его состояния и 

проявить сострадание. В письмах молодого кри-

тика приводится целый ряд подобных автобио-

графических фрагментов, где он и его адресат 

находятся в подобных отношениях. Причем от 

фрагмента к фрагменту ослабляется напряжен-

ность исповедально-покаянной рефлексии, и по 

мере того, как она ослабляется, пропорциональ-

но усиливается интенция обличения в адрес Ба-

кунина: Белинский-автор и главный герой не бе-

рет на себя вину, следовательно, вина ложится на 

антигероя, который во всех сюжетах ведет себя 

недостойно. Ср.: «…я был весел, был счастлив, – 

вспоминает эпистолограф один из дней в имении 

Бакуниных Прямухино. – Как-то подошел к 

Т<атьяне> А<лександровне> (сестре Бакунина. – 

М. К.) и начал от избытка сердца болтать вздоры, 

которые были довольно пошлой формою истин-

ного чувства. Подходишь ты <…>. “Что это та-

кое, – говоришь ты, – новый способ делать ком-

плименты, говоря дерзости”. Я чувствовал, что 

по всему моему телу, от лба до пяток, запрыгали 

острые иглы, что белье взмокло на мне и при-

липло к телу…» [Белинский, 1956, с. 207]; «В 

другое время, – продолжает автор письма, пере-

ходя к следующему сюжету, – меня ужасно сре-

зал за столом, по простоте своей, Илья; он сре-

зал, а ты дорезал…» [Белинский, 1956, с. 207], – 

и комментирует произошедшее уже совершенно 

полемично: «И каждый раз, когда ты унижал ме-

ня перед всеми ними своими грубыми выходка-

ми, я чувствовал к тебе более, нежели досаду, 

более, нежели негодование, что-то похожее на 

ненависть» [Белинский, 1956, с. 207]. Таким об-

разом, автобиографическое повествование пла-

номерно переключает исповедь в проповедь-

«диссертацию»; любопытно, что исповедь и про-

поведь – это как раз те жанры, которые генетиче-

ски связаны с автобиографией: по мнению ис-

следователей, именно в них некогда зарождалось 

автобиографическое повествование (см. подр.: 

Бахтин, 1979, с. 128; Михайлова, 1997, с. 9; При-

гарина, 2011, с. 149). 

Интенция проповеди реализуется под пером 

Белинского и в тех случаях, когда Бакунин не 

выступает в роли (анти)героя автобиографиче-

ских сюжетов. Эти сюжеты просто предлагаются 

ему как читателю. Но они являются составной 

частью проповеди-«диссертации» Белинского – 

ее доказательной частью. На отстаиваемую им 

концепцию органичной взаимосвязи внешней и 

внутренней жизни личности работает уже сама 

ключевая установка автобиографического жанра, 

которая, по характеристике современного иссле-

дователя, состоит в «…устранении противоречия 

между этими двумя сторонами человеческого 

существования, что позволяет воспринимать мир 

и „я” как единое целое» [Калугин, 2015, с. 21]. 

Упрочивая свои позиции в споре, Белинский 

пользуется всей полнотой жанровых возможно-

стей. Так, он вводит достаточно развернутый ав-

тобиографический нарратив с целью подтвер-

дить свое убеждение, что внутренняя жизнь за-

висит от внешней: «Я не только потонул в дол-

гах – я живу на чужой счет <…>. Я взял к себе 

брата, которого от души люблю, который много 

обещает в будущем, чтобы передать ему все, что 

есть во мне хорошего, и предохранить его от все-

го, что есть во мне дурного <…>. Чтобы ему не 

было скучно, чтобы он с юных лет имел друга, я 

взял к себе племянника, которого, впрочем, люб-

лю для самого него и для которого хотел сделать 

по возможности все то же, что и для брата. А 

сделать все это я мог не иначе, как любовию 

<…>. И что же? Я не успел ни в чем. Видя их 

дурно накормленными, еще хуже одетыми, му-

чимый моими нуждами, сознанием своего паде-

ния, я одичал в семействе и, вместо дружбы и 

откровенности, возбудил в них к себе что-то 

вроде боязливого уважения. Вместо того, чтобы 

с любовию и кротостию исправлять недостатки 

брата, происходящие от его пылкого характера и 

дурного воспитания, в котором он нисколько не 

виноват, я ругал его, как пьяный сапожник, до-

водимый до ожесточения моими неудачами» 

[Белинский, 1956, с. 171–172] и т. п. Нетрудно 

заметить, что подобные повествовательные 

вставки выполняют помимо функции покаянных 

признаний – функцию оправдания автора-героя и 

в этом смысле выступают в качестве важной 

корректировки к его исповедально-покаянной 

рефлексии. Автобиографический дискурс в эпи-

столярии Белинского реализует тот свой потен-

циал, о котором говорил И. Чубаров, отмечав-

ший, что источник каждой автобиографии (да 

даже и биографии) – «желание призна-

ния / власти», «признания другим человеком» 

[Чубаров, 2001, с. 393], поясняя, что «…это же-

лание признания <…> может быть вполне не-

винным и сугубо психологичным, как одобрение 

и поддержка со стороны другого…» [Чубаров, 

2001, с. 412], однако «…оно может быть идеоло-

гизировано, и как таковое целиком тотализовать 

дискурс и вообще любой творческий процесс, 

свести его к точке , пустой идее, голому мимеси-

су и т. п.» [Чубаров, 2001, с. 412]. В эпистолярии 
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Белинского актуализированы обе означенные 

интенции. Но ни та, ни другая, ни две в совокуп-

ности не получают экспансии, поскольку моло-

дой критик пишет все же письмо, а не автобио-

графию, автобиографические вкрапления вво-

дятся им дозированно. 

Биографический жанр  

Автобиографический план под пером Белин-

ского-эпистолографа, в частности, «разбавляет-

ся» и ослабляется за счет переключения его в 

плоскость собственно биографического. Но на 

поверку тем самым усиливает свои позиции – и 

интенции добиться «одобрения и поддержки, 

тотализовать дискурс». Примечателен уже тот 

факт, что биографический нарратив у Белинско-

го зачастую вырастает из автобиографического. 

Это хорошо видно на примере приводившихся 

нами автобиографических фрагментов, где по-

мимо главного героя изображались в одном слу-

чае – его брат и племянник, в другом – сестра 

Бакунина Татьяна Александровна, сам Бакунин в 

качестве антигероя, в прочих – иные лица. Спра-

ведливости ради, нужно отметить, что иногда 

биографический нарратив обретает относитель-

ную самостоятельность – Белинский приводит 

развернутые сюжетные фрагменты. Их действу-

ющим лицом может быть как Бакунин, которому 

автор письма напоминает те или иные события 

из его жизни, так и кто-нибудь из общих знако-

мых, членов кружка. Скажем, Белинский сооб-

щает своему адресату новости, связанные с 

И. П. Клюшниковым и А. П. Ефремовым. Но ча-

ще он все же предельно редуцирует повествова-

ние, актуализируя черты биографического жан-

ра, который может выступать и в анарративном 

варианте, – литературного портрета, получивше-

го плодотворное развитие в мемуарно-

автобиографической литературе и литературной 

критике, выразившегося также и в других жан-

рах – например, в проповеди (см.: Дмитриев, 

2000). В литературоведении этот жанр понимает-

ся неоднозначно – в его поле включают, во-

первых, портреты литераторов (под пером Бе-

линского-эпистолографа они представлены до-

статочно широко – это члены кружка Станкеви-

ча), во-вторых, портреты нелитераторов, напи-

санные литераторами (к каковым Белинский и 

как автор пьесы «Дмитрий Калинин», и как эпи-

столограф, проявлявший незаурядный литера-

турный талант, несомненно, имеет отношение) 

(см. также: Елизаветина, 1986, с. 239). Белинский 

осваивал его параллельно в письмах к Бакунину 

и в литературно-критических работах.   

 Указывая на способность литературного 

портрета к редуцированию нарратива, один из 

первых крупных исследователей этого жанра 

В. С. Барахов соотносил его с портретом в живо-

писи. «Основной целью как писателя, автора ли-

тературного портрета, так и творца живописного 

портрета, – отмечал исследователь, – является 

создание художественного образа…» [Барахов, 

1985, с. 29]. Итак, в основе портрета – авторская 

концепция личности. Она может создаваться и 

посредством повествования – о жизненном и 

творческом пути (это прерогатива, например, 

такой разновидности жанра литературного порт-

рета, как силуэт), и преимущественно анарра-

тивно – через характеристику мировоззрения, 

своеобразия творческих принципов литератора и 

т. п. (прерогатива, скажем, очерка творчества), а 

может представлять синтез того и другого (ме-

муарный очерк). На практике жанровые разно-

видности зачастую трудноразличимы, портрет 

предстает синтетичным. Думается, это происхо-

дит по двум основным причинам. Во-первых, 

потому, что рефлексия, авторская концепция ге-

роя поглощает элементы повествования. К этому 

выводу пришел в свое время М. Т. Мезенцев, 

изучая литературные портреты в работах крити-

ков. «Здесь явно проявляется основная особен-

ность портрета как жанра литературной крити-

ки, – заключал он, – автор не стремится к стро-

гой последовательности изложения материала. 

<…>. Мысль его свободна, ассоциативна, автор 

охотно переходит к рассуждениям эмоциональ-

ного плана…» [Мезенцев, 1971, с. 78]. Во-

вторых, в литературном портрете размывается 

грань между словом и поступком, событием в 

жизни героя. По наблюдению В. И. Конькова, 

«…в поле зрения автора литературного портрета 

попадает та часть деяний и поступков портрети-

руемого, которая носит отпечаток его личности, 

мировоззрения и является результатом его твор-

ческого отношения к окружающему миру. Про-

исходит символизация проявлений жизненного 

начала, и поступок приравнивается к слову. 

<…>. Закономерен и обратный ход: слово при-

равнивалось к поступку» [Коньков, 2000, с. 36]. 

Этим обусловлена непервостепенность во мно-

гих литературных портретах собственно повест-

вования и поглощенность его рефлексией. 

Под пером Белинского-эпистолографа про-

изошло сочетание двух свободных, открытых, 

синтетичных жанров – литературного портрета и 

письма.  
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В письмах молодого критика представлена 

целая галерея литературных портретов: Бакуни-

на, Ефремова, Станкевича, Боткина и др. Причем 

в большинстве случаев их объем тяготеет к ми-

нимальному. Это своего рода портреты-

миниатюры. Но, что любопытно, многие из них 

созидаются в целом ряде текстов – от письма к 

письму. Автор-эпистолограф повторяет и за-

крепляет ранее обозначенные им портретные ха-

рактеристики, уточняет их и дополняет. Его 

«портретная галерея» достаточно разнообразна. 

Вероятно, сказывался и опыт Белинского-

читателя многочисленных мемуарно-

автобиографических произведений, и опыт Бе-

линского-критика, и, наконец, сыграла роль жан-

ровая специфика письма. 

Обращение Белинского-эпистолографа к жан-

ру литературного портрета и его «минимизация» 

связана, во-первых, с самой ситуацией эписто-

лярной коммуникации: то и другое имеет место в 

случаях, когда сумма знаний автора письма и 

адресата о главном герое – общем знакомом 

одинакова, у автора нет новостей. либо он по той 

или иной причине не хочет их сообщать. Как бы 

ни обстояло дело, во-вторых, – он нацелен преж-

де всего на рефлексию. Его литературные порт-

реты-миниатюры аналитичны. Они соотносятся с 

биографическим повествованием приблизитель-

но так же, как с автобиографическим повество-

ванием соотносятся фрагменты дневникового 

характера. 

Биографический дискурс, и в варианте нарра-

тива, и в варианте рефлексии, с одной стороны, 

разнообразит эпистолярный текст Белинского 

(разумеется, прежде всего в том случае, когда 

речь заходит не о Бакунине, а о третьем лице), 

ослабляя напряжение исповеди и категоричность 

проповеди; позволяет сменить тему, свободно-

дружески поговорить с адресатом письма о чем-

то стороннем и, возможно, сблизиться с ним, 

сойдясь во мнениях об общем знакомом. С дру-

гой же стороны, в сфере биографического дис-

курса, как в варианте нарратива, так и в варианте 

рефлексии, Белинский неостановимо продолжает 

напряженный исповедально-проповеднический 

монолог. Нетрудно заметить, что он не просто 

предается воспоминаниям, например, о прошлом 

Бакунина, а тщательно отбирает факты, включая 

их в свою концепцию и полемизируя с его кон-

цепцией. Ср.: «Ты в долгах по уши; надежных 

средств к жизни у тебя нет никаких; ты взялся за 

графа переводить книгу <…> Ты знал, что такого 

рода труды не твое дело, и взялся за них. Честно 

ли это? <…>. Если граф подлец, это не дает тебе 

права быть подлецом <…> уезжая в Прямухино 

вследствие самой святой потребности своей ду-

ши (как то особенно было перед Пасхою), ты 

бросаешься то к тому, то к другому, чтобы до-

стать нужную для поездки сумму <…> займы 

растут, растут, растут…» [Белинский, 1956, 

с. 170]. Этот биографический фрагмент очевидно 

соотносится с тем автобиографическим, в кото-

ром Белинский рассказывал о своих материаль-

ных трудностях, включив в повествование обра-

зы брата и племянника. Тем самым эпистолограф 

подчеркивает, что он и его адресат оказались в 

похожих жизненных обстоятельствах. Он под-

черкивает и личное сходство между собой и сво-

им адресатом, рисуя его, как и себя, в черно-

белых тонах (Бакунин поступил непорядочно, но 

руководствовался «благородным расчетом»; без 

зазрения совести живет на чужой счет, но испы-

тывает «святую потребность души»). Таким об-

разом, применяет к нему и к себе единую систе-

му оценок. Тем разительнее на фоне этого сход-

ства – различие позиций: Бакунин преспокойно 

живет на чужой счет, тогда как для Белинского 

это больно, трудно; Бакунин настойчиво игнори-

рует внешнюю жизнь и абсолютизирует внут-

реннюю, тогда как Белинский не считает воз-

можным их разделять. Приведенный в письме 

сюжет развенчивает позицию адресата и под-

тверждает позицию автора. Итак, биографиче-

ский нарратив выполняет функцию контраргу-

мента в проповеди и полемике автора с адреса-

том. «Теперь, Мишель, – заключает Белинский, – 

я прошу тебя быть добросовестным <…>: 

неужели все это не имеет никакого дурного вли-

яния на твой дух и не мешает нисколько твоей 

внутренней жизни? Если нет, то ты слишком 

высок для меня, и я не в состоянии понять тебя; 

если да, то ты напрасно увидел признаки конеч-

ного падения в моем письме об аккуратности и 

гривенниках» [Белинский, 1956, с. 170–171]. 

Ту же функцию выполняют, в большинстве 

своем, и литературные портреты-миниатюры. 

Рассыпанные по письмам, продолжающиеся из 

текста в текст и потому как бы опутывающие 

эпистолярный монолог Белинского довольно 

плотной сетью, они выстраивают четкую и 

устойчивую систему персонажей. Характерно, 

что система персонажей, наряду с композицией 

текста, выступает наиболее органичной формой 

развертывания литературного портрета. К каж-

дому из них в своей «галерее» Белинский, как 

правило, применяет ту же самую шкалу оценок, 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

Формы выражения исповеди-проповеди в письмах В. Г. Белинского к М. А. Бакунину 1837 г. 35 

что и к себе и к Бакунину, поэтому их образы, в 

большинстве своем, получаются также черно-

белыми – составленными из отрицательных и 

положительных черт, и потому живыми, художе-

ственно убедительными. Проведенный анализ 

позволяет автору установить своего рода иерар-

хию. Так, Клюшникова и Ефремова он ставит 

ниже, чем себя и Бакунина, Станкевича – выше, 

отказывая Бакунину в праве даже и судить о нем 

(«…он не наш, и его нельзя мерить на нашу мер-

ку» [Белинский, 1956, с. 164]), еще выше ставит 

Боткина, облик которого даже обрисовывает в 

агиографических традициях: «После твоих се-

стер это первый святой человек, которого я 

знаю» [Белинский, 1956, с. 179]), – наконец, на 

недосягаемую высоту, – сестер Бакуниных, опи-

сывая и их в этих традициях («…они давно уже 

живут в царстве любви, в Царстве Божием…» 

[Белинский, 1956, с. 161]). 

Характерно, что чем выше вознесен герой, 

тем меньше автор-эпистолограф о нем говорит. 

Идеализируя, он вместе с тем едва очерчивает 

образы сестер Бакунина, очевидно, не считая се-

бя и своего адресата достойными касаться такого 

предмета. Буквально несколько слов сообщает о 

Боткине и не переключает рефлексию в нарра-

тив – вероятно, опять же, потому, что не хочет 

давать своему адресату возможности обсуждать, 

«марать» Боткина, ставить под сомнение его до-

стоинства. О Станкевиче, с которым это уже 

произошло: Бакунин судил и осудил его, объявив 

«падшим» [Белинский, 1956, с. 164] (в друже-

ском кружке оживленно дискутировался вопрос 

о его неудачном сватовстве к сестре Бакунина 

Любови Александровне: посватался, но, осознав, 

что не любит ее, раздумал на ней жениться), – 

Белинский, напротив, считает нужным объяс-

ниться подробно; подробно же он объясняется и 

о Клюшникове и Ефремове. Размышляя о всех 

троих, полемизирует со своим корреспондентом: 

«…я не могу понять этого презрительного сожа-

ления, этого обидного сострадания, с которым 

ты смотришь на падение Станкевича. Дай Бог, 

чтобы он восстал скорее, чтобы он скорее вышел 

из этой ужасной борьбы; но я бы первый презрел 

его, как подлеца и эгоиста, если бы он не пал, не 

пал ужасно» [Белинский, 1956], «Теперь об 

Иване Петровиче (Клюшникове. – М. К.); неуже-

ли и он записан в твоем поминальнике как усоп-

ший? <…> не упрекать, не презирать должен бы 

падшего друга, а убедить его в любви силою 

любви, своим примером» [Белинский, 1956, 

с. 165]. Более того, Белинский настаивает даже, 

что между Клюшниковым и Бакуниным нет 

принципиальной «разницы» [Белинский, 1956]. 

О Ефремове же заключает, что он «…дитя, ребе-

нок, и у него абсолютной жизни нет даже в пред-

ставлении» [Белинский, 1956, с. 165–166], но, – 

утверждает Белинский, – «…до тех пор, пока 

Ефремов не заслужит в обществе титла солидно-

го и почтенного человека, до тех пор я не буду 

ему чужой…» [Белинский, 1956, с. 166]. 

Приведенными суждениями, как и всей вы-

строенной иерархией «персонажей», в которой 

Бакунину отведено весьма нелестное место (ав-

тор, правда, облегчает для него положение тем, 

что делит это место с ним), Белинский полеми-

зирует с Бакуниным, «трубившим» в письме к 

нему «с какою-то гордостию и жестокостию» о 

своем окончательном «восстании» [Белинский, 

1956, с. 161] и противопоставлявшим себя дру-

гим – безнадежно «падшим». Белинский полеми-

зирует с ним, нарочито отвергая категоричность 

его оценок и находя для друзей смягчающие об-

стоятельства, в том числе внешние – прежде все-

го физическое и материальное неблагополучие: 

«…какая разница между им и тобою, – эпистоло-

граф предлагает Бакунину сравнить себя с 

Клюшниковым, – он ревматик, он расслаблен-

ный, а ты здоров и крепок <…>, – затем, подавая 

ему пример, сравнивает с Клюшниковым самого 

себя, – в моем падении виноват я сам, моя беспо-

рядочная жизнь, <…> в этом отношении между 

мною и Клюшниковым большая разница. Этот 

человек всегда болен, теперь он слег от болез-

ни…» [Белинский, 1956, с. 165]; «…Ефремов 

<…> человек слабый, и обстоятельства на него 

имеют большое влияние» [Белинский, 1956, 

с. 199]. По мысли Белинского, насколько с Еф-

ремова и Клюшникова можно частично снять 

вину за духовно-нравственное недоразвитие, 

возложив ее на внешние обстоятельства жизни 

(нездоровье, бедность, дурное воспитание и 

окружение и т. п.), настолько с Бакунина нужно 

частично снять заслугу в большем духовно-

нравственном преуспеянии. Итак, Белинский и 

через литературные портреты выходит к основ-

ному предмету спора с Бакуниным – и вновь, 

приводя на этом материале целую систему дока-

зательств, отстаивает свою точку зрения: внут-

ренняя жизнь тесно связана с внешней и испы-

тывает на себе ее влияние, – ту точку зрения, ко-

торая сходным образом подтверждалась и на ма-

териале автобиографии. 

Вообще широко введенные в переписку эм-

пирические, взятые из внешней жизни биогра-



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

М. Д. Кузьмина 36 

фические сюжеты, как и автобиографические, 

сами по себе развенчивали сугубо отвлеченную 

позицию Бакунина, убеждая, что отграничиться 

от внешней жизни, сосредоточившись только на 

внутренней, – невозможно и ошибочно. Таким 

образом, на новом уровне и достаточно многооб-

разно реализовывалась интенция проповеди. 

Биографические и автобиографические сюжеты 

играли в ней роль притчевых, а поскольку тра-

диция включать притчи в проповедь – библей-

ская, они отчасти, на уровне подтекста, сакрали-

зовали учительное слово Белинского, повышая 

его авторитетность. 

Заключение  

Итак, в 1837 г. Белинский в переписке с Баку-

ниным всецело увлечен полемикой. Он надеется 

быть услышанным, (пере)убедить своего эписто-

лярного собеседника, сохранить и укрепить 

дружбу с ним. Этим целям отвечали жанры ис-

поведи и проповеди, ведущие в переписке Бе-

линского с Бакуниным 1837 г., – а также «про-

должающие» и «поддерживающие» их много-

численные «смежные» жанры, в числе которых 

наиболее важную роль играли автобиография, 

биография, литературный портрет, дневник. 

Каждый из них давал свои возможности, работая 

на намеченные автором цели. Представленные в 

синтезе, эти жанры должны были организовать 

предельно эффективный эпистолярный диалог. 

Вместе с тем от 1837 к 1839 г. он все более оче-

видно заходил в тупик. Каждый из его участни-

ков стоял на своем, исповедь планомерно вытес-

нялась проповедью. Но «смежные» жанры, к 

числу которых со временем добавилась литера-

турно-критическая статья, не позволили неполу-

чившемуся диалогу переключиться в монолог. 

Разнообразя и обогащая эпистолярное общение, 

они открывали ему и его участникам новые, еще 

не осознававшиеся ими перспективы.      
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Аннотация. Работа посвящена определению места М. Горького в структуре так называемого ярославского 

текста. Материал осмыслен в событийно-биографическом, историко-литературном аспектах; представлены 

результаты исследования. Пожалуй, впервые Горький вписан в структуру локального текста, к типу которого 

принадлежит и ярославский. Данное научное устремление реализовано через решение ряда задач: дополнить 

дефиниции ярославский текст, авторский миф, определить их  биографические, авторологические, историко-

литературные контуры; соотнести пространство ярославского текста и биографию, творческие поиски Горького. 

Решение задач осуществлялось через изучение творческих связей, перекличек, параллелей, личных, семейных 

отношений. Приведены оригинальные находки и сделан ряд заключений. Особый интерес имеют 

биографические данные о Горьком, сёстрах Волжиных, семье Богдановичей – Адаме Богдановиче и его сыне 

Максиме, классике белорусской литературы.  

Наиболее значимыми результатами работы стали следующие. Горький включён в пространство ярославского 

текста. Дневник, документ учтены как полноценное звено в наследии писателя, преодолено отношение к ним 

как к второстепенному, вспомогательному материалу. Использованные подходы к материалу обусловили 

новизну трактовок наследия Горького, интерпретации фактов его биографии. В работе даны новые оценки 

известным произведениям, уточнена авторская позиция, показана её связь с биографией и творчеством. 

Сделаны наблюдения в области изучения эстетики и поэтики прозы, художественности  сочинений Горького.  

Ключевые слова: биография и творчество М. Горького; творческая индивидуальность и литературный 

процесс; локальные тексты литературы; литература Ярославского края; ярославский текст; авторские мифы 

писателей 
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Maxim Gorky and the yaroslavl text 
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Abstract. The work is devoted to determining the place of M. Gorky in the structure of the so-called yaroslavl text. 

The material is interpreted in the event-biographical, historical and literary aspects; the results of the study are 

presented. It is probably the first time that Gorky is incorporated into the structure of a local text, the type to which the 

yaroslavl text belongs. This scientific idea is realized through solving a number of tasks: to complement the definitions 

of the yaroslavl text, and the author's myth, to determine their biographical, authorological, historical and literary 

contours; to correlate the space of the yaroslavl text and the biography and creative pursuits of Gorky. The tasks have 

been solved through the study of creative connections, cross-references, parallels, personal and family relations.  The 

author of the article presents some original findings and draws a number of conclusions.The biographical data on 

Gorky, the Volzhin sisters, and the Bogdanovich family – Adam Bogdanovich and his son Maxim, a classic of 

Belarusian literature – are of particular interest.  
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The most significant results of the work were the following. Gorky is included in the space of the Yaroslavl text. The 

diary and the document are taken into account as a valuable element in the writer's heritage, and the attitude toward 

them as a secondary, auxiliary material is overcome.  The approaches to the material used determined the novelty of 

Gorky's legacy and the interpretation of his biographical data. The article gives new assessments of famous works, 

clarifies the writer's position, and shows its connection with the writer's biography and his work.  Some observations are 

made in the field of aesthetic and poetics of prose and the artistic nature of Gorky's writings.  

Key words: biography and work of M. Gorky; creative individuality and literary process; local literary texts; litera-

ture of the Yaroslavl region; yaroslavl text; writer's  authorial myths 

For citation: Ivanov N. N. Maxim Gorky and the Yaroslavl text. Verhnevolzhski philological bulletin. 2022;(2):39–45. 

(In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-2-29-39-45. https://elibrary.ru/ENDOEQ 

Введение  

Постановка вопроса. Интерпретация темы 

М. Горький и ярославский текст позволяет свя-

зать биографию, творчество писателя и локаль-

ный текст литературы. Имеющиеся источники 

биографического характера о Горьком тему не 

отражают: страницы о пребывании Горького на 

Ярославской земле лаконичны, тема Ярославль в 

творчестве Горького, практически, не звучит 

(Литературный энциклопедический словарь Яро-

славского края, 2018). Разрозненные в этом 

направлении сведения биографического, истори-

ко-литературного, краеведческого характера мо-

гут быть уравновешены в пространстве ярослав-

ского и даже волжского текста, что и предпола-

гается сделать в данной работе.  

Актуальность  

Изучение биографии, творческой индивиду-

альности Горького в художественной системе 

ярославского, волжского текста допускает двоя-

кую интерпретацию: с акцентами на писателе 

при формулировании темы как Горький и Яро-

славль; при формулировании темы как Ярославль 

и Горький с акцентами на Ярославском тексте. 

Но оба случая требуют конкретизации  биогра-

фических реалий в проекциях на творчество, вы-

хода к художественной типологии, семантике и 

поэтике текстов. Следует также актуализировать 

не имеющие однозначной научной трактовки 

дефиниции локальный текст литературы, си-

стема мотивов, мотив и архетип, авторские 

мифы писателей. 

Научная литература по теме многосторон-

няя. Одна сторона, относительно разработанная 

и потенциально применимая к любой авторской 

персоналии, – это круг теоретико-литературных 

понятий методологического характера: локаль-

ный текст литературы, мотив, архетип, ав-

торский миф. Дефиниции текст, текст яро-

славский уточнялись. Сложилась и традиция ис-

следования ярославского текста (Ярославский 

текст в пространстве диалога культур, 2014; 

2016; 2018; 2020).  

Другая сторона, непосредственно обращённая 

к теме Горький и ярославский текст, имеет био-

графический, историко-литературный аспекты: 

Горький на Ярославской земле, ярославская тема 

в его творчестве. Оба аспекта намечены фраг-

ментарно, представлены трудами локального ха-

рактера: краеведение, газетные статьи, заметки.   

Цель работы – рассмотреть биографию, 

творческое наследие Горького в художественной 

системе ярославского, волжского текста. Задачи 

работы. Дополнить дефиниции ярославский ло-

кальный текст литературы, авторский миф 

Горького, определить их биографические, авто-

рологические, историко-литературные контуры; 

соотнести пространство ярославского текста и 

биографию, творческие поиски Горького. 

Основная часть статьи  

Методология исследования. Системная мето-

дология литературоведения, лингвистический, 

литературоведческий, культурологический под-

ходы к тексту. Изучение локальных текстов ли-

тературы, ярославского текста, мотивов, автор-

ского мифа строилось на методах мотивного 

анализа, структурно-семантическом, семиотиче-

ском, метатекстуальном; характеристика творче-

ских индивидуальностей, персоналий – на исто-

рико-литературном, сравнительно-историческом, 

биографическом.  

Описание проведённого анализа. 

Соединить горьковский событийно-

биографический, историко-литературный мате-

риал с ярославской тематикой в парадигме яро-

славского текста возможно на следующих теоре-

тических основаниях. Уточняем дефиницию ло-

кальный текст литературы. По М. Бахтину, это 

связный знаковый комплекс, по Ю. Лотману, – 

выразительность, отграниченность, структур-

ность. Ярославский текст – локальный текст ли-

тературы, но слово в подобных образованиях 

оценивается через пространство, и этот лингви-

стический оксюморон в научном плане продук-

тивен: локальные тексты, пребывая в лингвисти-
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ческой матрице, систематизируют как собствен-

но художественный, так и находящийся вне ли-

тературы материал, они хранят опыт литератур-

ной рефлексии и саморефлексии. 

А. Ф. Лосев понимал миф как сущность, кон-

кретность бытия, как в словах данную личност-

ную историю. Подобное, производное от мифа 

мифотворчество, глубоко индивидуальное, ав-

торское, присущее  писательству, писателям, 

захватило и М. Горького. Горьковский авторский 

миф имеет  ветви, значимые для семиотического 

пространства ярославского текста. Одна из них – 

биографические сведения и наша интерпретация 

их с актуализацией  находящегося вне текста со-

держания.  

Алексей Максимович Горький, со дня рожде-

ния которого в марте 2022 г. исполнилось 154 

года, известен как прозаик, драматург, публи-

цист, издатель, общественный деятель. Горький 

неоднократно подчёркивал, что он – нижегоро-

дец, волгарь. Горький был связан с Ярославлем, 

однако ярославские страницы его биографии, 

творчества начинались не в Ярославле и могли 

таковыми не стать.  

Событийно-биографическая составляющая 

такова. На нижегородской земле Горький встре-

тился с Адамом Богдановичем – белорусом, 

ставшим позднее ярославцем, и надолго. А. Бог-

данович, педагог и банковский служащий, этно-

граф и писатель, был переведён по службе в 

Нижний Новгород в ноябре 1896 и познакомился 

там с Горьким по рекомендации Е. Чирикова. 

Богданович приехал в Нижний Новгород отцом 

семейства, недавно овдовевшим: его первая же-

на, Мария Афанасьевна, умерла от чахотки в 

1896 году. Их второй сын, Максим, впоследствии 

классик белорусской литературы, родился в 1891 

г. в Минске, умер в мае 1917 г. в Ялте от тубер-

кулёза. Ещё раньше, З0 августа 1896 г. Горький, 

тогда он был ещё Пешковым, обвенчался с Ека-

териной Павловной Волжиной. Сестра Екатери-

ны Павловны, Александра, стала второй женой 

Адама Богдановича. Горький и Богданович и по-

дружились, и породнились. Сын Горького Мак-

сим родился в 1897, умер 11 мая 1934.  

В июне 1908 г. Богдановичи по причине из-

менения места службы отца переезжают в Яро-

славль, где Богданович-старший и умер в 1940 

году. Он оставил воспоминания о сыне Макси-

ме, Максиме Горьком, Фёдоре Шаляпине.  

Переписка Горького и Богдановича не очень 

обширна, но содержательна, становится понят-

нее с учётом её контекста. И здесь за событийной 

стороной просматривается идейная, творческая, 

писательская. Так, после 1917 Горький разошёл-

ся с большевиками в трактовке целей и методов 

русской революции; в 1917, не пройдя перереги-

страцию членов партии, формально выбыл из 

неё. В годы красного террора, ГУЛАГа Горький 

буквально спасал представителей старой интел-

лигенции от преследований, голода, репрессий. 

Его жертвенность, самоотверженность, взращён-

ная идеалами разума и знания любовь к людям 

умственного труда, сыграли не последнюю роль 

и в судьбе Богдановича-отца.  

В советском Ярославле Богданович заведовал 

научной библиотекой Ярославского историче-

ского музея, и тучи над ним сгущались. В январе 

1931 года Богданович писал из Ярославля Горь-

кому о выходе в отставку и желании продолжать 

работу «вперемежку с воспоминаниями». В 1932 

году Ярославское отделение ГПУ всё же добра-

лось до Богдановича, арестовало заведующего 

библиотекой. Вмешательство, ходатайство 

Е. П. Пешковой о его освобождении имело по-

ложительный результат. В декабре 1934 г. Бог-

данович сообщал Горькому из Ярославля, что 

работает над книгой «Этнический состав русских 

народов», благодарил его за моральную и мате-

риальную помощь; благодарность за спасение 

прямо не выражена, и не могла быть выражена, 

но прочитывается между строк письма.  

М. Горький бывал на Ярославской земле, ко-

гда приезжал в Переславский уезд Ярославской 

губернии и, возможно, не раз. Достоверно из-

вестно, что в августе 1904 он приехал поездом на 

станцию Итларь и пришёл на дачу художника 

К. А. Коровина в пустоши Ратухино вблизи де-

ревни Охотино: немного более двух вёрст от 

станции, ныне – Ростовский район. Эпизод от-

ражен в воспоминаниях К. Коровина, в двухтом-

нике «Шаляпин» (Коровин, 1938; Шаляпин, 

1957). На даче, купленной Коровиным в начале 

XX в., гостили Ф. И. Шаляпин, художник 

В. А. Серов. Коровин вспоминал, что Горький с 

длинной палкой и в большой чёрной шляпе, бе-

лом пальто, чёрной блузе, подпоясанной про-

стым ремнем, появился рано утром.  

Горький собирал грибы, любил певчих птиц 

и, в отличие от страстного охотника Коровина, 

«не мог убивать» их. Перед нами словно раскры-

ваются трогательные страницы из автобиографи-

ческой трилогии Горького, в частности, повести 

«Детство», построенные на воспоминаниях о  его 

детских походах с бабушкой Акулиной Иванов-

ной в лес, о слушании певчих птиц. Юный Алек-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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сей Пешков очень искусно ловил их и продавал 

на рынке в Нижнем Новгороде.  

Вероятно, Горький, Шаляпин и Коровин ез-

дили вниз по реке Малая Нерль к селу Пречистое 

ловить окуней [Иванов К. И., 1961], [Иванов 

К. И., 1962], [Иванов К. И., 1968 а]. Здесь же, в 

Ратухино, споря с монархистом архитектором 

Мазыриным о чудесах, происшедших во время 

открытия мощей Серафима Саровского, Горький 

будто бы оценивал истинность утверждений о 

чудесах святых и свободе жизни русского наро-

да, но отношение его к этой проблематике нико-

гда не было однозначным.Тогда же, развивая те-

му скрытых в народе творческих сил, он гипоте-

тически высказался о желании построить огром-

ный театр для народа, «где бы пел Фёдор», «те-

атр на двадцать пять тысяч человек. Ведь церк-

вей же настроено на десятки тысяч народу» 

[Иванов К. И., 1968 б].  

Фотографий не сохранилось, но в мемориаль-

ной комнате Шаляпина в Переславском музее 

выставлена мебель с дачи Коровина, корзинка, с 

которой Шаляпин и Горький ходили по грибы. 

Экспонируется также принадлежавшая Горькому 

коллекция огнестрельного и холодного оружия 

XIX века. В своё время Горький подарил её Ша-

ляпину, а тот подарил её сыну Горького – Мак-

симу. В феврале 1963 Надежда Алексеевна Пеш-

кова (сноха Горького) подарила коллекцию ору-

жия музею. В 1962 скульптор из Липецка Вла-

димир Шанин изваял по заказу музея скульптур-

ную композицию «Максим Горький и Фёдор 

Шаляпин», изобразив их во время отдыха после 

сбора грибов. 

Вернувшись в Москву в мае 1928, Горький по 

приглашению советского правительства и лично 

Сталина в этом году и летом 1929 проехал по 

стране, посетил Соловки. На основе увиденного 

создан цикл очерков «По Союзу Советов». В 

этих очерках, как и в графике частых поездок 

Горького 1928 и 1929 гг. по стране, по Волге 

Ярославль отсутствует.        

С 1930 по 1933 гг. Горький создал и редакти-

ровал газеты, журналы,  серийные издания: «Ис-

тория фабрик и заводов», «История гражданской 

войны», «История молодого человека XIX столе-

тия», «Жизнь замечательных людей», издатель-

ство «Academia», журнал «Литературная учёба» 

и другие.  Ярославль в подготовительных нара-

ботках к ним фигурирует лишь изредка как про-

ходной материал, лишённый авторской субъек-

тивной заинтересованности. В статье «История 

фабрик и заводов» (1931) Горький отметил «не-

прерывное  обогащение» Союза Советов «новы-

ми культурами» – «кенаф, каучук, соя и пр.», ве-

роятно, имея в виду, но, не конкретизируя, про-

изводство каучука в Ярославле, однако, перечис-

ляя строительство новых заводов в разных реги-

онах Союза, ярославские не назвал. И это пред-

ставляется странным. Ярославль, город на Волге, 

находящийся относительно недалеко от Москвы, 

был одним из центров Советской индустриали-

зации, чего не знать Алексей Максимович не 

мог. Знанием о куда менее значимых, ещё доре-

волюционных событиях частного характера он 

хорошо владел. Так, в статье «О работе по «Ис-

тории фабрик и заводов»» (1932), дав план этого 

издания, Горький указал, например, «на значение 

архивов департамента полиции», на «доклад яро-

славского губернатора о разгроме рабочих фаб-

рики Карзинкина, нижегородского – о…».   

21 сентября 1933 Горький встретился с деле-

гацией ярославских рабочих, приехавших на за-

седание СНК, а перед тем беседовал с делегаци-

ей колхозников из Татарии. В сентябре 1933 был 

написан очерк «Ярославцам», перепечатанный 

тогда же газетами «Северный рабочий (28 сент., 

№ 223), «Красный Татарстан» (23 сент., № 218). 

Дружеский рассказ рабочих о «фабрике синтети-

ческого каучука, о замечательной коммуне на 

бывшей Карзинкинской [фабрике], о промыш-

ленном и жилищном строительстве в крае и го-

роде» Горький обобщил, усмотрев в перечислен-

ных фактах изменение самого человека и всей 

жизни: «Какой умной, красивой становится 

жизнь, какие отличные люди воспитываются у 

нас… Ежедневно вижу я молодежь Союза Сове-

тов… мощная историческая картина разнообраз-

ной работы миллионов». «В ответ на рассказы 

рабочих о производственных успехах автозавода, 

резинового комбината, Горький сказал: «Это со-

циализм идёт… Своей работой вы помогаете 

международному пролетариату двигаться к ре-

волюции. Это пропаганда фактами» [Завьялов, 

1951]. Очерк «Ярославцам» кажется отвлечён-

ным лишь на первый взгляд; его риторика, па-

фосность соответствуют предложенной Горьким 

новой для начала XX в. «философии будущего», 

которая должна «возвратить человека на его ме-

сто – в центр процесса жизни, должна гармони-

зировать его» [Неизданная переписка, 2000, 

с. 40].  

Горький был в Ярославле в июле 1934 года. 

Сопровождаемый Н. А. Пешковой и внучками 

Дашей и Марфушей, он поднялся на палубу па-

рохода «Клара Цеткин», улыбнулся и сказал: 
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«Хочу еще раз проехать по Волге». Пароход шёл 

по маршруту Ярославль – Горький – Камское 

Устье – Дербешки – Жигули – Горький – Яро-

славль. Капитан парохода, волгарь И. И. Очел-

ков, в 1934 был назначен на новый пароход – 

«Максим Горький», на котором Горький в авгу-

сте 1935 путешествовал по маршруту Горький – 

Астрахань. В Ярославле не был.  

В 1926 режиссёр В. Пудовкин снимал в Яро-

славле сцены фильма по повести Горького 

«Мать» (сценарий – Натан Зархи, Максим Горь-

кий). Премьера фильма состоялась 15 марта 

1927, в 1968 он был восстановлен. В рамках 

Всемирной выставки в Брюсселе (1958) по опро-

су критиков он назван восьмым. Это второй 

фильм в истории отечественного кинематографа 

и самый старый советский; и первый фильм, эпи-

зод из которого снимали в Ярославле. На берегу 

Волги снимали сцену ледохода:  актёру Николаю 

Баталову, игравшему Павла Власова, пришлось 

прыгать по льдинам. В газетах писали, что Волга 

выглядела устрашающе, но Баталов проявлял 

большую смелость, пошёл на лед и сыграл там 

одну из сцен.  

Поясняя сюжетные расхождения текста и 

фильма, Горький говорил, что «некоторые эпи-

зоды романа изменены режиссёром по условиям 

кинематографической техники» [Г. Чтения, 

1964–65], [Летопись, т. 4, с. 447]. Горький смот-

рел этот фильм также 1 июля 1935 в Горках вме-

сте с Р. Ролланом. 

Пьесы Горького ставились на сценах Яро-

славских театров, в основном, в Ярославле и Ры-

бинске. Пьеса «Дети солнца» (1905) почти сразу 

после её премьеры в столичных театрах шла 16 

декабря 1905 (второй уже раз) в Рыбинском го-

родском театре. Постановка была неудачной, 

судя по рецензиям. В этом же театре с большим 

успехом прошёл спектакль по повести «Трое» 

(24 окт. 1906), был инсценирован рассказ Горь-

кого «Мальва».  

На сцене театра им. Ф. Г. Волкова в разное 

время шли пьесы «На дне», «Варвары», «Ме-

щане», «Старик», «Враги», «Последние», «Васса 

Железнова»,  «Чудаки», «Егор Булычёв и дру-

гие», «Сомов и другие», «Фальшивая монета», 

«Трое».  

На похоронах Горького, среди других, гроб с 

его телом несли Сталин и Молотов. В числе об-

винений Генриха Ягоды на Третьем Московском 

процессе 1938 г. было обвинение в отравлении 

сына Горького: известное «дело врачей». После 

смерти Горький был кремирован, прах помещён 

в урне в Кремлёвской стене на Красной площади 

в Москве. Перед кремацией мозг Горького был 

извлечён и доставлен в Московский Институт 

мозга для изучения.        

Выводы  

В работе были получены следующие научные 

результаты. Конкретизированы дефиниции яро-

славский локальный текст литературы, автор-

ский миф Горького. Обоснована правомерность 

рассмотрения материалов биографии, творчества 

Горького в системе Ярославского текста. Охват 

разного по жанру, тематике, стилю материала 

обусловил достоверность суждений, выводов по 

теме Горький и Ярославский текст.  Интерпрети-

рованы сведения биографического, историко-

литературного характера. Проведённое исследо-

вание представляется перспективным, потому 

что открывает новые исследовательские пути для 

изучения биографий, творческих поисков рус-

ских писателей XX столетия. 
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Abstract. The article attempts to consider the peculiarities of text formation and imagery in Konstantin Kravtsov's 

(b. 1963) poetry, based on the specific optics of the lyrical character, from the standpoint of semantic poetics. The poet, 

whose work is the object of the study, belongs to a special group of poets, representing, according to I. Kukulin, «the 

new religious poetry». At the same time, evangelical images and a special theological discourse, although defining K. 

Kravtsov's ideostyle, do not give a complete picture of his artistic method. The antinomy of the author's consciousness, 

his desire to overcome any form of completeness (the creative act, meaning, image, etc.) are an integrating element in 

K. Kravtsov's poems. The author of the article makes an attempt to identify the mechanisms of image creation in K. 

Kravtsov's poetry and offers to define its basic property as the enantiotropy of the image. The material for the analysis is 

the poem «Night» (collection «Arctic Flax»), as well as its variants, considered in the synchronous and diachronic as-
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Введение. Константин Павлович Кравцов ро-

дился на Ямале, в г. Салехарде. Первые публика-

ции в региональной прессе и на радио состоялись 

в 1979 г., однако первый поэтический сборник 

«Приношение», посвященный памяти отца, вы-

шел в 1998 г. После него у Константина Кравцова 

вышло еще шесть поэтических книг: «Январь» 

(2002 г.), «Парастас» (2006 г.), «Аварийное осве-

щение» (2010 г.), «На север от скифов» (2013 г.), 

«Эхолот» (2013 г.), «Арктический лен» (2017 г.).  

Место Константина Кравцова в современной 

поэзии Е. А. Ермолин определяет как стезю Ива-

на Жданова или Ольги Седаковой, а 

М. Степанова пишет: «Место Кравцова в теку-

щей словесности – особое; при внешней вовле-

ченности он все время остается где-то около, 

сбоку, в стороне от общего движения» [Степано-

ва, 2013, с. 6]. Во многом это отличие обуслов-

лено художественным методом, который, по за-

мечанию Е. Вежлян, характеризуется сочетанием 

«приемов семантической поэтики (Мандельш-

там – один из ближайших истоков поэзии Крав-

цова) и христианской экзегезы» [Вежлян, 2007], 

а Е. А. Ермолин определяет его как неосимво-

лизм или мистический инуитивизм [Ермолин, 

2011, с. 14]. Наличием повседневного богослу-

жебного опыта, конфессиональной религозно-

стью художественная практика поэта-

священника (К. Кравцов принял священнический 

сан Русской Православной Церкви в 1999 г.) не 

ограничивается. Рассматривая религиозность в 

поэзии К. Кравцова и С. Круглова как проявле-

ние «социально-психологического бунтарства, 

разрыва с традицией, осмысления субъективно-

сти», И. Кукулин приходит к выводу, что в 2000-

е годы «в русской литературе появился ранее 

отсутствовавший в ней тип самосознания» [Ку-

кулин, 2019, с. 358]. И, действительно, созданная 

К. Кравцовым модель художественного мира, 

восходящая к «первохристианскому опыту Цар-

ства как реальности, данной здесь и сейчас» 

(К. Кравцов о Мандельштаме [Кравцов, 2021, 

с. 129]), предъявляя читателю устойчивый сим-

волический язык, отражает особый тип лими-

нального сознания, для которого антиномия – 

единственно возможный вариант бытия. 

При этом осмысление индивидуальной поэти-

ки К. Кравцова в ее типологических и контексту-

альных связях, а также отмеченные исследовате-

лями особенности индивидуально-авторской 

картины мира не дают в полной мере представ-

ления о «механике» текстопорождения и функ-

ционировании художественного слова (хотя эти 

задачи частично решают вступительная статья 

Н. Черных к сборнику «Аварийное освещение» 

[Черных, 2010], статьи О. Кравцовой о стихотво-

рении «Атлантика» [Кравцова, 2019] и 

В. Разумова о стихотворении «Олени» [Разумов, 

2018] и образе самарянки-поэзии [Разумов, 

2020]). 

Основная часть. Поэтику К. Кравцова, на 

наш взгляд, продуктивно рассматривать в русле 

предлагаемой А. С. Бокаревым методологии, как 

«опирающуюся на принцип синкретизма и реа-

лизованную в субъектной и образной сферах 

текста» [Бокарев, 2021, с. 12], с той оговоркой, 

что поэтика метаморфоз у К. Кравцова, направ-

лена на сознательное преодоление любых форм 

завершенности, в том числе завершенности от-

дельного текста: «книги стихов Константина 

Кравцова длятся, перетекают одна в другую, тек-

сты бесконечно плавятся, плывут и кристалли-

зуются вновь в тигеле авторских редактур» 

[Круглов, 2010, с. 12]. М. Степанова так характе-

ризует творческий метод К. Кравцова: «…то, что 

притворяется книгой стихотворений, на самом 

деле таковой не является – стихотворение здесь 

не единица, как и сама книга (хотя она пишется, 

становится буквально на наших глазах), – а часть 

большого, заведомо большего целого. И поэтому 

границы между отдельными вещами нет (или она 

фиктивна, и образы и строчки свободно перебре-

дают туда-сюда, словно все они связаны между 

собой разветвленной и нежной системой). Соб-

ственно говоря, то, что делает Кравцов, – образ-

цовый символистский текст» [Степанова, 2013, 
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с. 35]. Поэтому, хотя далее мы будем применять 

термин «вариант» к генетически родственным 

текстам, отдадим себе отчет, что вариантами в 

текстологическом понимании они не являются.  

Принцип текстопорождения, восходящий к 

герменевтическому кругу, можно продемонстри-

ровать на примере стихотворения «Ночь» из 

сборника «Арктический лен»:  

Этих морозных закатов скрижали,  

ягель, арктический лён, ветреница,  

след самолета – все канет в развале 

памяти, мудрой избытком печали,  

если не горя. И ночь воцарится –  

нищенство ночи, как было в начале: 

пустошь, вода, неусыпная птица [Кравцов, 

2017, с. 35]. 

«Ночь» – один из целого ряда текстов, в кото-

рых мир предстает в переходном состоянии (ли-

рическим субъектом мир воспринимается до мо-

мента творения) и кристаллизуется в метафоре 

«нищенство ночи». Вспомним: «В начале сотво-

рил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и 

пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носил-

ся над водою» [Книга Бытие 1: 1–2]. При таком 

прочтении «неусыпная птица» будет восприни-

маться как метафора Духа Божия, что не проти-

воречит толкованиям Священного Писания. Од-

нако интерпретация поэтического текста может 

меняться в зависимости от того, в какой куль-

турной парадигме мы его прочитываем, не отме-

няя предыдущую, но дополняя ее. Можно вос-

пользоваться термином И. Кукулина, который 

определил подобную оптику как парадоксаль-

ную, или двойную, аллегорию [Кукулин, 2019, 

с. 381]. Слово «птица», выступающее в прямом 

значении, актуализирует корпус распространен-

ных среди коренных народов Севера мифов о 

птице-помощнике демиурга и втором творении 

мира после Всемирного Потопа. Этот миф 

К. Кравцов воспроизводит и в другом стихотво-

рении: «…и красноголовый нырок ил приносит 

со дна / Или грязи комок, чтобы вылепил мир, 

как в начале» [Кравцов, 2013, с. 57]. Аллюзия, 

возникающая в одном тексте, в другом оборачи-

вается парафразом, приобретая сюжетную опре-

деленность.  

Еще один ключ к финальному стиху «Ночи» 

дает обращение к другим вариантам стихотворе-

ния. Так, в четверостишии «Свещница» образ 

мира до творения («нищенство ночи») раскрыва-

ется через синкретический образ «Тундроводы»: 

Луч в переполненной свещнице леса 

Рифма случайная – и воцарится 

Нищенство ночи, как было в начале 

Тундравода (курсив К. Кравцова) неусыпная 

птица [Кравцов, 2015]. 

При этом выбранная поэтом словообразова-

тельная модель – сложение полных основ 

с помощью соединительных гласных – не слу-

чайна, поскольку указывает на отношения 

неслиянности и нераздельности (ср., например, 

Богочеловечество, радостопечалие). 

Образ тундроводы, обнажая связь с денотатом 

(в стихотворении «Переходя к Восьмому дню» 

из сборника «Парастас» К. Кравцов говорит о 

лесе: «…выйдя из вод, он уходит под воду» 

[Кравцов, 2006, с. 49]), актуализирует не только 

сигнификативное и коннотативное значения (со-

стояние мира до творения), но особое мифологи-

ческое сознание поэта, стягивающее в одну точ-

ку пространственные и временные координаты. 

Так, если в стихотворении «Ночь» в зависимости 

от интерпретации речь может идти как о творе-

нии мира, так и о воссоздании после Потопа, то в 

«Переходя к Восьмому дню» из сборника «Па-

растас» образ тундры возникает в связи с Анти-

пасхой – восьмым днем по Пасхе, о котором свт. 

Григорий Богослов в слове «На Неделю Новую» 

говорил, что «подобно первому творению (со-

творению мира), начавшемуся днем недельным 

(воскресным), так и новый, обновленный Вос-

кресением Христовым мир начинается днем не-

дельным» [Православная энциклопедия, 2001].  

При этом, развертывая «анатомию метафоры» 

К. Кравцова (как виртуозно это проделал 

Б. А. Успенский с метафорой О. Мандельштама), 

мы не можем не заметить, что коррелятам «ни-

щенство ночи» и «пустошь, вода…», появив-

шимся в «Ночи», в «Свещнице», антиномична 

«переполненная свещница леса», а в «Переходя 

к Восьмому дню» «свечи, зажженные к крестно-

му ходу», маркируя переход (пасху) мира в каче-

ственно новое состояние (от тьмы к свету и 

наоборот). Возвращение к миру до катастрофы, 

до грехопадения, это не возвращение к потерян-

ному раю, и даже не возвращение к золотому 

веку, в прекрасную Аркадию, легендарную Ги-

перборею, это в поэзии Константина Кравцова – 

движение по кругу («хоровод», «коловращение», 

«круговращенье»). Этот принцип поэт опишет в 

эссе «Цвет мерзлоты» (1999), которое: 

«...распадаясь, рассеиваясь, как роящийся сам в 

себе снег или пух, проваливающийся, плавая не-

ровными кругами, в незримую пустоту, в 
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нескончаемое коловращение, при котором па-

мять и беспамятство необъяснимо слились, 

став чем-то третьим – не памятью и не бес-

памятством или и памятью, и беспамят-

ством...» [Кравцов, 2013, с. 105]. Это позволяет, 

возвращаясь к стихотворению «Ночь», выявить 

еще один коррелят топоса «нищенство ночи» – 

оксюморонный образ «канет в развале памяти 

мудрой избытком печали…», включающий семы 

пустоты (кеномы) и наполненности (плеромы) 

одновременно. Таким образом, по аналогии с 

химическими процессами мы определяем базо-

вое свойство образности в поэтике К. Кравцова 

как энантиотропию образа (обратимость перехо-

да одной модификации в другую, антиномичную 

ей). Так, в посвященном первой жене – Ирине 

Перуновой – стихотворении-эссе «Ласточкин 

хвост» К. Кравцов формулирует принцип своей 

поэтики: «И “только в восторге разрушения / 

Приоткрывается смысл божественного творе-

ния, – писал Шлегель, – / Только посреди смерти 

сияет смысл вечной жизни”» [Кравцов, 2017а]. 

Энантиотропные образы свидетельствуют не об 

апокалиптическом сознании поэта, но об особом 

зрении, присущем лирическому субъекту К. 

Кравцова (и, уточним, самому автору. – Е. Н.), 

воспринимающему мертвых как живых и наобо-

рот [Черных, 2010, c. 9]. Именно это свойство 

поэтической оптики К. Кравцова позволяет 

определить «врата ночные» как врата Небесного 

Града (хотя, согласно «Откровению святого 

Иоанна Богослова», «…ночи там не будет» [От-

кровение святого Иоанна Богослова 21.25]), а 

Дорогу Мертвых, опосредованную образом 

Млечного пути в шумерской мифологии, – как 

Дорогу Живых («…и Дорога Живых – эта млеч-

ная тишь» [Кравцов, 2006, с. 16]). 

Катализаторами памяти, опредмечивающими 

ее, выступают постоянные пространственные 

образы («дымы зелено-голубые», «бинты» про-

водов и улиц, «недреманное око» солнца, «след 

самолета» и др.), неизменно связанные с топосом 

Север. Как пишет Наталья Черных, 

«…Константин Кравцов – единственный автор, в 

поэзии которого посткатастрофическое про-

странство-время без постороннего усилия – 

«свыше» – сливается с медитативно-угрюмой 

северной географией» [Черных, 2013, с. 9]. От-

крывающая стихотворение «Ночь» кумуля-

ция образов – «…морозных закатов скрижали, 

ягель, арктический лён, ветреница, след само-

лета…» – при обращении к корпусу стихо-

творений в целом демонстрирует специфику 

отношений между статическим означаемым 

(пространственной реалией, сохраняемой гла-

зом) и динамическим «поэтическим знаком». 

Как отмечает Дмитрий Бак: «„Тундра”, „ягель” и 

иные приполярные атрибуты свидетельствуют не 

только о повседневном и символическом, мен-

тальном опыте поэта-северянина, эти образы со-

пряжены с лагерным насилием, которое, в свою 

очередь, опосредованно связано с насилием, 

описанным в евангелиях...» [Бак, 2015, с. 270–

271]. Так, знаменитая Северная транссибирская 

магистраль «Салехард – Игарка» (а точнее ее 

участок «Салехард – Старый Надым», строитель-

ство которого было начато в 1949 г. силами за-

ключенных Главного управления лагерей НКВД 

СССР в практически необитаемой приполярной 

тундре), которая должна была соединить евро-

пейскую часть страны с дельтой Енисея, со вре-

мен перестройки получившая перифрастические 

определения «Мертвая дорога», «Сталинская до-

рога смерти», «Стройка на костях», становится 

для поэта, как он сам признался на презентации 

сборника «Арктический лен», состоявшейся 11 

ноября 2017 г. в Юношеской библиотеке-

филиале № 10 имени Н. А. Некрасова, метафо-

рой родины, истории страны в XX в. 

Мотив «движения по кругу» становится тек-

стообразующим в стихотворении «Успение»:  

Просто Север и смерть. 

Просто солнцестояние вод 

В венецианском стекле 

Полярного круга: 

Ангелы, Силы, Престолы — 

Как по воде расходящийся круг 

 

И золотой сухостой  

Удлиненных фигур у одра:  

Так свечи теснясь на каноне  

Гнутся от жара  

И видишь сквозь воду  

Север и якобы смерть  

Облака или белый хитон [Кравцов, 2017, 

с. 77] 

В этом стихотворении анализируемый мотив 

реализуется на трех уровнях. Так, на уровне ре-

ферента мы видим описание иконы «Успение 

Пресвятой Богородицы»: скорбящих апостолов, 

окруживших ее ложе (в более ранних вариантах 

текста: «золотой сухостой удлинённых фигур / 

учеников у одра...»); на уровне художественного 

мира Небесная иерархия, по Дионисию Ареопа-

гиту, («Ангелы, Силы, Престолы») сопоставляет-
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ся с кругами, расходящимися по воде, а склонен-

ные фигуры апостолов – со свечами на каноне, 

при этом последнее сравнение, что у ложа Бого-

родицы изображаются одна или несколько горя-

щих свечей, символизирующих молитву ко Гос-

поду, как раз и образует синтетический, находя-

щийся на границе референцируемой действи-

тельности и художественного мира, образ. Его 

анатомия раскрывается, если вспомнить уже рас-

сматриваемый нами корпус стихотворений: «пе-

реполненная свещница леса» – «золотой сухо-

стой <…> фигур» = «свечи, теснясь на ка-

ноне…». Основой выступает обращение Христа 

к апостолам: «Вы – свет мира. Не может укрыть-

ся город, стоящий на верху горы. И, зажегши 

свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвеч-

нике (свещнице – Е. Н.), и светит всем в доме. 

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 

видели ваши добрые дела и прославляли Отца 

вашего Небесного» [Св. Евангелие от Матфея 

5:14–16]. 

При этом само стихотворение также органи-

зовано по принципу герменевтического круга. 

Обе строфы распадаются на две части, соотно-

симые с верхней и нижней частями иконы Успе-

ния Пресвятой Богородицы, свидетельствующи-

ми смерть и воскресение, однако происходит 

своеобразная «мена»: если в первой строфе 

смерть связана с образом «мертвой» воды – льда, 

а Ангелы, Силы, Престолы, запечатленные в 

верхней части иконы, отсылают нас к миру гор-

нему, то во второй строфе о смерти напоминают 

фигуры скорбящих учеников, а вот вода уже жи-

вая, способная отражать облака, небо или белый 

хитон Богородицы – ее душу на руках у Христа. 

Смена христианской культурной парадигмы на 

мифологическую позволяет вновь говорить о 

двойной аллегории: в картине мира северных 

народов верх и низ меняются местами, и души по 

смерти уходят в «перевернутое» пространство.  

Заключение. Характеризуя семантическую 

поэтику Константина Кравцова, предполагаю-

щую нечленимость смыслов, возвращение к 

«слову как таковому» в его первозданности, 

справедливо, на наш взгляд, говорить о том, что 

при имперсональности текстов К. Кравцова, в 

которых присутствие лирического субъекта об-

наруживается как особое видение (например, 

метод обратной перспективы [Черных, 2010, 

с. 10]) или как результат бесконечного творче-

ского акта (например, рифма, поэзия) или ум-

ственной деятельности (например, память), 

оцельняющее начало кравцовской лирики следу-

ет искать именно в антиномичности авторского 

сознания. Герменевтический круг как основа 

творчества, позволяющая преодолеть завершен-

ность творческого акта, становится ведущим 

композиционным принципом (на уровне отдель-

ного текста, поэтической книги и поэзии в це-

лом), проявляясь и на образном уровне. В топо-

сах, традиционно воспринимаемых как погра-

ничные (дорога, лимб, лес, руина и др.), так же, 

как в лиминальных состояниях (сон, болезнь, 

воскресение и др.), поэта интересует их синкре-

тическая природа (небесно-земное начало). Это 

позволяет нам определить базовое свойство поэ-

тики К. Кравцова как энантиотропию образа. Та-

кие тропы, как «метафораотражение» 

(Н. Черных), двойная аллегория (И. Кукулин), 

мотивы (метаморфозы, снятия границ, преобра-

жения и др.), а также используемые поэтом сло-

вообразовательные модели, приемы языковой 

компрессии в таком случае выступают как спо-

собы преодоления антиномичности бытия, част-

ные проявления выявленной нами особенности. 
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Введение 

В российском сегменте интернета активно ис-

следуются радикальные проявления, угрожаю-

щие национальной безопасности. Наибольшее 

внимание уделяется анализу политических и ре-

лигиозных форм радикализма, таких как квази-

исламский экстремизм, шовинизм, сепаратизм и 

пр., также подробно рассматриваются радикаль-

ные проявления протестных движений. Между 

тем в последнее время все большую популяр-

ность набирают интернет-сообщества, наполнен-

ные гендерным радикализмом. Их участники от-

крыто проявляют ненависть к определенным 

группам людей – она составляет основообразу-

ющее начало, стержень и смысл их существова-

ния. На первом плане у них интенсивное жела-

ние ущемить «противника» в правах и посред-

ством этого самоутвердиться. 

Сегодня эссенциалистский взгляд на гендер 

как характеристику, заложенную природой и не 

подлежащую изменениям, уступил место теории 

социального конструирования, где процессы 

трансформации гендерной сферы оказываются 

вполне управляемыми. Специфичность понятия 

«гендер» в общественном сознании связана с по-

движностью понятий «мужское» и «женское», 

которые имеют существенные различия в куль-

турах и эволюционируют вместе с социумом: 

тургеневских барышень, дворян-нигилистов, 

мужика и бабу сменили товарищ-женщина и 

товарищ-мужчина. Сейчас российский медиа-

дискурс пополнился новыми социальными ста-

тусами, которыми люди маркируют себя: маску-

лист (он же сексист) и феминистка. Мы рас-

смотрим именно радикальные проявления в ме-

диадискурсе, в «группах ненависти», объеди-

нившихся на основе сильнейшей профильной 

эмоции против гендерных оппонентов. 

В России за последние два-три года сложился 
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масштабный радикальный феминистский и мас-

кулинный, или как его еще называют, сексист-

ский, дискурс в цифровой среде, вовлекающий в 

коммуникацию все большее число адресатов и 

социальных акторов. Десятки подобных групп 

насчитываются в социальной сети «ВКонтакте», 

а общее число участников достигает полмиллио-

на. Все коммуникативные стратегии этих дис-

курсов практико-ориентированные. С учетом 

стремления адресантов как в радикальном фе-

минном, так и в радикально сексистском медиа-

дискурсе к нагнетанию напряжения базовой 

стратегией интеракции является раздражение, а 

коммуникативные акты находятся в точках при-

казов-должествования, что свидетельствует об 

агрессивной мобилизации участников сооб-

ществ. 

В то же время благодаря конструированию 

искусственных мифологем относительно муж-

ских и женских моделей поведения у современ-

ной молодежи формируются новые представле-

ния о женственности и мужественности. 

Методы исследования 

Исследование выполнено в рамках серии ра-

бот, посвященных различным аспектам лингво-

безопасности [Слышкин, 2022]. Его теоретиче-

скую базу составили работы по медиастилистике 

[Клушина, 2020] и аксиологической проблемати-

ке медиатекста [Карасик, 1993]; дискурс-анализу 

[Т.А. ван Дейка,]; исследования цифровых ме-

диа, связанные с современными российскими 

практиками социализации и влияния на различ-

ные целевые аудитории [Бродовская, 2019; Змаз-

нева, 2018]; труды, рассматривающие отдельные 

феномены или акции феминизма и маскулизма 

[Балакришнан, 2008; Вульф, 2020; Зимбардо, 

2017; Ермолова, Клец, 2020,  Жирнова, 2018; По-

рошенко, 2014; Тамбиянц, 2021; Шабурова, 

2002]. 

Для исследования радикального феминного и 

маскулинного медиадискурса нами была выбра-

на социальная сеть «ВКонтакте» как включаю-

щая наибольшее число групп и профилей задан-

ной тематики (27 сообществ). Такие группы бы-

ли определены нами на основании запросов по 

ключевым словам «феминизм», «женское дви-

жение», «чайлдхейт», «маскулист», «сексист» 

«альфа», «патриархат» и через выявление «ку-

стов» дружественных найденным сообществам 

профилей. Для анализа были выбраны те, коли-

чество подписчиков которых превышало 10 ты-

сяч. Всего нами было проанализировано методом 

коммуникативного контент-анализа через моде-

лирование количественных и качественных дан-

ных 1 700 публикаций в период с 1 января 2020 

г. по 1 января 2022 г. При систематизации ре-

зультатов использовался общенаучный описа-

тельный метод. В корпус анализируемых мате-

риалов включены не только сами посты в соци-

альных сетях, но и комментарии к ним. 

Результаты исследования 

Радикальные феминистки 

Нужно различать либеральный и радикальный 

феминизм. Либеральный феминизм заключается 

в проявлении уважения к человеку независимо 

от его пола и от того, посвящает он себя работе 

или семье. 

Сторонницы идеологии радикального феми-

низма стремятся не столько разрушить традици-

онный гендерный порядок, сколько поменять 

позиции, заняв место мужчин, с сохранением 

прежней иерархии. «Радфемки» активно внедря-

ют новый женский облик агрессивной альфа-

самки, уничтожая образ нежной и дающей жизнь 

женщины. 

Таким образом, организаторы групп в соци-

альных сетях создают определенную матрицу 

доверия, исключая резкие аксиологические про-

тиворечия между вновь создаваемым мифом и 

этнокультурными архетипами россиянок. Эта 

«новая амазонка» сформирована по маскулинно-

му типу: она воинственна, самодостаточна и 

опирается, с одной стороны, на архетип сказоч-

ной властительницы «бабы Яги», которая вершит 

судьбы по своему усмотрению, с другой – на ар-

хетип «русской бабы», которая не нуждается в 

мужчине-помощнике [Шабурова, 2002]. 

В ходе исследования нам удалось выделить 

четыре субдискурса, охватывающие основные 

смысловые зоны медиадискурса радикальных 

феминисток в российском сегменте Интернета и 

предполагающие различное обоснование страте-

гий сопротивления угнетению женщин (распо-

ложены по убыванию масштаба и значимости): 

− семейный; 

− социальный; 

− законодательный; 

− сексуальный. 

Наиболее радикально окрашенным и, соот-

ветственно, представляющим наибольшую угро-

зу является семейный субдискурс: лингвистиче-

ские практики данной тематической группы об-

ретают откровенно человеконенавистнические, 

скорее даже мужененавистнические, формы и 
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вполне сопоставимы в этом отношении с практи-

кой нацизма. Активное использование этого суб-

дискурса, с одной стороны, связано с такой важ-

ной для радфемок идеологемой, как борьба с се-

мейным патриархатом; с другой – определяется 

относительной легкостью и привлекательностью 

этих стратегий и тактик (не предполагающих 

включения дополнительных акторов в их реали-

зацию) за пределами виртуального пространства. 

Выделим главные темы семейного субдискурса: 

− домашнее насилие (бытовое, сексуальное), 

виктимблейминг, социальный стокгольмский 

синдром женщин; 

− репродуктивная тирания; 

− репродуктивный труд по уходу за детьми; 

− обслуживающий труд для обеспечения 

мужчинам физиологического и бытового ком-

форта; 

− принудительные браки, «похищение не-

вест». 

В лексиконе радикального феминизма «осво-

бождение женщины» означает частичный или 

полный отказ от традиционных и стесняющих, 

по мнению феминисток, ролей «жены», «мате-

ри», «хозяйки дома». Вот некоторые из фемини-

стических высказываний: «Брак – это инсти-

тут, возникший из практики насилия. Поначалу 

насилие имело форму похищения, а затем пре-

вратилось в брак через пленение. … Семья в при-

вычном понимании этого слова должна быть 

уничтожена. Семья поддерживает угнетение, 

разделяя людей на малые изолированные группы, 

которые не в силах объединиться и отстаивать 

общие интересы. … Сегодня технически воз-

можно зачатие без помощи самцов… так же, 

как возможно рожать только самок…. Самец – 

это ошибка природы. … Свободу для женщин не 

завоевать, пока существует брак» [Порошенко, 

2014]. 

Создаваемый в социальных сетях привлека-

тельный новый образ женщины опасен своей са-

модостаточностью, поскольку, очевидно, может 

способствовать разрушению семьи как социаль-

ного института, что представляет опасность как 

для отдельных граждан, так и для общества в 

целом. 

Обозначим основные тематические блоки 

трех дополнительных субдискурсов для форми-

рования представления о дискуссионном ланд-

шафте данных сообществ. Здесь важно отметить, 

что выделенные субдискурсы являются фоновы-

ми для российских социальных сетей и скорее 

поддерживают общую мировую повестку, неже-

ли выступают проактивными доминантами. 

Социальный субдискурс: 

− трудовая дискриминация: «стеклянный по-

толок», разрыв в размере заработной платы муж-

чин и женщин; 

− принудительная красота: навязывание 

практик украшательства, калечащий дресс-код; 

− гетеронормативность (женщина по умолча-

нию должна быть замужем/в паре); 

− «налог на розовое»: неоправданно высокая 

стоимость товаров для женщин, по сравнению с 

аналогичными товарами для мужчин. 

Законодательный субдискурс: 

− репродуктивное насилие: ограничение пра-

ва на аборт, репродуктивный налог. 

Сексуальный субдискурс: 

− мэйл гейз (от англ. male gaze – ‘мужской 

взгляд’): представление о том, как должна вы-

глядеть женщина в обыденной жизни, кино, жи-

вописи и т. д.; 

− проституирование: прямое привлечение к 

занятию проституцией; использование услуг 

проституток; создание экономических условий, в 

которых женщина вынуждена заниматься про-

ституцией, чтобы выжить, и/или в которых она 

становится легкой добычей работорговцев; 

− педофилия: сексуальная связь и любые эро-

тические действия мужчин по отношению к 

несовершеннолетним. 

Для иллюстрации уровня разжигаемой нена-

висти и агрессии в сообществах радфемок из фо-

новых субдискурсов обратимся к законодатель-

ному дискурсу. Для легитимизации права жен-

щины на избавление от всего и всех ей неугод-

ных неоднократно обсуждался законопроект, 

представленный в штате Калифорния (США), 

который позволит матерям убивать детей в тече-

ние первой недели после родов. Законопроект 

должен защитить мать от преследования за со-

вершение любых действий, имеющих отношение 

к ее беременности, включая действия, повлекшие 

«перинатальную смерть» плода (перинатальный 

период включает весь срок беременности и 

первую неделю после родов). Эти действия рас-

цениваются радфемками как реализация женщи-

ной ее «репродуктивных прав». 

Радикальные маскулисты (сексисты) 

Некоторые исследователи отмечают все более 

отчетливые проявления нетерпимости в западно-

европейском дискурсе к такому естественному и 

знаковому для сильной половины человечества 

феномену, как мужественность. Если раньше 

мужественность была эталоном воспитания, то 
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сегодня она должна реагировать на делегитима-

цию самой себя, постоянно испытывая нападки, 

культивируя человечество без мужественности, 

общество среднего пола. Так, в Великобритании 

в 2022 году при заполнении официальных доку-

ментов необходимо выбрать гендерную принад-

лежность из 78 вариантов. 

С одной стороны, жесткие рамки мужской 

гендерной роли в российских реалиях настолько 

четко определены, что требуют от мужчины на 

протяжении чуть ли не всей жизни постоянного 

подтверждения мужественности, которая осно-

вана на проявлении власти, доминировании и 

отрицании женственности. С другой стороны, 

компьютеризация, в частности геймерство, силь-

но ударившая по мужественности, широко рас-

пространенная именно в мужской среде, сфор-

мировала потребность ощущать себя победите-

лем и героем в цифровой реальности [Зимбардо, 

2017]. Неким ответом одновременно на западно-

европейскую политкорректность и российский 

социокультурный запрос и вызовы времени стала 

невероятная активизация радикальных маскули-

стов (сексистов) в российской цифровой среде. 

Так, численность групп в социальной сети 

«ВКонтакте» в десятки раз превышает количе-

ство подписчиков радикальных феминисток. 

Можно назвать десятки сообществ, деятельность 

которых включает широкий диапазон негатив-

ных проявлений: от троллинга до пропаганды 

национал-патриархата, травли и угроз в отноше-

нии женщин (наиболее массовые и популярные – 

1337 const (157 000 подписчиков); Alfa (63 000 

подписчиков); «Тыжемужик» (62 000 подписчи-

ков); «Мужское Движение» (37 000 подписчи-

ков) и др.). 

Некоторые такие сообщества (например, 

«Мужское государство») признаны экстремист-

скими и запрещены в России, но это не мешает 

им продолжать деятельность в новых группах – с 

новыми названиями. Архетипически создатели 

данных групп апеллируют к образу «русского 

мужика», который соотносится с нормой совре-

менной мужественности для российского муж-

чины, – таким образом, создается современный 

«цифровой мужик-тролль». 

Исследования психологического портрета 

«тролля» показали, что подобное деструктивное 

поведение не зависит от возраста и гендерной 

принадлежности, но чаще интернет-агрессия ис-

ходит именно от мужчин молодого возраста. 

Кроме того, доказана связь антисоциального по-

ведения с чертами личности, входящими в «тем-

ную триаду»: нарциссизмом (страстная фиксация 

на себе), макиавеллизмом (получение удоволь-

ствия от манипулирования чьим-либо поведени-

ем) и психопатией (отсутствие эмпатии). Однако 

самым значимым предиктором проявления трол-

линга является садизм. Как и садисты, тролли 

беспощадны, эмоционально жестоки и получают 

удовольствие, причиняя боль другим людям, за-

ставляя их испытывать дискомфорт [March, 

2019]. 

Можно выделить единственный субдискурс 

радикальных маскулистов – семейно-правовой. 

Не приемля для себя гражданские формы отно-

шений, такие как официальный брак, маскули-

сты, в отличие от радикальных феминисток, хо-

тят оставаться в отношениях с женщинами, со-

храняя абьюзивную власть над ними. Главными 

темами борьбы на этом информационном поле 

стали следующие: 

− Финансовая тирания женщин. 

− Насилие в семье. Один из авторов группы 

«Национал Патриархат» пишет: «Легкий лещ 

Хитрине («Хитриня» – женщина, помогающая 

супругу лишь ради собственной выгоды. – при-

меч. автора), а можно пендель, эффективнее и 

полезнее 10 000 часов переговоров» [Попова, 

2019]. 

− Сексуальная распущенность женщин. Один 

из идеологов радикального маскулизма в России 

Олег Новоселов так характеризует разведенную 

женщину с ребенком, называемую в сообществах 

маскулистов «РСП» («разведенка с прицепом»): 

«Раз ее семья разрушена, то либо она ее разру-

шила сама, лишив детей отца по собственной 

неадекватности и безответственности, либо 

создала ее с неадекватным мужчиной. А значит 

она западает на неадекватов, то есть вы – не из 

тех мужчин, которых она любит. А значит бу-

дет изменять. В любом случае – дефектная не-

адекватная самка» [Новоселов, 2020]. 

− Семейная гегемония. В сообществе «Под-

слушано патриархат» социальной сети «ВКон-

такте» пользователь Саня Поехавший пишет: 

«Настоящему мужику дети не нужны. Дети 

нужны баборабам и аленям («Алень» – плохой, 

неправильный мужчина, подкаблучник. Возмож-

но, обладатель развесистых рогов. Думает не о 

мужском братстве и борьбе за мужские права со 

злыми бабами, а о чувствах и желаниях своей 

женщины. Позорит гордое звание мужчины. 

Способен опуститься до жертвенности и рыцар-

ственности. Из-за своих постыдных слабостей 

готов на все, даже на брак с многодетной разве-
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денной женщиной. Позволяет женщине парази-

тировать на себе и своих ресурсах. Объект 

насмешек и сожалений. – прим. автора [Атиско-

ва, 2022]). Если мужчина захочет ребенка, то 

сделает это через искусственную матку, кото-

рая, уверен, скоро будет доступна всем». 

В контексте всего сказанного выше интересен 

нередко употребляемый в радфемовском и мас-

кулинных дискурсах термин «чайлдхейт» (от 

англ. childhate – ‘ненавидящие детей’). Важно 

разделять понятия «чайлдфри» (от англ. 

сhildfree – ‘свободный от детей’) и «чайлдхэйт». 

Чайлдфри – это люди, добровольно отказываю-

щиеся от деторождения в силу социальных или 

медицинских причин; в большинстве своем по-

следователи чайлдфри в медиапространстве не 

разделяют взглядов чайлдхэйтеров. 

В когнитивной научной парадигме метафоры, 

используемые в исследуемых сообществах, 

представляют языковую информацию о картине 

мира ее пользователей. Зооморфные метафоры в 

чайлдхейтерском субдискурсе («личинка», «ли-

чинус») призваны вызвать отторжение и непри-

язнь к понятию (концепту?) «ребенок» через со-

отношение с личинкой насекомого. 

Пользователь Юля (36 лет, Москва) пишет: 

«Дети – гадость, у меня был ребенок, знаю, что 

это такое. Я родила дочь в 20 лет и быстренько 

отдала ее знакомым. Лет пять назад я начала 

общаться с дочерью по ее инициативе. Сейчас 

ей 16 лет, и мне даже интересно иногда погово-

рить с этой личинкой. … Я сделала много абор-

тов, стерилизация, конечно, была бы выгоднее, 

но в итоге не срослось. Сейчас операция уже не 

имеет смысла – я старая» [«Ребенок не прине-

сет мне радость», 2017]. 

Радикальный маскулист с ироничным ником 

«Наивный Олень» так характеризует свое отно-

шение к детям (пунктуация и орфография автора 

сохраняются): «Как же я ненавижу гребаных 

молчунов, сейчас поведаю о чем это я. Еду зна-

чит в автобусе…, ко мне подходит мамаша со 

своим личинусом лет таки 6-8. “Молодой чело-

век уберите рюкзак, что бы мой сынулькин 

сел” – молвила мамка. Ну, ок. Убрал. Потом 

этот личинус говорит: “Мама я хочу у окошка 

сесть”. Мамаша ему в ответ: “Пусть тогда 

мальчик тебе уступит”. Личинус смотрит на 

меня, я игнорю…» 

Заключение 

Анализ ценностей исследуемых сообществ 

показывает, что они завоевывают доверие моло-

дого поколения, их основного «электората», 

предлагая освободиться от ряда обязательств, 

накладываемых обществом, «перекроить» в свою 

пользу соотношение разрешений и запретов. Ис-

тинная цель таких борцов с тиранией противопо-

ложного пола – установить собственный агрес-

сивный контроль. В то же время разрушение 

укорененных стереотипов гендерного поведения 

чревато потерей этнокультурной самоидентифи-

кации человека и разбалансировкой его психосо-

циальных констант, что в итоге создает скрытую 

угрозу для национальной безопасности страны. 

Проводя работу в парадигме лингвистической 

безопасности для сохранения и воспроизводства 

«классических» социально значимых институтов 

(«семья») и форм поведения («половые роли»), 

обеспечивающих их (данных институтов) суще-

ствование, важно обучать «грамматике пола» в 

цифровое среде. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию дискурсивной обусловленности категории позиционирования. 

В центре внимания авторов находится позиционирование в такой разновидности институционального дискурса, 

как PR-дискурс. Позиционирование рассматривается как двоякая процедура, которая, с одной стороны, 

предшествует формированию дискурса, с другой – проявляется в дискурсе, актуализируя позицию и точку 

зрения субъекта и адресата и формируя необходимый субъекту образ, как процесс гармонизации отношений 

между субъектом и адресатом. Целью исследования является изучение специфики составляющих процесса 

позиционирования в данном типе дискурса – позиции субъекта и точки зрения (point of view), которые в статье 

разграничиваются как статическая и динамическая категории. Позиция субъекта определяется интеракцией 

инстанций дискурса, т.е. тем, как субъект соотносит себя с другими субъектами, а также стремлением к 

формированию позитивной коммуникативной среды между креатором и адресатом. Для формирования позиции 

субъекта важным является моделирование адресата, в том числе с точки зрения характера его связи с 

корпорацией, учет и формирование пресуппозиции целевой аудитории. Выявлены семантические механизмы 

формирования позиции субъекта как лидера, пропонента и оппонента, в том числе использование различных 

типов речевых актов. Точка зрения рассматривается как аксиологическая дискурсивная категория, которая на 

основе отбора и оценки фактов действительности актуализирует позицию субъекта в дискурсе. Доказано, что 

данная категория тесно связана, во-первых, с категорией «мнения», во-вторых, с категорий авторитетности 
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Abstract. The article investigates the discursive conditioning of the positioning category. The authors focus on posi-

tioning in such a type of institutional discourse as PR discourse. Positioning is considered as a twofold procedure that, 
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on the one hand, precedes the formation of discourse, on the other hand, it manifests itself in discourse, actualizing the 

position and point of view of the subject and the addressee and forming the image necessary for the subject, as a process 

of harmonizing relations between the subject and the addressee. The aim of the study is to examine the features of the 

positioning process in this type of discourse – the position of the subject and the point of view, which are differentiated 

in the article as static and dynamic categories. The position of the subject is determined by the interaction of the dis-

course instances, i.e. how the subject relates themselves to other subjects, as well as by the desire to form a positive 

communicative environment between the creator and the addressee. To form the position of the subject, it is important 

to model the addressee, particularly in terms of the nature of its connection with the corporation, taking into account and 

forming the presupposition of the target audience. The semantic mechanisms of forming the subject's position as leader, 

proponent and opponent are described, including the use of different types of speech acts. The point of view is seen as 

an axiological discursive category which actualizes the position of the subject in the discourse by selecting and evaluat-

ing the facts of reality. It has been proved that this category is closely connected, firstly, with the category of «opinion», 

secondly, with the categories of authority (the uniformity of «opinion» based on the discourse of the corporate estab-

lishment), and thirdly, with the opposition «friend or foe».   
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность настоящего исследования опре-

деляется двумя основными факторами: 1) необ-

ходимостью изучения стратегий позиционирова-

ния в разных типах дискурсов; 2) тем, что для PR 

как разновидности институционального дискурса 

позиционирование является базисной, дискурсо-

образующей категорией.  

Рассматривая дискурс как важную часть ком-

муникации, мы акцентируем внимание на дина-

мическом взаимодействии креатора и реципиен-

та в текстовом пространстве. Такое направление 

исследования обусловлено научной парадигмой, 

которая тяготеет к онтологическому разделению  

сферы создателя (креатора), объекта (референта) 

и реципиента (адресата) [Борботько 2009, Бурцев 

2019, Гийому, Мальдидье 1999, Дейк 2013, Де-

мьянков 2014, Золян, 2020, Карасик 2019, Мило-

видов 2016, Тюпа 2010, Янпольская 2020, Bhatia 

2010, 2012, Phillips, Hardy 2002, Sattarova 2021, 

Schiffrin 1990] и рассматривает позиционирова-

ние как результат интеракции между инстанция-

ми [Bucholtz, Hall 2005, Du Bois 2007, Hermans 

2001, Hyland 2005, Jaffe 2009, McKinney 2016].   

В своем исследовании мы основываемся на 

теории позиции Джона Дюбуа , в соответствии с 

которой процесс позиционирования диалогичен 

и интерсубъективен, т.е. действия субъекта речи 

могут быть охарактеризованы следующим обра-

зом: «I evaluate something and thereby position my-

self, and thereby align with you» [Du Bois 2007, 

163] (Я оцениваю что-то, и тем самым позицио-

нирую себя, и тем самым согласовываю с Вами» 

(перевод наш – Л. С., А. Ж.). Процесс позицио-

нирования представлен в виде треугольника (the 

Stance triangle), или «треугольник Дюбуа», точ-

ками которого являются три ключевых элемента: 

объект – предмет речи, первый субъект, или кре-

атор, – позиционирующий, второй субъект, или 

реципиент, – благодаря которому позиция 

оформляется как таковая.  

Рассматривая дискурсивные отношения меж-

ду этими инстанциями, мы отмечаем, что они 

складываются на основе отношений, которые 

существуют в реальной сфере, так называемых 

первичных (реальных) отношений, по термино-

логии М. Фуко, и вторичных (рефлексивных) 

отношений как языковых отношений в тексте. 

Согласно М. Фуко, «дискурсивные отношения не 

являются внутренними для дискурса: они не свя-

зывают между собой понятия или слова…это и 

не внешние для дискурса отношения…они нахо-

дятся на границе дискурса: они преподносят ему 

объекты, о которых он может говорить,…..они 

детерминируют пучок связей, которые дискурс 

должен установить, чтобы иметь затем возмож-

ность говорить о тех или иных объектах» [Фуко, 

2004, с. 106].  

В соответствии с этими установками мы рас-

сматриваем позиционирование как двоякую про-

цедуру. С одной стороны, она предшествует 

формированию дискурса: она сродни прагмати-

ческой пресуппозиции, которая представляет 

собой «те условия или контексты, которые 

должны иметься, для того чтобы предложение 

было понято в его „преднамеренном” значении 

(то есть чтобы замысел говорящего по передаче 

задуманного значения осуществился)» [Демьян-

ков, 1981, с. 131]. И в то же время позициониро-
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вание проявляется в дискурсе, актуализируя по-

зицию и точку зрения креатора и реципиента и 

формируя необходимый креатору образ, или 

идентичность, в терминологии дискурс-анализа 

[Филлипс, Йоргенсен, 2004].  

В зарубежной социолингвистике термин по-

зиционирование часто используется как синоним 

понятия «позиция субъекта дискурсивной дея-

тельности» (англ. stance) или точка зрения (point 

of view, или POV) «adopting a point of view in 

relation to both the issues discussed in the text and 

to others who hold points of view on those issues» 

(Принятие точки зрения как в отношении вопро-

сов, обсуждаемых в тексте, так и в отношении 

тех, кто придерживается точки зрения по этим 

вопросам) [Hyland, 2005, с. 175].  

С нашей точки зрения, позиция и POV являют-

ся взаимосвязанными, но разными составляющи-

ми процесса позиционирования. Позиция субъек-

та – категория статическая, она вырабатывается и 

остается неизменной длительное время, представ-

ляя собой основу для формирования точки зрения, 

в то время как POV – динамическая категория, 

которая проявляется в отдельных речевых актах, 

чаще подвержена изменению и актуализирует в 

дискурсе позицию субъекта на основе отбора и 

оценки явлений действительности. 

Целью настоящего исследования является 

выявление семантических механизмов формиро-

вания позиции субъекта и POV в PR-дискурсе.  

В качестве материала исследования мы ис-

пользовали различные типы PR-текстов, пред-

ставленные на сайтах крупных российских ком-

паний, а также международных корпораций, ра-

ботающих в России. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологическую базу исследования со-

ставляет дискурс-анализ, рассматривающий по-

зиционирование как идентичность, под которой 

понимает «моменты временного применения 

субъектных позиций, которые для нас создают 

дискурсивные практики» [Филипс, Йоргенсен 

2004, с. 173], коммуникативно-прагматический 

анализ, предполагающий выявление дискурсив-

ных стратегий и релевантной речеактовой со-

ставляющей, а также прагмасемантический ана-

лиз текста.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Особенности процесса позиционирования в 

PR-дискурсе 

Процесс позиционирования в PR-дискурсе 

имеет свои особенности, обусловленные  генери-

рующей ролью корпорации при формировании 

дискурса и двойной структурой отношений, ко-

торые складываются между инстанциями в про-

цессе формирования дискурса. Именно корпора-

ция, являющаяся одним из основных способов 

организации деятельности людей, по которому 

строятся различные политические, социальные 

общества, объединения, финансовые и бизнес-

структуры, предстает в PR-дискурсе в качестве 

субъекта и объекта [Селезнева 2019]. 

Помимо этого, PR-дискурс создается двумя 

типами отношений между объектами: реальными 

и фикциальными. Подмена реальных отношений 

фикциальными связана со стремлением корпора-

ции создать свой позицитивный имидж с тем, 

чтобы у адресата сложилось положительное 

представление о деятельности корпорации и ее 

приятие. Это требует интенсифицировать семан-

тику, обозначающую качества и свойства, необ-

ходимые для создания позитивного представле-

ния о корпорации, и минимизировать семантику, 

связанную с негативными импликатурами. 

Например, после закрытия ресторанов компании 

Макдоналдс разные платформы были заполнены 

серией объявлений о продаже чизбургеров и 

гамбургеров, эксплицировавших эмоции грусти, 

печали, ностальгии. Обороты «беспрецедентная 

ностальгия», «вкус американского ушедшего ка-

питализма», «последняя возможность прикос-

нуться  к прекрасному»; прескрипция: «подари 

себе воспоминания», эмоциональная проекция 

негативного прогноза: «только сегодня, а больше 

уже никогда» формировали, с одной стороны, 

образ компании, которая в результате прекраще-

ния своей деятельности в России приобретала  

ценность, а с другой – образ адресата, скорбяще-

го о том, что теряет нечто ценное.  

Представляя собой стратегический процесс, 

позиционирование в PR-дискурсе основано на 

стратегии формирования доверия, или компли-

цитности, которая направлена на то, чтобы ниве-

лировать негативное влияние агрессивной среды, 

чтобы привести к гармонии с адресатом и сфор-

мировать «свою» аудиторию. PR-дискурс не 

только учитывает пресуппозицию адресата, но и 

формирует или переформировывает ее. Напри-

мер, приостановка  деятельности компании Мак-

доналдс с 14 марта 2022, безусловно, негативно 

сказалась на репутации компании. В пресс-

релизе «Работа Макдоналдс в сложившейся си-

туации» от 11.03.2022 используется стратегия 

комплицитности для объединения с внутренней 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

Л. В. Селезнева, А. Г. Жукова 64 

и внешней аудиторией. Моделируется образ 

компании, которая заботится не только о своих 

служащих (внутренний адресат): Забота о со-

трудниках – главный приоритет компании, по-

этому все работники остаются в компании и 

продолжат получать полную заработную пла-

ту, основанную на среднемесячном годовом до-

ходе, но и о своих клиентах (внешний адресат), 

которые позиционируются как гости, высоким 

требованиях которых компания в данный момент 

не может соответствовать: К сожалению, на дан-

ный момент Макдоналдс в России не может 

гарантировать бесперебойную работу основных 

направлений, поддержание ключевого ассорти-

мента в предприятиях сети и высокие стандар-

ты качества, к которым привыкли гости. 

(https://mcdonalds.ru/articles/news/work-

mcdonalds-current-situation/). 

Семантические механизмы формирования 

позиций субъекта 

Проведенный анализ корпуса PR-текстов 

крупных компаний позволил выявить три основ-

ные позиции субъекта дискурса: «лидер», «про-

понент», «оппонент». Эти позиции взаимосвяза-

ны, и один субъект может занимать в дискурсе 

все три позиции, однако семантические меха-

низмы их различны. В позиция «лидер» креатор 

играет роль ведущего, руководителя, работода-

теля; в позиция «пропонент» занимает паритет-

ное положение с реципиентом; позиция «оппо-

нент» свидетельствует о том, что субъекты нахо-

дятся в положении состязания, соревнования, 

соперничества.  

Ярким проявлением позиции «лидер» являют-

ся директивные высказывания, в основе которых, 

по наблюдениям Я. Н. Еремеева, лежит дирек-

тивная интенция [Еремеев, 2001, с. 7]. Ожидае-

мый субъектом результат – выполнение адреса-

том директив является не возможным, а обяза-

тельным действием в сложившейся корпоратив-

ной системе. Например, Работники Общества 

должны избегать ситуаций, при которых у них 

возникает конфликт интересов. В случае воз-

никновения конфликта интересов работники 

должны информировать об этом своего непо-

средственного руководителя. (Кодекс корпора-

тивной этики ПАО «Газпром» от 20.08.2019) 

(выделено нами – Л. С., А. Ж.). Тем самым, по-

зиция «лидер» актуализируется еще и в том слу-

чае, когда субъект возлагает обязательства со-

вершить какое-либо действие на адресата. 

Помимо директив используются констативы: 

ГМК «Норильскийникель» ценит труд своих ра-

ботников и видит свою обязанность в форми-

ровании и сохранении в трудовых коллективах 

атмосферы доброжелательности, профессио-

нализма, взаимного уважения, сотрудничества и 

стабильности (Кодекс деловой этики ПАО ГСК 

«Норильский никель» 

https://www.nornickel.ru/upload/iblock/4ab/kodeks_

delovoj_ehtiki.pdf?ysclid=l308vspjzl); Основная 

цель компании: Способствовать росту дохода 

от клиента на протяжении всей истории его 

взаимоотношения с «МегаФоном» за счет пред-

ложения лучших, полезных и охватывающих все 

аспекты жизни абонента услуг (Мегафон Мис-

сия и стратегия компании – Инвесторам и прес-

се – Официальный сайт ПАО «МегаФон» 

(megafon.ru)); комиссивы: Общество стремит-

ся: – гарантировать соблюдение всех норм, 

установленных законодательством Российской 

Федерации и международными правовыми ак-

тами в области охраны окружающей среды 

(Кодекс корпоративной этики ПАО» Газпром» 

https://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/2014-02-

25-codex-of-corporate-ethics-2019-08-20-edit.pdf); 

Компания гарантирует обеспечение и защиту 

всех прав акционеров, установленных законода-

тельством РФ (Кодекс деловой этики ПАО ГСК 

«Норильский никель»), Компания продолжит 

поддерживать волонтерскую деятельность со-

трудников, а кроме того, готова поощрять гос-

тей, которые будут принимать участие в во-

лонтерских программах (Макдоналдс).  

Субъект в позиции «лидер» актуализирует та-

кие качества имиджа корпорации, как ответ-

ственность и забота. По отношению к работни-

кам корпорации проявляется высокий уровень 

контактности, уважение со стороны корпорации 

к членам коллектива, сотрудничество и един-

ство:  

Главной ценностью нашей компании являют-

ся люди. Год за годом на протяжении многих 

десятилетий они открывали новые земли, стро-

или рудники и заводы, выплавляли металл, возво-

дили новые города, растили детей. Они видели 

будущее, они верили в будущее, и они создали бу-

дущее. Прошли годы, но сегодня, как и прежде, 

наши люди остаются главным ресурсом и глав-

ной ценностью компании. Они словно вобрали в 

себя лучшие свойства наших металлов и, невзи-

рая на сложность задач, стали настоящим сим-

волом надёжности. (Манифест «Наши ценно-

сти» 

https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_docume

nts/policies/Manifesto-of-our-values.pdf) 
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Для внешнекорпоративной аудитории пози-

ция «лидер» чаще всего представлена в таких 

типах текстов, как бэкграундер, миссия, видение. 

Эти тексты выполняют презентационную функ-

цию, знакомя адресата с компанией.  

В позиции «лидер» креатор опирается на пре-

суппозицию первенства и приоритета перед дру-

гими и на рецептивной фазе формирования дис-

курса у адресата актуализируется значение слова 

«лидер» – «лицо, идущее первым», «лучший». 

Языковой механизм проявления позиции «ли-

дер» состоит в наименования позиции субъекта 

(лидер, ведущий банк, ведущие позиции и т. п.) и 

экспликации, которая включает номинацию ряда 

сопоставимых субъектов (объектов) или той 

сферы, в которой субъект играет ведущую роль: 

МегаФон – национальный российский оператор 

цифровых возможностей, занимающий лидиру-

ющие позиции на телекоммуникационном рынке 

в России и мире. 

(https://corp.megafon.ru/about/megafon/). Наиме-

нование позиции может вводиться эксплицитно 

или имплицитно: креатор использует наимено-

вание «лидер», создавая у адресата на рецептив-

ной фазе формирования дискурса образ компа-

нии, которая занимает первое место среди по-

добных компаний, используются обороты, под-

разумевающие лидирующую позицию субъекта, 

оценочные прилагательные (типа, крупнейший, 

эффективный, оптимальный), обороты, созда-

ющие «метафорический эффект» (ведущий банк, 

опора финансовой системы страны, основа ее 

роста, кровеносная система российской эконо-

мики, треть ее банковской системы): «Норни-

кель» является лидером горно-металлургической 

промышленности России, а также крупнейшим 

производителем палладия и рафинированного 

никеля и одним из крупнейших производителей 

платины и меди.  

Экспликация представлена дескриптивными 

высказываниями, в которых дается описание, 

необходимое для подтверждения лидирующего 

положения субъекта. Описание может быть точ-

ным и включать цифровые данные, например: 

№1 в мире по производству рафинированного 

НИКЕЛЯ;  «Газпром» располагает самыми бо-

гатыми в мире запасами природного газа. Его 

доля в мировых запасах газа составляет 16 %, в 

российских – 71 %. Суггестивность данных вы-

сказываний достаточно велика, так как в пред-

ставлении адресата точность информации подра-

зумевает ее истинность.  

Пропозиция в этих высказываниях моделиру-

ет внеязыковую ситуацию как существующую 

реально: Х – лидер. Данная синтаксическая кон-

струкция выражает таксономические отношения, 

в основе которых принадлежность единичного 

субъекта определенному классу: Х – лидер по 

объему …, лидер по количеству…, лидер среди 

глобальных компаний. Такой структурой пред-

ложения подчеркивается принадлежность субъ-

екта классу «лидеров», «постоянство приписыва-

емого предикативного признака, качества, свой-

ства» [Герасименко, 2012, с. 27]. Тем самым де-

лается акцент на том, что данная позиция не 

временная, а постоянная. 

При этом фиксируется физическое простран-

ство расположения данных объектов (край, стра-

на, мир), например: МегаФон прошёл колоссаль-

ный путь от небольшого регионального опера-

тора связи до одного из крупнейших в России и 

абсолютного лидера на сегодняшний день в об-

ласти мобильной передачи данных. ПАО «Газ-

пром» является одной из крупнейших энерге-

тических компаний в мире 

В высказываниях, формирующих позицию 

«лидер», объективная модальность, использую-

щая категории изъявительного наклонения, 

представляет событие как реальное и указывает 

на совершение действия в настоящем времени. 

Временная локализация позиции либо фиксирует 

прикрепленность к настоящему времени, напри-

мер: На сегодняшний день компания является 

лидером в области мобильной передачи данных 

(Мегафон), либо отсутствует, что встречается 

чаще и подчеркивает вневременной характер по-

зиции: Компании принадлежит крупнейшая в 

мире газотранспортная система, протяжен-

ность которой составляет 175,2 тыс. км на 

территории России (Газпром). 

Таким образом, можно говорить о том, что 

позиция «лидер» заключается в обозначении 

сферы человеческой деятельности, имеет терри-

ториальную прикрепленность и (не всегда) вре-

менную локализацию. Обязательным элементом 

позиции является контекстуальная обусловлен-

ность, которая осуществляется при помощи так-

сономического предиката и объективной факти-

ческой модальности и создает необходимый се-

мантический эффект реальности данной пози-

ции.  

Позиции «пропонент» и «оппонент» форми-

руются на основе декларируемых паритетных 

отношений между субъектом и адресатом, в роли 

которого выступает внешнекорпоративная ауди-

тория (акционеры и инвесторы, деловые партне-
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ры, государственные органы власти и обще-

ственные организации, осуществляющие дея-

тельность на территории присутствия компании, 

контрагенты). При этом формирование позиций 

происходит в разных коммуникативных средах, 

что определяется позитивным или негативным 

отношением субъекта к адресату и адресата к 

субъекту: позиция «пропонент» формируется в 

позитивной коммуникативной среде, позиция 

«оппонент» – в агрессивной коммуникативной 

среде.  

Позиции «пропонент» и «оппонент» наиболее 

ярко представлены в предписывающих и новост-

ных текстах, таких, как Кодекс деловой этики, 

IR-релизы, новостные релизы. При формирова-

нии позиции «пропонент» часто используются 

предикаты качества или свойства. Например,  

Видение компании: Выбор № 1 и лучший 

партнер для жизни (Мегафон); Сотрудничество 

неразрывно связано с такими качествами, как 

открытость и умение учитывать интересы 

всех сторон (Норникель) 

Для обозначения позиции «партнер» исполь-

зуются глаголы со значением бытия, пребывания 

в состоянии или перехода в состояние, волеизъ-

явления с существительным в форме тв. п.: Мы 

являемся надежным, добросовестным партне-

ром для наших контрагентов и нацелены на дол-

госрочные доверительные отношения и коопе-

рацию (Мегафон). Позиция «оппонент» не вво-

дится при помощи таксономического предиката 

и эксплицитно не обозначается формулой «Субъ-

ект есть конкурент». Чаще всего она определя-

ется через обозначения позиции другого субъек-

та, которого называют конкурентом, контр-

агентом: соответственно, субъект и на себя про-

ецирует данную роль: 

Роснефть: Компания с уважением отно-

сится к конкурентам и взаимодействует с ни-

ми в соответствии с общепринятыми нормами 

деловой этики, соблюдая при этом требования 

антимонопольного законодательства тех 

стран, где осуществляет свою деятельность. 

(https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/

Kodeks_rus.pdf) 

Газпром: Взаимоотношения с контраген-

тами  Общество строит на  принципах  ответ-

ственного партнерства 

(http://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/2014-02-

25-codex-of-corporate-ethics-2016-09-01-

edit_ms.pdf – с.7) 

ГМК «Норильский никель»: В отношениях со 

своими контрагентами Компания выступает 

как надежный и честный партнер, строго 

придерживающийся своих обязательств. <…> 

Обладая значительными конкурентными пре-

имуществами в области минерально-сырьевой 

базы и инфраструктуры, производства, сбыта, 

ГМК «Норильский никель» считает честную 

конкурентную борьбу единственно возможным 

способом взаимодействия с конкурентами. Мы 

считаем недопустимыми какие-либо проявления 

недобросовестной конкуренции или злоупотреб-

ления доминирующим положением на рынке, 

неукоснительно соблюдаем требования анти-

монопольного законодательства и законов о 

конкуренции во всех странах присутствия Ком-

пании 

(https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_docum

ents/policies/kodeks-delovoj-ehtiki.pdf). 

Позиция «оппонент» представлена наимено-

ванием позиции другого субъекта (конкуренты, 

контрагенты) и обозначением таких качеств, 

которые бы вызвали доверие у адресата: долго-

срочное сотрудничество, ответственное парт-

нерство, социальная ответственность, взаим-

ная выгода, уважение и доверие, соблюдение 

взаимных обязательств и действующего законо-

дательства. Перечисляя принципы сотрудниче-

ства, креатор исходит из пресуппозиции честно-

сти и надежности: субъект декларирует соблю-

дение этики и законодательства.  

Таким образом, при помощи экспликации той 

или иной позиции креатор формирует тот образ, 

то представление о самом себе, на основе кото-

рого и выстраивает имидж в PR-дискурсе.   

Семантические механизмы формирования 

дискурсивной категории Point of view (POV) 

Point of view (POV) непосредственно связана 

с категорией мнения, разработанной в эпистеми-

ческой логике как понятие, противопоставленное 

знанию: если знание истинно в возможном мире, 

совпадающем с реальным миром, то мнение ис-

тинно в таком возможном мире, который не обя-

зательно совпадает с реальным миром [Hintikka, 

1962]. Основой для формирования POV служат 

нормы и правила компании. Так, в Кодексе кор-

поративной этики ОАО «Газпром» в п. 11 «Про-

тиводействие коррупции» сформирована POV по 

отношению к коррупции: Норникель нетерпимо 

относится ко всем проявлениям коррупции. Лю-

бые действия, которые могут быть расценены 

как взяточничество, злоупотребление полномо-

чиями, коммерческий подкуп, вознаграждение за 

упрощение формальностей, категорически недо-

http://www.nornik.ru/_upload/editor_files/file1955.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Kodeks_rus.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Kodeks_rus.pdf
http://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/2014-02-25-codex-of-corporate-ethics-2016-09-01-edit_ms.pdf
http://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/2014-02-25-codex-of-corporate-ethics-2016-09-01-edit_ms.pdf
http://www.gazprom.ru/f/posts/60/091228/2014-02-25-codex-of-corporate-ethics-2016-09-01-edit_ms.pdf
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пустимы (Кодекс деловой этики ПАО ГСК «Но-

рильский никель») 

POV в данном тексте складывается из пере-

числения проявлений незаконных действий 

(взяточничество, злоупотребление полномочия-

ми, коммерческий подкуп, вознаграждение за 

упрощение формальностей) и выражения отно-

шения к ним: нетерпимо. В документе посред-

ством директив (категорически недопустимы) 

даются установки членам корпорации. Все, что 

не соответствует этим правилам, воспринимается 

негативно: Мы не приемлем любые формы взя-

точничества и коррупции, а также ожидаем, 

что наши партнеры будут следовать этим же 

принципам. Сотрудники Компании не должны 

обещать, разрешать и давать взятки в любой 

форме, равно как не должны просить, прини-

мать взятки и соглашаться на них. Основные 

принципы Компании приведены в Политике про-

тиводействия взяточничеству и коррупции (Ко-

декс этики и корпоративного поведения ПАО 

«Мегафон» от 15.08.2018).  

Способы выражения POV могут быть разны-

ми. Так, например, в Кодекс этики и корпоратив-

ного поведения ОАО «Мегафон» частотное пре-

обладание мы и композиционное выдвижение в 

сильную позицию высказываний с мы создает 

необходимый эффект единения адресата с ком-

панией:  

Мы ценим наших клиентов и считаем, что 

сервис должен быть превосходным. Чтобы сде-

лать его таким, мы опираемся на следующие 

принципы: 

• Для нас очень важно поддерживать и 

своевременно помогать клиентам в решении их 

проблем. 

• Претензии клиентов дают нам возмож-

ность совершенствовать сервис. 

• Мы делаем все, чтобы превосходить ожи-

дания наших клиентов. 

• Если мы даем обещания клиентам, мы 

держим слово. 

Для PR-дискурса характерна унифицирован-

ность POV, то есть единство мнения всех воз-

можных субъектов дискурса. Другими словами, 

член корпорации, выступая в качестве произво-

дителя действия, выражает не свое личное мне-

ние, а общую точку зрения, принятую корпора-

цией. Она представляет собой одинаковую для 

всех членов корпорации оценку событий и ис-

ключает всякую негативную информацию о кор-

порации: 

Внешние действия и заявления от имени 

Компании могут осуществлять только уполно-

моченные сотрудники в соответствии с уста-

новленными в Компании процедурами. В случае, 

если сотрудник планирует сделать заявление от 

своего имени (например, в социальной сети, бло-

ге, форуме, на публичных мероприятиях) в от-

ношении Компании, ему следует отнестись к 

такого рода заявлению с должной осмотри-

тельностью, чтобы избежать негативного вли-

яния на Компанию, и согласовать его c функцией 

по связям с общественностью. (Кодекс этики и 

корпоративного поведения ПАО «МегаФон» 

(megafon.ru).  

Особую роль при формировании POV играет 

дискурсивная категория, которую мы назовем 

категорией авторитетности, основанной на 

«силе авторитета» (Ю. Хабермас). Она строится 

непререкаемости авторитета первых лиц в кор-

поративной системе с ее четким распределением 

коммуникативных статусов производителей ре-

чи. Тексты первых лиц корпорации, или дискурс 

истеблишмента, приобретает особое значение, 

так как воспринимается как директива, как точка 

зрения корпорации (POV). «Сила авторитета» 

часто проявляется в тексте завуалированно, так 

как используется «мы-подход», при котором 

субъект пропозиции становится тождественным 

субъекту речи, то есть личное мнение преподно-

сится как коллективное.  

Механизм формирования POV подчинен 

принципу поляризации, в соответствии с кото-

рым точка зрения на действительность склады-

вается на основе оппозиций. Основным противо-

поставлением в PR-дискурсе является оппозиция 

«свой-чужой», семантика которой связана с вы-

бором «между ситуациями обладания или поль-

зования своей или чужой собственностью» [Ар-

утюнова, 1988, с. 289]. Эта пара аксиологически 

полярных понятий основана на оценке, которая 

дается по принадлежности: «свой» оценивается 

положительно, «чужой» – отрицательно. 

«Свой» – это не всегда только внутренняя ауди-

тория, это та часть аудитории, которая принима-

ет компанию, имеет чаще всего высокую степень 

заинтересованности и у которой сложились о 

компании позитивные представления; «чужой» – 

та часть аудитории, которая не принимает ком-

панию и у которой сложились отрицательные 

представления о корпорации.  

Наложение на главное противопоставление 

вспомогательных характеристик (эффективно – 

неэффективно, целесообразно – нецелесообраз-

но, удачно – неудачно, результативно – нере-
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зультативно и т.п.) не изменяет главной оценки, 

а подчиняется принципу поляризации, поэтому 

как общая оценка, так и частная распределяется 

между «свой» и «чужой». Так, Кодекс корпора-

тивной этики ПАО «Газпром» формирует образ 

«своего» работника, для которого характерны 

компетентность; инициативность; положи-

тельные личностные качества и корпоративное 

поведение, включающее преданность и лояль-

ность Обществу. Данные качества  создают ту 

идеализированную модель, с которой сравнива-

ется объект, когда он подвергается оценке. В со-

ответствии с этим ценностями  выстраивается 

оценка, репрезентируемая в PR-текстах, в виде 

антонимических пар:  

компетентный – некомпетентный,  

инициативный – безынициативный,  

бережливый – расточительный,  

ответственный – безответственный,  

преданный – предательский 

Репрезентируемые качества сотрудника вос-

принимаются как ценности самой корпорации, к 

которым обращаются при формировании оце-

ночных высказываний: креатор активизирует 

восприятие реципиента на готовых смысловых 

блоках (прототипических конструктах, узнавае-

мых ситуациях – фреймах), поэтому у реципиен-

та легко складывается положительная или отри-

цательная оценка тех или иных ситуаций, в кото-

рых проявляются свойства сотрудника корпора-

ции.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Позиционирование органически присуще 

корпоративной дискурсивной формации. Анализ 

семантических механизмов позиционирования 

позволяет проследить прагмасемантическую ос-

нову формирования имиджа: в процессе само-

объективации (выбора позиции и формирования 

точки зрения) креатор отбирает необходимые 

ему свойства и характеристики объекта, страте-

гии воздействия на адресата, создает привлека-

тельный/приемлемый для адресата образ корпо-

рации. В создании этого образа задействуются 

статические (долговременные, относительно ста-

бильные) и динамические (находящиеся под вли-

янием контекста) дискурсивные категории, к 

первым из которых принадлежит позиция, а ко 

вторым – точка зрения субъекта. Каждая из этих 

категорий реализуется при помощи определен-

ного набора коммуникативных стратегий, рече-

вых актов, предикатов определенной семантики 

и др. прагматических средств, с учетом целевой 

аудитории и характеристик коммуникативной 

среды.  

В PR-дискурсе важна не точность проекции, а 

референтный ракурс, который определяет свой-

ства и черты субъекта. Можно сказать, что дис-

курсивный процесс здесь не только «предполага-

ет со стороны адресанта предвосхищение пред-

ставлений адресата» [Пеше, 1999, с. 323], и 

формирует и переформирует пресуппозиции ад-

ресата (как внешнего, так и внутреннего) относи-

тельно корпоративного субъекта-креатора.  
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Аннотация. В статье рассматривается характерный для современной культуры феномен автофикшна как 

рефлекса ментальных процедур и творческой стратагемы, связанных с ориентацией человека в современном 

мире, применительно к новейшим медийным практикам и журналистской самореализации. Его присутствие 

определено принципиальными особенностями культуры, способом самоощущения и самоопределения 

современного человека в контексте культуры Постмодерна. Автофикшн реализуется как в литературе, так и как 

медийная практика, явление современной журналистики. Тяга журналистики к сторителлингу, акцент на 

авторское начало, на персональный журнализм и транспарентный блогинг соотносятся с практиками 

автофикшна как радикального самопредъявления личности в современном повествовательном дискурсе. При 
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просто их фиксация, свидетельство их неполной, неокончательной разрешимости. Автофикшн обнажает 

трудности самофиксации личности. Это попытка придать чуть большую значительность тому, что ею обладает в 

малой дозе. Автофикшн связан с особым пониманием достоверности, он чужд традиционным критериям 

героики и этической полноценности, которые могут восприниматься как орудия и средства отчуждения, как 

неприемлемая подмена личной сути заданной нормой, ролью в обществе спектакля. Здесь эмоции, чувства 

создают тот эффект, который позволяет считать происходящее достоверным. Автофикшн – самопостижение 

автора в тех пределах, которые он сам для себя определил, отождествив их с пределами подлинности в своем ее 

понимании, основанном на попытке нащупать неуловимую грань личного присутствия в зыбком, текучем мире. 
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Abstract. The article deals with the phenomenon of autofiction, characteristic of modern culture, as a reflex of 

mental procedures and a creative stratagem related to a person's orientation in the modern world, as applied to the latest 

media practices and journalistic self-realization. Its presence is determined by the fundamental features of culture, the 

way of self-perception and self-determination of a modern person in the context of Postmodern culture. Autofiction is 

implemented both in literature and as a media practice, a phenomenon of modern journalism. Journalistic gravitation 

toward storytelling, an emphasis on authorship,on personal journalism and transparent blogging correlate with the 

practices of autofiction as a radical self-presentation of the individual in modern narrative discourse. At the same time, 
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autofiction is as much a solution to the personal problems and difficulties of the contemporary author as it is a mere 

fixation of them, an evidence of their incomplete, inconclusive resolution. Autofiction exposes the difficulties of 

individual self-fixation.  This is an attempt to give a little more significance to what it has in a small dose. Autofiction is 

associated with a special understanding of authenticity, it is alien to the traditional criteria of heroics and ethical 

integrity, which can be perceived as tools and means of alienation, as an unacceptable substitution of a personal essence 

for a given norm, a role in the society of a performance. Here emotions and feelings create the effect that enables us to 

consider what is happening to be credible. Autofiction is the author's self-comprehension within those limits that are 

defined for him/herself, identifying them with the limits of authenticity as he/she understands it, based on an attempt to 

find the elusive edge of personal presence in a shaky, fluid world.Autofiction displays a media tendency to recognize 

the legitimacy of fiction based on the general underlying logic of life revealed by the narrative. An essential question is 

the significance of the autofiction message, its public relevance, the response to the audience's expected agenda.   
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Введение 

Одной из самых острых дискуссионных тем 
последнего года в российском дискурсе, связан-
ном с вербальными (литературными и медийны-
ми) практиками, является  проблематика авто-
фикшна: его определение, его применимость, яв-
ления и эффекты, которые с этим связаны.  

Автофикшн обычно определяется как автор-
ское повествование о себе самом. Согласно одной 
из заданных явлению вписок автофикшн – «кросс-
жанровое направление» актуальной литературы 
[Что такое автофикшн, 2020]. Популярны и дру-
гие дефиниции. Многие авторы, в частности, один 
из главных популяризаторов направления в Рос-
сии, его активный теоретик и практик Арина Бой-
ко [Бойко, 2020; Бойко, 2021], Александр Гринев-
ский определяют данное явление как особый 
жанр, «у него есть свой канон и свой авангард, 
постоянно появляется что-то новое» [Хамитов, 
2020] [Гриневский, 2022]. Дарья Мызникова гово-
рит о «субжанре» [Мызникова, 2019]. Анна Рез-
ниченко предлагает вести речь о виде автобио-
графической прозы. Разнообразие видовых харак-
теристик в целом отражает неустойчивость со-
временных определений актуальных вербальных 
инициатив. 

При этом дискуссии обычно маркируют свой 
предмет его принадлежностью к литературе, хотя 
в большинстве случаев было бы логично (а подчас 
и более оправданно) связывать его с медийной 
сферой и журналистским творчеством. Пропи-
савшись в литературе, документирующий явления 
жизни автофикшн, думается, с неменьшими осно-
ваниями может быть интерпретирован как медий-
ная практика, явление современной журналисти-
ки. В фокусировке журналистского ракурса об-
суждаемой проблематики видится возможность 
глубже и отчетливее понять феномен автофикшна 
в его полноте и разнообразии, уяснить смысл ав-
тофикшна как медийной стратагемы, алгоритма и 

литературного, и журналистского творчества. 

Методы исследования 

Для достижения целей исследования использо-
вались элементы историко-культурного метода, 
систематизация, медиасофская рефлексия относи-
тельно предмета исследования. В работе актуали-
зированы теоретико-методологические подходы к 
изучению современной культуры Постмодерна, 
современных медиасреды и словесности; идеи 
современных исследователей феномена авто-
фикшна. 

Результаты исследования 

Публикационное пространство  

и образовательные практики автофикшна 
В современной словесной деятельности авто-

фикшн – популярная и модная, отчасти скандаль-
ная практика. С ней связывают творчество фран-
коязычных писателей Эрве Губера, Маргерит 
Дюрас, Яна Андреа, Гильома Дастана, Катрин 
Милле, многочисленных англоязычных авторов, в 
частности Крис Краус, Дэвида Шилдса, Сильвии 
Плат, Айлин Майлз, Джанет Уинтерсон, Шейлы 
Хэти, Элиф Батуман, норвежца Карла Уве Кнаус-
гора. Последний, как известно, особенно нашу-
мел: в романе «Моя борьба» в 2010-х гг. он про-
извел специфическую ревизию и прустианства, и 
авторитарно-вождистского дискурса (к которому 
отсылает название книги). В шестотомном сочи-
нении (тома по 600–750 страниц) Кнаусгор в 
мельчайших подробностях описал бытовые и 
драматические ситуации из собственной жизни, 
из жизни своих близких, не корректируя этот свой 
опыт правилами приличия или благообразности, и 
рассказав о походах в туалет или неудачном пер-
вом сексе [Воспенников, 2019; Мильчин, 2019].  

В России самый громкий текст автофикшна – 
недавняя книга поэтессы Оксаны Васякиной «Ра-
на». В контекст автофикшна часто вписывается 
русскоязычное творчество Анны Старобинец, Ва-
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лерии Пустовой [Гончуков, 2020], Ольги Брей-
нингер, Наталии Мещаниновой, Александра 
Стесина [Бойко, 2021] и др. 

С момента своего появления на авансцене ав-
тофикшн корреспондировал с журналистскими 
форматами; он образовался на стыке автобиогра-
фии, дневниковых заметок, мемуаров, эссе, пуб-
лицистики и иной документалистики. Автофикшн 
предполагает сплетение жанров, форм и форма-
тов: репортажа и эссе, дневниковых записей и 
эпистолы, потока сознания и «безжанрового» 
фрагментарного повествования, прозы и стихов. 
Это смешение производит немалый кавардак. О 
книге Кнаусгора переводчик Ольга Дробот заме-
тила: это своего рода «ЖЖ-журнал, который ве-
дет очень талантливый человек-нарцисс. Он в 
буквальном смысле описывает каждый свой день: 
встал, сделал то, сделал это – естественно, к этому 
прикручивается много разных рассуждений, ана-
логий» [Воспенников, 2019]. 

В наше время журналистика ушла от некото-
рых своих признаков, которые могли считаться 
определяющими (регулярность текстопроизвод-
ства, связь с редакцией стабильного медиа и вы-
текающая отсюда ангажированность направлени-
ем издания, нейтральность письма и пр.). Журна-
листика развивается, и нельзя отказывать ей в 
возможностях развития, среди которых и тяготе-
ние к сторителлингу, и акцент на авторское нача-
ло, на явное присутствие личности в журналист-
ском произведении (персональный журнализм) 
[Ермолин, 2017], на транспарентный блогинг с его 
эмотивностью и экспрессией [Ермолин, 2018], что 
очевидным образом соотносится с практиками 
автофикшна как полярного, радикального само-
предъявления личности в современном повество-
вательном дискурсе. Конститутивный признак  
актуальной медиатизации творческой личности – 
тяга к уникально-персональному. Лимитируется 
формат, максимализируется личное присутствие, 
персональный трепет или надрыв. Актуальный 
медиапродуцент являет себя как воплощение не-
завершенного поиска, обнаженных нервов, смяте-
ния и страсти, тревожной и взыскательной духов-
ности, как бродильный фермент ищущего духа. 
Определяющим становится впечатление от лич-
ности автора, воспринятой не в качестве социаль-
ного агента, но как экзистенциальная данность, 
как иероглиф личностно происходящего бытия. 
«Что <…> касается меня лично, то я так устроен, 
что время от времени внутри меня происходит 
краш-тест – годится ли то, как я живу, стать – 
быть искусством?» – формулирует мотивацию 
обращения к автофикшну Александр Иличевский 

[Соловьева, 2021].   
Также в принципе стирается и граница литера-

туры и журналистики. Например, в нынешней 
актуальной ситуации Евгения Вежлян деклариру-
ет, что литература уходит от пророчества к свиде-
тельству, наблюдению [Вежлян, 2022], что, в 
сущности, радикально сближает ее с традицион-
ными целеполаганиями журналистики. Довольно 
часто ее приходится определять заново или при-
нимать вербальные явления как феномены с 
«двойным гражданством», журналистским и ли-
тературным.  

Новая повествовательная стратегия формирует 
под себя публичное пространство. Тексты форма-
та автофикшн нередко предназначаются для пуб-
ликации в блогах, в соцсетях. Они нашли себе 
дорогу в издательства, в толстые литературные 
журналы. Есть сообщества, вебзины, журналы и 
платформы, посвящённые автофикшну, к примеру 
Autovirus, Литрес: Самиздат. Сетевые издания 
(«Незнание», «Прочтение», «Тетрадь в клетку» и 
т. п.) время от времени объявляют опен-коллы и 
принимают к публикации рукописи. Характерно, 
что появляются и образовательные программы, 
где учат автофикшну. Так, в 2020 году состоялась 
мастерская-интенсив «Все события реальны, име-
на не изменены: пишем автофикшн». Мастерскую 
вели молодые писатели Наталья Калинникова и 
Арина Бойко. Наталья Калинникова – преподава-
тель creative writing, редактор, выпускница маги-
стратуры «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ. 
Арина Бойко – прозаик и драматург, она окончила 
магистратуру «Литературное мастерство», учи-
лась по обмену в George Mason University (США), 
ведет телеграм-канал об автофикшне «Go fiction 
yourself» [Хамитов, 2020].  

Философия автофикшна 

Инициатором актуализации этого подхода был 
французский писатель Серж Дубровский; хотя, 
может быть, было бы точнее сказать, что он в 
1970-х гг. наиболее эффективно упаковал и про-
дал идею, которая тогда блуждала в воздухе, а с 
другой стороны – совсем не нова в глобальном 
историческом контексте, где отдаленные аналоги 
автофикшну можно искать еще в античности, или 
в Японии эпохи Хэйан (Сэй Сёнагон и др.), в ре-
несссансной и постренессансной Европе. В автор-
ской аннотации к своему роману «Сын» Дубров-
ский во французском игровом стиле определил 
автофикшн по логике парадокса: как вымысел 
абсолютно достоверных событий и фактов.  

Нужно заметить, что этот подход радикально 
ревизовал представления об автобиографичности, 
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требовавшей, по классическому пониманию, из-
ложенному Филиппом Леженом незадолго перед 
этой переоценкой, полного совпадения жизнен-
ных перипетий и повествования о них в прозе 
[Lejeune, 1975; Лежен, 2000]. Автофикшн само-
определяется как гремучая «смесь автобиографии 
и художественной прозы, в которой реальные со-
бытия и достоверные факты переплетаются с ав-
торским вымыслом» [Что такое автофикшн, 
2020]. 

Автофикшер работает в контексте общества 
потребления. Он вызывает гул и ропот, его имя 
полощут в блогах и бульварных медиа. Скандаль-
ность его признаний обычно неплохо продается. 
Однако было бы огромным упрощением считать 
такого рода творчество просто маркетинговой ак-
цией. Коммерческий эффект далеко не всегда в 
принципе имеется в виду. 

Автор автофикшна стремится к предельной 
подлинности, он в некотором смысле реалист. 
Однако этот «новый реализм» разительно отлича-
ется от тех ржавых инструментов социальной ти-
пизации, которые некогда казались определяю-
щими признаками метода.  

Человек в прозе автофикшна существует в ми-
ре без правил, в мире пустых величин, с зыбкой, 
трудноуловимой гранью между фактом и фейком.  

Одна из проблем, которые обнажает авто-
фикшн, – это трудности не то что самоопределе-
ния – а и просто самофиксации личности. Совре-
менный опыт личности открыт в пространство 
неопределенности. Сама актуальная личность ча-
сто амбивалентна, гибридна, протеистична. Как 
правило, повествование в автофикшне ведётся от 
первого лица и автор может рассказывать о собы-
тиях как о чем-то, что пережито непосредственно 
им. Он наделяет героя своим собственным име-
нем и некоторыми деталями личной биографии. 
Однако грань достоверности, по крайней мере в 
традиционном ее понимании, неуловима. Рассказ-
чик теряет и находит, снова теряет и снова нахо-
дит себя, присутствует в качестве автора и персо-
нажа, апеллируя и к реальному личному опыту, и 
к воображению. Факты жизни без оговорок пере-
плетаются с авторским вымыслом. Авторское имя 
не гарантия соответствия авторскому опыту. По 
крайней мере, у него нет строгой задачи досто-
верно описать конкретные факты или места.  

О диалектике авторского я в автофикшне 
Алексей Макушинский пишет: «Разумеется, этот 
„Алексей Макушинский” моих книг не вполне 
совпадает со мною самим (но кто такой – на са-
мом деле – я сам?), хотя бы уже потому, что „он” 
встречается, дружит, разговаривает и так далее с 

людьми, которых „я” никогда не видел в реально-
сти (но что такое реальность?), которых видел 
только в мечтах и фантазиях, – с другими персо-
нажами этих книг: историком Павлом Двигуб-
ским, великим архитектором Александром Воско. 
Здесь важно то, что они как будто уравниваются в 
правах и в подлинности. Если „Алексей Маку-
шинский” оказывается более „фикциональным”, 
более „фиктивным”, чем „я сам”, то и выдуман-
ные мною герои оказываются чуть более реаль-
ными, чем это обычно случается с персонажами, 
сотканными из слов и снов» [Макушинский, 
2022].  

Автофикшн – прибежище личности, загнанной 
в хаос постмодерна, роланбартово посмертье, ак-
туальный бобок, хотя обычно и без – рискну ска-
зать – экзистенциального сарказма по Достоев-
скому как необходимой приправы. Заметим, что 
это не свойства исключительно автофикшна. Это 
реальная коллизия поисковой, непрочной иден-
тичности современника. Согласно удачному суж-
дению Юлии Зайцевой, размышлявшей о близком 
явлении, «я-нарративе», «множественное пере-
расказывание истории жизни в различных кон-
текстах и в разные периоды, терпимость совре-
менного дискурса к несогласованности, много-
плановости, текучести границ, фрагментарности 
повествования требуют признания за „эмпириче-
ским я” современного человека контекстной мно-
жественности, динамических трансформаций и 
текучести, горизонтального развития в сторону 
опыта полноты проживания полярностей; а за 
„нарративным Я” рассказчика – потенциала осо-
знания единства и цельности „экзистенциального 
Я” через снятие оценочной шкалы границ между 
множественными „Я” во времени и социальном 
пространстве посредством дискурса достоинства 
человека» [Зайцева, 2016, с. 131]. 

Автор автофикшна использует в своем повест-
вовании реальных людей, но произвольно соеди-
няет нескольких «взятых из жизни» людей в одно 
действующее лицо и наделяет персонажей вы-
мышленными чертами и деталями биографии.  

В некоторой степени автофикшн – это и по-
пытка придать чуть большую значительность то-
му, что ею обладает в до обидного малой дозе. 
Домысел заново масштабирует фигуру рассказчи-
ка и других персонажей, примышленность допол-
нительно их капитализирует, причем смысл и 
средства капитализации не подчиняются никакой 
унификации или стандартизации и связаны преж-
де всего с представлениями рассказчика о значи-
мости той или иной вещи, а также, в какой-то сте-
пени, с ожиданиями сфокусированной аудитории.  
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Есть, однако, общий вектор в такого рода 
представлениях. Он связан с особым пониманием 
достоверности и чужд традиционным критериям 
героики и этической полноценности, которые мо-
гут восприниматься как орудия и средства отчуж-
дения, как неприемлемая подмена личной сути 
заданной нормой, ролью в обществе спектакля. В 
центре внимания в автофикшне повседневная 
жизнь в ее самых непосредственных проявлениях. 
Автор не пытается преувеличивать значение соб-
ственной жизни или наделять свою биографию 
значимыми событиями. Это часто влечет за собой 
отсутствие сюжета или логически выстроенного 
линейного повествования. 

Современный опыт сенсуален. В автофикшне 
именно эмоции, чувства и ощущения создают тот 
эффект, который позволяет считать происходящее 
достоверным. Человек в контексте автофикшна 
погружен в сферу переживаний, в ауру эмотивной 
искренности – и максимально удален от попыток 
рационализировать свой опыт, соотнести его с 
большими смыслами и нарративами, которые 
воспринимаются как архаические чудовища, уве-
ренно вымирающие, подобно мамонтам.  

В том же контексте актуальная журналистика 
культивирует сегодня эмотивность и очень сильно 
проблематизирует рационалистический дискурс, 
который еще недавно считался для нее нормой. 
Журналистика тяготеет к нарративу, к рассказы-
ванию «историй», уходя от «искусственных», ра-
ционалистически опосредованных жанровых 
форм.  

В рекомендациях для начинающих автофик-
шеров фиксируется: «Эмоциональная правда 
важнее фактологической достоверности. Люди 
скорее запомнят чувства, эмоции и ощущения, 
чем, скажем, точную дату события, курс доллара в 
тот день или цвет трусов, что были на них надеты. 
<…> В автофикшне можно подделать факты и 
даже подогнать их под эмоции, но эмоции всегда 
должны быть настоящими» [Что такое авто-
фикшн, 2020]. 

Характерна самооценка Сержа Дубровского, 
так описывающего свой способ автофиксации: 
«Автобиография? Нет. Автобиография – привиле-
гия, оставляемая важным деятелям этого мира, 
сумеркам их жизни и красивому стилю. Перед 
вами – вымысел абсолютно достоверных событий 
и фактов; если угодно, автофикшн [autofiction], 
доверивший язык авантюры авантюре языка, за 
пределами синтаксиса романа, будь то традици-
онного или нового. Столкновения, нити слов, ал-
литерации, ассонансы, диссонансы, письмо до или 
после литературы, конкретное, как сказали бы о 

музыке. Или вот еще: автотрение [autofriction], 
терпеливый онанизм, который надеется заставить 
теперь других разделить его удовольствие» 
[Левина-Паркер, 2010]. 

Можно ли считать такой подход попыткой са-
мопознания? В принципе, как это ни странно зву-
чит с точки зрения традиции самоанализа, рассу-
дочной саморефлексии, перед нами часто дей-
ствительно признательное самопостижение авто-
ра в тех пределах, которые он сам для себя опре-
делил, отождествив их с пределами подлинности 
в своем ее понимании, основанном на попытке 
нащупать неуловимую грань личного присутствия 
в зыбком, текучем мире.  

Дискуссионные аспекты автофикшна 

В России немало экспертов, которые весьма 
скептически относятся к автофикшну. Скажем, 
регулярно критиковала такого рода тексты в сво-
ем фейсбучном блоге Елена Иваницкая. В ее по-
нимании автофикшн – синоним мелкотемья («Ав-
тофикшн – это когда лауреатки разных премий 
ноют о своих хворях и рассказывают свои сны не 
бабушке, не подружке, а литкритикам, которые в 
ответ бьются в восторгах – „абсолютная книга! 
теперь у нас есть проза!”» [Владимирский, 2022]). 
Неудачный камингаут, в котором «много вранья», 
разглядел в автофикшне Павел Басинский [Басин-
ский, 2022]. Критик Константин Мильчин язви-
тельно резюмировал свои впечатления от романа 
Кнаугора: «У Кнаугора главное – это все же по-
следовательное издевательство над читателем, 
который все ждет чего-то, но никак не дождется. 
Это его борьба. И он явно побеждает» [Мильчин, 
2019]. 

Основательные возражения подготовил Борис 
Куприянов. Он резюмирует: автофикшн лишает 
нас интеллектуализма и выхода за пределы лич-
ного опыта. «Большинство книг в жанре/стиле 
автофикшн относятся к «литературе утешения». 
Конечно, терапевтическая функции литературы 
очень важна – литература лечит и успокаивает. 
<…> а когда она и автору помогает справиться с 
собственной травмой, еще лучше! Но достигнет 
ли современный автофикшн широкого круга чи-
тателей, нуждающихся в утешении и поддержке, 
или так и не выйдет за границы «круга»? Будут ли 
над ним плакать жители сел и небольших горо-
дов? Станут ли им так же близки проблемы авто-
ра, как проблемы бесконечно далекой от них Иза-
уры? Оценят ли они призыв разбираться со своей 
травмой методом чтения о травме чужой? Или 
они сочтут такую литературу образчиком выму-
ченной эгоцентричности, эксгибиционизмом по-
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чти святых, не знающих греха».  
«В эпоху всеобщей нервичности и нервозности 

такое письмо становится максимальной демон-
страцией себя. Но, на мой взгляд, отнюдь не все-
гда откровенной, часто очень самоцензурирован-
ной. Авторы хотят демонстрировать не все свои 
чувства и переживания, а лишь те, которые явля-
ются конвенциональными. Не дай бог проскочит 
что-то токсичное» [Куприянов, 2022]. 

Стоит учитывать, что взгляды на автофикшн с 
самого начала по-разному определяли количество 
и качество вымысла. Определились два полярных 
вектора, связанных с именами Сержа Дубровско-
го и Венсана Колонна [Colonna, 2004]. По харак-
теристике Маши Левиной-Паркер, одни вслед за 
Сержем Дубровским подразумевают «под само-
сочинением литературную переработку (романи-
зирование) достоверного автобиографического 
материала», а другие вслед за Венсаном Колонна 
видят «в самосочинении всецело литературное 
переизобретение автором собственной жизни и ее 
реалий» [Левина-Паркер, 2010]. Есть принципи-
альный вопрос (инвариант леженовского вопро-
шания): как вымысел в автофикшн может ужиться 
с «истиной факта», на которой настаивала журна-
листика. 

Ситуация отчасти напоминает давние рассуж-
дения теоретиков и практиков жанра очерка о до-
пустимости или недопустимости вымысла (при-
мысла) в очерковом повествовании. Так, апологет 
авторского своеволия (хотя и в границах идеоло-
гической нормы) Владимир Канторович противо-
поставлял протокольности способность подняться 
над фактом, имея в виду типизацию, обобщение и 
образное сгущение эмпирики в очерковом повест-
вовании, продиктованные авторским мировоззре-
нием. «Нет, очеркист не может полагаться на од-
ни только органы чувств («сам слышал», «сам 
видел»), и если он не додумал того, что видел гла-
зом, то ничего по-писательски и не увидел. И ко-
пииста из него не получится! Писатель – борец, 
он всегда пристрастен, – иначе он вовсе не писа-
тель. Важнейшим качеством подлинно художе-
ственного очерка становится авторское, личное 
отношение к факту, на который опирается автор» 
[Канторович, 1960].  

Более строго отнесясь к предмету, Максим 
Ким утверждал, что «вымысел в документальном 
очерке допустим только в том случае, если он 
полностью подчинен, с одной стороны, реально 
описываемому событию или процессу, а с дру-
гой – факту, из которого порождаются причинно-
следственные закономерности. Автор, исходя из 
этих положений, может домысливать лишь только 

то, что может, по его предположению, вытекать 
из логики развития ситуации» [Ким, 2001]. 

Сопоставляя суждения Канторовича и Кима, 
мы можем, пожалуй, зафиксировать очевидную 
тенденцию к признанию вымысла в журналист-
ском очерковом повествовании – исходя из общей 
глубинной логики раскрываемой этим повество-
ванием жизни. При таком понимании сути вопро-
са нет непреодолимого препятствия для призна-
ния вымысла в автофикшне вполне допустимым 
приемом рассказывания о жизни. 

Не менее существенный вопрос в этом контек-
сте – значительность автофикшн-сообщения, об-
щественная его значимость, отклик на ожидаемую 
аудиторией повестку дня, злобу момента. Это яв-
ляется основным критерием для удачной журна-
листской реализации автофикшна. Принципиален 
вопрос, который задает редактор Татьяна Тимако-
ва: «Меня вот автофикшн изрядно утомил как чи-
тателя: почему мне должен быть интересен автор 
во всех своих проявлениях, а ему я как читатель 
совсем не интересна и он для меня ничего не де-
лает?» [Тимакова, 2022] 

Личностный опыт вполне легитимен в совре-
менной журналистике. Иногда он принципиально 
значим и незаменим для аудитории. К. С. Диви-
сенко справедливо отсылает по аналогичному по-
воду к философской проблематике жизненного 
мира, репрезентирующегося и в автофикшне, в 
частности к идеям Юргена Хабермаса, чья кон-
цепция жизненного мира и теория коммуникатив-
ного действия позволяют «по-новому взглянуть 
на биографическое письмо и интерпретацию био-
графического текста <…>, рассматривая их как 
диалогическое взаимодействие автора и читателя 
<…>, каждый из которых пребывает в собствен-
ном жизненном мире. В биографическом нарра-
тиве конституируется жизненный мир в двух пла-
нах. На уровне содержания он предстает как опи-
сание традиционных областей и институтов жиз-
ненного мира <…>. На уровне лингвистическом 
(нарративном) жизненный мир проявляется в раз-
ных планах – от архитектоники рассказа в целом 
до отдельных риторических тропов, используе-
мых в нем. Текст биографии больше того смысла, 
который в него вкладывает автор» [Дивисенко, 
2011, с. 51]. 

Как бы то ни было, автофикшн основательно 
укоренен в современной культурной ситуации. 
Его присутствие определено принципиальными 
особенностями культуры нашего века, способом 
самоощущения и самоопределения современного 
человека в контексте культуры Постмодерна. При 
этом автофикшн в такой же степени решение 
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личных проблем и затруднений современного ав-
тора, в какой просто их фиксация, свидетельство 
их неполной, неокончательной разрешимости.  

Заключение  

Рассмотрев феномен автофикшна в историко-
культурном горизонте и определив в этой связи 
приоритетные направления его понимания и ра-
боты с ним, можно сделать следующие выводы: 

– Прописавшись в литературе, документиру-
ющий явления жизни автофикшн реализуется как 
медийная практика, явление современной журна-
листики.  

– Автофикшн корреспондирует с разными 
журналистскими форматами и предполагает спле-
тение жанров, форм и форматов: репортажа и эс-
се, дневниковых записей и эпистолы, потока со-
знания и «безжанрового» фрагментарного повест-
вования.  

– Тяготение журналистики к сторителлингу, 
акцент на авторское начало, на присутствие лич-
ности в журналистском произведении (персо-
нальный журнализм), на транспарентный блогинг 
соотносятся с практиками автофикшна как поляр-
ного, радикального самопредъявления личности в 
современном повествовательном дискурсе.  

– Новая повествовательная стратегия форми-
рует под себя публичное пространство.  

– Одна из проблем, которые обнажает авто-
фикшн, – трудности самофиксации личности.  

– Автофикшн – это попытка придать чуть 
большую значительность тому, что ею обладает в 
до обидного малой дозе.  

– Автофикшн связан с особым пониманием до-
стоверности и чужд традиционным критериям 
героики и этической полноценности, которые мо-
гут восприниматься как орудия и средства отчуж-
дения, как неприемлемая подмена личной сути 
заданной нормой, ролью в обществе спектакля.  

– В автофикшне эмоции, чувства и ощущения 
создают тот эффект, который позволяет считать 
происходящее достоверным.  

– Автофикшн – самопостижение автора в тех 
пределах, которые он сам для себя определил, 
отождествив их с пределами подлинности в своем 
ее понимании, основанном на попытке нащупать 
неуловимую грань личного присутствия в зыбком, 
текучем мире.  

– В автофикшне проявляет себя тенденция к 
признанию законности вымысла – исходя из об-
щей глубинной логики раскрываемой повествова-
нием жизни.  

– Существенный вопрос – значительность ав-
тофикшн-сообщения, общественная его значи-

мость, отклик на ожидаемую аудиторией повестку 
дня, злобу момента.  
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Аннотация. В статье предметом изучения явились фразеологические единицы (ФЕ), служащие фактором 

текстообразования жанра афоризма. Главным образом это ФЕ, являющиеся смысловым ядром афоризма как 

текста малого речевого жанра. Цель статьи заключается в выявлении особенностей употребления ФЕ в афориз-

ме, приводящих к порождению текста, малого по объему и емкому по содержанию, обладающего экспрессией, 

эмоциональностью и оценочностью. Прежде всего, определяются особенности афоризма как текста  малого 

речевого жанра, даётся его определение и одна из классификаций афоризмов. 

В результате изучения использования ФЕ в афоризмах было установлено, что часто ФЕ выступают тексто-

образующими языковыми единицами, поэтому жанр афоризма требует от адресанта наличия высокого уровня 

языковой и коммуникативной компетентности, эрудиции и широкого кругозора. В статье производится семан-

тический анализ афоризмов, содержащих ФЕ, созданных известными философами, писателями, сатириками, 

извлеченных методом сплошной выборки из книг и специального сборника афоризмов.  

Выявлены основные приёмы употребления ФЕ в афоризмах, когда они являются не только главным смыс-

ловым компонентом, но и фактором текстообразования: сохранение языковой (словарной) формы как единицы 

языка и смыслообразующей единицы афоризма; деметафоризация значения ФЕ; расширение компонентного 

состава ФЕ; усечение (сужение) компонентного состава ФЕ; употребление двух или более ФЕ в пределах одно-

го афоризма; разрыв ФЕ и подача компонентов по частям в пределах одного афоризма; изменение грамматиче-

ской формы компонента ФЕ, например, частеречной принадлежности и др. 

Доказано, что для правильного восприятия смысла некоторых ФЕ, служащих смысловым компонентом 

афоризмов, необходимо знать их этимологию. Это касается книжных ФЕ, уходящих истоками в мифологию, 

древнюю философию и историю. Подтверждено, что афоризмы как тексты малого речевого жанра требуют не 

только от адресанта высокого уровня языковой, культурной, исторической, литературной, коммуникативной 

компетентности, но и от адресата для правильного понимания его глубокого смысла. 
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Abstract. The article focuses on studying phraseological units (PUs) that serve as a text formation factor in the genre 
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of aphorism. These are mainly PUs which are the semantic core of the aphorism as a text of a minor speech genre. The 

aim of the article is to find out the features of using the PUs in the aphorism, which lead to generating a text small in 

size and deep in content, which is expressive, emotional and evaluative. First of all, the author defines the features of 

the aphorism as a text of a small speech genre, gives its definition and one of the classifications of aphorisms. As a re-

sult of studying the use of PUs in aphorisms, it was found that PUs often act as text-forming language units; therefore, 

the genre of aphorism requires the addressant to have a high level of linguistic and communicative competence, erudi-

tion and a broad outlook. The article provides a semantic analysis of aphorisms containing PUs created by famous phi-

losophers, writers, satirists, selected by continuous sampling method from books and a  collection of aphorisms. 

The article reveals the main ways of using PUs in aphorisms, when they are not only the main semantic component 

but also a text-forming factor: preserving the linguistic (dictionary) form as a unit of language and the semantic unit of 

an aphorism; de-metaphorizing the meaning of PUs; expanding the component structure of PUs; clipping (narrowing)  

the component structure of PUs; using  two or more PUs within one aphorism; breaking a PU and presenting its compo-

nents part by part within one aphorism; changing the grammatical form of a PU component, for example, changing its 

part-of-speech, etc. It has been proved that in order to understand the meaning of some PUs serving as a semantic com-

ponent of aphorisms, it is necessary to know their etymology.  It applies to bookish PUs originating in mythology, an-

cient philosophy and history. It is confirmed that aphorisms as texts of small speech genre require a high level of lin-

guistic, cultural, historical, literary and communicative competence not only from the addressant, but also from the ad-

dressee to understand its deep meaning correctly.   

Key words: aphorism; phraseological unit; ways of using a phraseological unit; language form; text-forming factor; 

classification of aphorisms 
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Введение 

В данной статье предметом изучения явились 

фразеологические единицы (далее ФЕ), служа-

щие фактором текстообразования афоризма как 

текста малого речевого жанра. Прежде всего, это 

ФЕ, служащие смысловым ядром афоризма. За-

метим, что в начале 2000-х гг. мы обращались к 

проблемам афористики, в частности, исследова-

ли жанр «прикола» как малый речевой жанр 

афористики [Беглова, 2002]. Цель данной статьи 

заключается в выявлении особенностей употреб-

ления ФЕ в жанре афоризма, приводящих к по-

рождению текста, малого по объему и емкому по 

содержанию, обладающего экспрессией, эмоци-

ональностью и оценочностью. Мы считаем, что 

часто ФЕ в афоризме выступают текстообразу-

ющими языковыми единицами, поэтому жанр 

афоризма требует от адресанта наличия высокого 

уровня языковой и коммуникативной компе-

тентности, эрудиции и широкого кругозора. В 

данной работе мы остановились на афоризмах, 

созданных известными философами, писателями, 

сатириками, извлеченными нами методом 

сплошной выборки из книг [Шевелев, 1997; 

Прутков, 2001] и сборника афоризмов [БЭА, 

2005]. 

Понятие афоризма и его изучение 

Афоризм (афористичность) – от греческого 

aphorismos – изречение; лаконичные по форме 

изречения, выражающие обобщенную мысль 

[Розенталь, Теленкова, 1985, с. 24]. В словаре 

О. С. Ахмановой термин афоризм не зафиксиро-

ван, но дан термин афористичный, который тол-

куется через соотношение с синонимичным тер-

мином гномический: гномический (афористиче-

ский, ахронистический) – употребляемый в изре-

чениях, пословицах, поговорках и др., представ-

ляющих явление как вневременное, как общее 

правило; сообщающий общую истину [Ахмано-

ва, 1969, с. 110]. Известно, что слово афоризм 

принадлежит античному врачевателю Гиппокра-

ту, который вкладывал в это понятие сентенцию, 

«гному», мудрое изречение, а также краткий 

стиль. В России термин «афоризм» появился в 

XVIII в. в медицинском и филологическом зна-

чениях. С начала XIX в. и до настоящего време-

ни этот термин употребляется в литературном 

значении, но понимается исследователями по-

разному. В частности, он имеет синонимы: изре-

чение, апоф(т)егма (от греч. apophthegma), мак-

сима, сентенция, гнома (от англ. gnomic, исп. 

gnomico, нем. gnomisch, фр. gnomique).   

Интерес к теории и практике афористики воз-

ник в XX в. Афористика и афоризмы активно 

изучались в XX в., а также изучаются в настоя-

щее время. Так, афористика и афоризмы с точки 

зрения эволюции и истории развития освещались 

в работах Л. Т. Федоренко, Л. И. Сокольской 

[Федоренко, Сокольская, 1990], Е. О. Кузьминой 

[Кузьмина, 2012, с. 3–6], А. В. Корольковой [Ко-

ролькова, 2005]. Е. Е. Иванов рассматривал афо-

ризмы как единицы языка [Иванов, 1995, с. 190–
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195; Иванов, 2016; Иванов, 2018]; Е. Д. Горячева 

исследовала афоризм как прецедентный текст в 

рамках художественного текста, анализируя его 

прагматику [Горячева, 2018, с. 509–512] и др. 

Следует заметить, что определенная информация 

об афоризмах дается в современных лингвисти-

ческих словарях. Так, в словаре выразительных 

средств русского языка термин афоризм опреде-

ляет следующее понятие (от греческого aphoris-

mos – краткое изречение, определение, разграни-

чение) – это разновидность универсальных вы-

сказываний, содержащая стремящуюся к истине 

и полученную обобщением глубокую, закончен-

ную мысль о каком-либо явлении действитель-

ности [СВСРЯ, 2009, с. 75]. Особо отмечается, 

что необходимым условием афоризма являются 

лаконичность, отточенность и оригинальная ху-

дожественная форма. Существуют разные опре-

деления афоризма, которые строятся на таких 

признаках, как авторство и парадоксальность 

смысла. По этим критериям одни ученые к афо-

ризмам относят только авторские высказывания, 

в том числе и крылатые слова, другие – все виды 

кратких обобщенных высказываний, включая 

пословицы и поговорки. С этой точки зрения, 

интерес вызывает статья И. Г. Ольшанского, 

О. В. Мельниковой [Ольшанский, Мельникова, 

2009, с. 63–81], в которой разграничиваются по-

нятия афоризма, цитаты, крылатого выражения, 

сентенции, паремии. Определения понятий 

«афоризм», «жанр афоризма» даны в статьях 

А. С. Авдеевой и Т. Е. Водоватовой [Авдеева, 

Водоватова, 2017, с. 127–134 ], И. А. Наличнико-

вой [Наличникова, 2016, с. 121–123 ], а также в 

монографии А. В. Корольковой [Королькова, 

2005] и др.  

Принимая словарное определение афоризма, 

зафиксированное в словаре выразительных 

средств русского языка [СВСРЯ, 2009, с. 75], мы 

относим афоризм к текстам малого речевого 

жанра, обладающего краткой формой и глубоким 

смыслом, создаваемом на основе общих фоновых 

знаний адресанта и адресата, на языковых, куль-

турных, литературных, исторических, научных, 

бытовых ассоциативных связях, отражающих 

общую ментальность. Мы считаем, что к афо-

ризмам можно отнести авторские тексты, а также 

высказывания, авторство которых не установле-

но по каким-либо причинам, но они соответству-

ет основным признакам афоризма, названным 

выше, в том числе имеют двухчастную компози-

цию, характерную для афоризма как жанра. 

С. Б. Донгак справедливо отмечает, что компо-

зиция афоризма своеобразна: она состоит из двух 

частей: 1) конкретной мысли и 2) итогового за-

ключения (вывода), которые часто не расчлени-

мы [СВСРЯ, с. 75]. Афоризм обладает независи-

мостью от контекста в смысловом отношении, 

поэтому он не имеет четких границ времени су-

ществования, он актуален вне времени.  

Результаты исследования 

Классификация афоризмов 

Следует отметить тот факт, что адресанты 

афоризмов, стремясь к очерчиванию понятия 

афоризма, предлагают разные классификации 

афоризмов. Остановимся на классификации 

И. Н. Шевелева, одного из авторов афоризмов, 

которые мы исследуем в данной статье, внесшего 

большой вклад в развитие теории афористики. В 

своей книге афоризмов он предложил следую-

щую оригинальную классификацию афоризмов 

[Шевелев,1997, с. 15–24]. 

1. Афоризмы – старые мудрые истины, кото-

рые в новых социальных условиях приобретают 

новый смысл, например: Думать о будущем, 

помнить о прошлом, но жить настоящим [Ше-

велев, 1997, с. 37]. Ругая другого, даже справед-

ливо, выглядишь не лучшим образом. [Шевелев, 

1997, с. 53]. Слова имеют свойства бумеранга 

[Шевелев, 1997, с. 53]. 

2. Афоризмы – новые истины, в которых об-

новляется и форма, и смысл, например: Жизнен-

ные трудности – кузница жизнеспособности 

[Шевелев, 1997, с. 39]. Одежда удивительно ме-

няет выражение лица – либо облагораживает, 

либо опрощает [Шевелев, 1997, с. 48]. 

3. Зеркальные афоризмы – это мысли адре-

санта, которые адресат воспринимает как соб-

ственные, но выразил их адресант, например: 

Нет жизни без волнения, но счастлив тот, кто 

волнуется в меру [Шевелев, 1997, с. 39]. В жизни 

всегда легче опуститься, чем подняться: в мо-

лодости – в переносном смысле, в старости – в 

прямом [Шевелев, 1997, с. 49]. 

4. Афоризмы-лингвизмы – изречения, уточ-

няющие какие-либо лингвистические понятия, 

слова, получающие иные значения, нежели име-

ющиеся в словарях, например: Понятие «жа-

лость» имеет два оттенка: жалость к достой-

ному – больше сочувствие, жалость к недо-

стойному – больше презрение [Шевелев, 1997, с. 

42]; жалость – сочувствие, презрение. 

5. Афоризмы-парадоксы, например: Это сча-

стье – чувствовать себя богатым в нищете 
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[Шевелев, 1997, с. 46]. Самое трудное – радо-

ваться чужим успехам [Шевелев, 1997, с. 50]. 

6. Афоризмы-максимы, которые отражают 

моральную сторону общества и человека, напри-

мер: Человек, живущий двойной жизнью, в конце 

концов расплачивается по двойному счету [Ше-

велев, 1997,с. 43]. Не ценящий преданности рис-

кует быть преданным [Шевелев, 1997, с. 55]. 

7. Афоризмы – мнимые банальности, в кото-

рых отражается не банальное, а глубокое содер-

жание, например: Работа утомляет, безделье 

растлевает [Шевелев, 1997, с. 39]. Ссора – это 

спор глупцов [Шевелев, 1997, с. 53]. 

8. Афоризмы-рассуждения, которые отлича-

ются фрагментарностью мысли, в них утрачива-

ется краткость формы, но сохраняется лаконич-

ность выражения мысли, например: В радости 

есть что-то от эйфории, но разница здесь очень 

велика: основа радости – норма, основа эйфо-

рии – патология [Шевелев, 1997, с. 41]. 

9. Поэтические афоризмы, которые тяготеют 

к поэзии, принадлежат, как правило, конкретным 

авторам (писателям, поэтам), например: Люди 

держат камень за пазухой, если нет ничего за 

душой [Шевелев, 1997, с. 43]. Молодость прошла 

звенящею струей, колоколом зрелость отзвуча-

ла, в старости родился звк иной – близкого конца 

печальное начало [Шевелев, 1997, с. 49]. 

Данная И. Н. Шевелевым классификация 

афоризмов касается как формы, так и содержа-

ния высказываний. Сам автор породил афоризмы 

всех названных видов, что мы кратко продемон-

стрировали. Разумеется, И. Н. Шевелев дал не-

сколько определений афоризма в жанре афориз-

ма, отразив главные признаки высказываний, 

которые относятся к афоризму. Приведем неко-

торые из этих афоризмов об афоризме, которые, 

по нашему мнению, вкупе определяют афоризм. 

Прежде всего, это определение афоризма, не-

обходимое для его создателя, то есть автора, от-

ражающее признаки лаконичности, глубокого 

смысла, особенности формы и содержания: Аф-

роризм – скульптура мысли [Шевелев, 1997, 

с. 25]. Афоризм в идеале – глубина, лаконич-

ность и образность. Но может быть глубина без 

образности и образность без глубины [Шевелев, 

1997, с. 25]. Афоризмы – это либо старые «веч-

ные истины», которые, преломившись через ин-

дивидуальность автора, получают новое звуча-

ние, либо новые истины, которые могут стать 

вечными [Шевелев, 1997, с. 26]. Афоризм либо 

открывает новое, либо высвечивает общеизвест-

ное [Шевелев, 1997, с. 27]. В афоризме не только 

единство формы и содержания, но и слияние их 

[Шевелев, 1997, с. 27]. Афоризм нередко имеет 

два «донышка»: первое – банальное, второе – 

оригинальное [Шевелев, 1997, с. 28]. Афоризм 

срабатывает, если он соизмерим с интересами 

читателя и синхронен его жизненному пульсу 

[Шевелев, 1997, с. 31]. В идеальном афоризме 

должно быть что-то общечеловеческое  что-то 

индивидуальное [Шевелев, 1997, с. 255]. Без ин-

дивидуального нет в афоризме оригинальности, 

без общечеловеческого – отсутствует синхрон-

ность жизненному пульсу большинства [Шеве-

лев, 1997, с. 255]. В афоризме обнаженная мысль 

имеет скрытое содержание [Шевелев, 1997, 

с. 255]. 

Другая часть определений афоризма ориенти-

рована на уровень интеллекта адресата, так как 

именно уровень интеллектуального развития ва-

жен для правильного восприятия смысла афо-

ризма: Афоризм – тест на интеллект [Шевелев, 

1997,с. 31]. Афоризм – это гимнастика ума и для 

писателя, и для читателя [Шевелев, 1997,  с. 

31]. Познать афоризм – это найти в афоризме 

себя [Шевелев, 1997, с. 27]. Афоризм понятен 

если не всем, то многим, но лишь интеллектуал 

ощущает его глубину и красоту [Шевелев, 1997, 

с. 31]. Афоризмы – это крупицы приземленной 

философии, доступные всем мыслящим и жела-

ющим мыслить [Шевелев, 1997, с. 26]. Вдумчи-

вость – обязательное условие осмысления афо-

ризмов [Шевелев, 1997, с. 32].Читая афоризмы, 

глупец не поумнеет, но умный станет глубже 

мыслить [Шевелев, 1997, с. 32]. 

В афоризмах адресант находит не только глу-

бокий смысл, но получает удовольствие, радость, 

эмоционально обогащается, о чем свидетель-

ствуют следующие определения афоризма И. Н. 

Шевелева: Оценить афоризм – это не только 

понять его, но и прочувствовать [Шевелев, 

1997, с. 31]. Приобщение к афоризмам делает 

человека умнее, добрее и счастливее [Шевелев, 

1997, с. 32]. Окунувшись в море афоризмов, чело-

век духовно очищается [Шевелев, 1997, с. 32]. 

Таким образом, афоризм как жанр текста име-

ет свою цель, композицию, языковые особенно-

сти. Он направлен на рациональное и эмоцио-

нальное восприятие адресата, развитие интел-

лектуального и эмоционального. 

Фразеологические единицы  

как компоненты афоризма 

Следует отметить то, что ФЕ сами по себе яв-

ляются экспрессивными единицами языка, так 
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как обладают переносным значением и часто 

книжной или разговорной окраской, а также вы-

ражают эмоции и оценки. Как самостоятельная 

единица речи ФЕ может служит прецедентной 

единицей, которая воспринимается адресатом 

речи на основе общих фоновых знаний разного 

рода. В афоризме ФЕ выступает как единица 

языка и прецедентная единица речи, что обу-

словливает порождение текста, обладающего 

глубоким смыслом, краткостью формы, ассоциа-

тивными связями. С точки зрения порождения 

текста в жанре афоризма, роль ФЕ заслуживает 

особого внимания. В данной работе мы постара-

емся выявить основные приёмы употребления 

ФЕ в такого рода афоризмах. 

1. Сохранение языковой (словарной) формы 

ФЕ как единицы языка и смыслообразующей 

единицы афоризма: 

Нувориш и парвеню – два сапога пара, но 

каждый по-своему плох [Шевелев, 1997, с. 48]; 

ФЕ два сапога пара – похожи друг на друга 

обычно по свойству, характеру, поступкам 

[ФСМ, 1986, с. 407; Михельсон, 1997, с. 85].  

Порой нувориш прикрывает звериный оскал 

фиговым листком благотворительности [Шеве-

лев, 1997, с. 47]; ФЕ фиговый листок – лицемер-

ная маскировка намерений [ФСМ, 1986, с. 227].  

Все знают, как держать язык за зубами, но 

лишь немногие – когда! [Альфред Ньюмен,  

БЭА, 2005, с. 275]; или: Никто не владеет языком 

так прекрасно, как тот, кто держит его за зуба-

ми [Сэм Ребёрн, БЭА, 2005, с. 277); держать 

язык за зубами – уметь молчать, не говорить 

лишнего [ФСМ, 1986, с. 138]. 

Если и укладывать в прокрустово ложе, то не 

ценой отсечения головы. [Шевелев, 1997, с. 298]; 

ФЕ прокрустово ложе – мерило чего-либо, то, к 

чему насильственно подгоняют [ФСМ, 1986, 

с. 231]. Смысл данного афоризма будет до конца 

понятен в том случае, если адресат знает не 

только значение, но и этимологию ФЕ. Согласно 

древнегреческому мифу, разбойник Полипемон, 

по прозвищу Прокруст (с греческого – «растяги-

вающий»), укладывал  схваченных им путников 

в ложе и вытягивал ноги тем, кому оно было ве-

лико, а отрубал ноги тем, кому оно было мало 

[ФСМ, 1986, с. 231; Михельсон, 1997, с 353]. 

Легче держать вожжи, чем бразды правления 

[Прутков, 2001, с. 39]; ФЕ бразды правления – 

книжная, высокая или шутливая окраска; о госу-

дарственной или административной власти 

[СБМС, 2007, с. 65], держать власть в руках 

[Михельсон, 1997, с. 23].  

Как часто мы живем под дамокловым мечом и 

нередко его подвешиваем сами [Шевелев, 1997, 

с. 41); дамоклов меч – книжная окраска; посто-

янно угрожающая кому-либо опасность [ФСМ, 

1986, с. 247]. Происхождение ФЕ влияет на глу-

бину понимания афоризма адресатом: смысл свя-

зан с древнегреческим преданием о Дионисе 

Старшем (432–367 гг. до н.э.), который, решив 

проучить одного из своих приближенных по 

имени Дамокл, завидовавших его положению, 

посадил его во время пира на свое место, пове-

сив над головой на конском волосе острый меч 

как символ опасностей, которые постоянно гро-

зят правителю. Только тогда Дамокл понял, как 

трудно быть тем правителем, который находится 

под постоянной угрозой, живет в страхе [ФСМ, 

1986, с. 247; Михельсон, 1997, с. 83].  

Мы сами подчас создаем жизненные сложно-

сти, когда не рубим гордиевы узлы [Шевелев, 

1997, с. 37]; ФЕ гордиев узел образована от име-

ни собственного Гордий; окраска  книжная; зна-

чение «запутанное дело» [ФСМ, 1986, с. 491]; 

разрубать (рассекать) гордиев узел (узлы) – раз-

решать сложный, запутанный вопрос смело, ре-

шительно [ФСМ, 1986, с. 383];  или гордиев узел 

(разрубить) – решить запутанное дело быстро и 

насильственно [Михельсон, 1997, с. 79]. Для 

правильного понимания смысла важно знать 

этимологию ФЕ: во Фригии в г. Сардахе в храме 

Зевса была колесница царя Гордия, дышло было 

привязано узлом, который никто не мог развя-

зать. По преданию, кто развяжет этот узел, будет 

владеть всей Азией. Александр Македонский, 

увидев этот узел, рассек его мечом. Во фразеоло-

гических словарях имеется как атрибутивное 

словосочетание гордиев узел, так и глагольно-

именной оборот разрубать (рассекать) гордиев 

узел.  

Не в деньгах корень зла, а в средствах их до-

бывания [Рыбников, БЭА, 2005, с. 311]; ФЕ ко-

рень зла – книжное; основа какого-либо порока, 

источник зла [ФСБМС, 2007, с. 342]. 

Поставить точку труднее, чем многоточие – 

и в жизни, и в науке, и в искусстве [Шевелев, 

1997, с. 43]; ФЕ поставить точку – закончить 

что-либо, остановиться на чем-либо [ФСМ, 1986, 

с. 452].  

У человека для того поставлена голова ввер-

ху, чтобы он не ходил вверх ногами [Прутков, 

2001, с. 43]; ФЕ вверх ногами многозначная: 1) в 

перевернутом положении; 2) совершенно проти-

воположно тому, как надо [ФСМ, 1986, с. 56].  

Когда не знаете, за что взяться, беритесь за 
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ум [БЭА, 2005, Рыбников, с. 48]; взяться 

(браться) за ум – становиться рассудительным, 

благоразумным [ФСМ, 1986, с. 48]. Поговорка 

«Не знаешь, за что взяться (хвататься)» в первой 

части афоризма дополняется ФЕ браться за ум, 

создавая переносный смысл в целом. По форме и 

повелительной форме глагола в ФЕ афоризм 

принимает жанр рекомендации.  

Одни – канули в вечность, другие – остались 

навечно [Шевелев, 1997, с. 196]; кануть в веч-

ность – исчезнуть навсегда [ФСМ, 1986, с. 193]. 

Звуковая мимикрия компонента ФЕ в вечность и 

наречия навечно усиливает экспрессию, проти-

вопоставляя «одних» «другим», то есть усилива-

ется и смысл афоризма с помощью смысловой 

оппозиции. 

Девицы вообще подобны шашкам: не всякой 

удается, но всякой желается попасть в дамки 

[Прутков, 2001, с. 29]. Во фразеологических сло-

варях фиксируется ФЕ в дамках – просторечная, 

шутливая окраска; в полном порядке, о том, что 

заканчивается с полным успехом [ФСФ, 1995, 

с. 138]. В современных словарях наблюдается 

синонимичная многозначная ФЕ раз, два – и в 

дамках – шутливая окраска; 1) очень быстро до-

биться успеха, 2) в полном порядке (о том, что 

заканчивается успешно) [ФСБМС, 2007, с. 174]. 

С этимологической точки зрения, это исконно 

русская ФЕ, связанная с игрой в шашки; дамка – 

это шашка, доведенная до последнего ряда кле-

ток на поле противника, получившая право пере-

двигаться на любое число клеток вперед и назад 

(имеет преимущество). В современном фразео-

логическом словаре [ФСБМС, 2007, с. 174]. Фик-

сируется также ФЕ проходить/пройти в дамки 

со стилистической пометой новая, в значении 

«добиться успеха». В данном афоризме реализу-

ется именно это значение (попасть/проходить/ 

пройти). 

2. Приём трансформирования значения ФЕ, 

заключающийся в деметафоризации значения: 

сохранение у ФЕ внешней языковой формы, то 

есть компонентного состава и грамматической 

формы, но изменение значения, например:  

1. Пустая бочка Диогена имеет также свой вес 

в истории человеческой [Прутков К., 2001, с. 37].  

ФЕ бочка Диогена в настоящее время имеет 

несколько значений: 1) скромное жилище, 2) 

укрытие от людей, место уединения кого-либо, 

3) аскетизм, отказ от удовольствий жизни, мате-

риальных благ в пользу духовных. Ср.: бочка 

Диогена – о чем-либо, символизирующем ото-

рванность от жизни, от общества [ФСБМС, 2007, 

с. 65]. Важно знать этимологию ФЕ, углубив-

шись в древнюю философию. Диоген – это древ-

негреческий философ-киник IV в. до н.э. (жил в 

Афинах), который считал, что, увлекаясь мате-

риальными благами, человек забывает о душе. 

Как говорит легенда, он отказался от  своего 

имущества и укрывался в глиняной бочке о по-

сторонних любопытных глаз и непогоды, а до-

мом ему был весь мир. Только зная этимологию, 

можно правильно понять смысл данного афо-

ризма: образ жизни Диогена – это достойная фи-

лософия человека, быть духовно богатым; при-

знание приоритета духовных ценностей. 

Если уж метать икру, так только чёрную 

[Кроткий Э., БЭА, 2005, с. 28;]; ФЕ метать ик-

ру – грубо-просторечное; поднимать шум, воз-

мущаться, падать духом [ФСМ, 1986, с. 247]; в 

афоризме компоненты ФЕ получают прямые 

значения (рыба мечет икру черную или крас-

ную). 

Не падай духом – ушибёшься! [БЭА, 2005, 

Кроткий Э., с. 29]; ФЕ падать духом – приходить 

в уныние, отчаиваться [ФСМ, 1986, с. 307]. От-

рицательная частица не способствует деметафо-

ризации значения ФЕ, основную смысловую 

нагрузку получает глагол падать в  прямом зна-

чении. 

Факт всегда голый, даже если он одет по по-

следней моде [БЭА, 2005, Станислав Ежи Лец, 

с. 32]; ФЕ голые факты имеет значение «отсут-

ствие вымысла в чем-либо». Во ФЕ слово голый 

имеет значение «без прикрас», в афоризме зна-

чение слова дематафоризируется, создавая сему 

«обнаженный», на которую накладывается 

смысл второй части афоризма с доминирующей 

семой «одетый». В конечном итоге создается 

следующий смысл: факты остаются фактами, 

какими бы они не были, их не оспоришь.  

Уму непостижимо, до чего глупость разнооб-

разна! [БЭА, 2005, Рыбников, с. 48]; ФЕ уму не-

постижимо – совершенно не понятно, необъяс-

нимо [ФСМ, 1986, с. 275]. 

3. Расширение компонентного состава ФЕ: 

Что труднее: высасывать данные из пальца 

или брать их с потолка? [БЭА, 2005, Рыбников 

Ю.З., с. 197]; высасывать (данные) из пальца – 

утверждать что-либо без каких-либо оснований, 

без опоры на факты [ФСМ, 1986, с. 96]; ФЕ 

брать (их) с потолка – придумывать; без доста-

точных оснований, наобум.  

4. Усечение компонентного состава ФЕ: 

Не носите розовых очков, чтоб они потом не 

стали чёрными [Шевелев И., 1997, с. 299). 
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В словаре фиксируется ФЕ смотреть сквозь 

розовые очки – не замечать недостатков в ком-

либо или в чем-либо, идеализировать кого или 

что-либо [ФСМ, 1986, с. 440]. Игра цвета от ро-

зового до чёрного определяет главный смысл 

афоризма: наступит разочарование, когда «сни-

мешь очки», то есть увидишь всё без прикрас, 

узнаешь грубую правду. 

5. Употребление двух или более ФЕ, являю-

щихся смысловым ядром афоризма, представля-

ющих игру со словом:  

Держи нос по ветру, но не бросай слов на 

ветер [БЭА, 2005, Генри О., с. 42;]; ФЕ держать 

нос по ветру имеет словарное значение «приме-

няться к обстоятельствам, беспринципно менять 

свои убеждения, мнение» [ФСМ, 1986, с. 136]; 

ФЕ бросать слова на ветер используется в сло-

варном значении «говорить что-либо бесполез-

ное, напрасно» [ФСМ, 1986, с. 49].  

Что не по плечу, то не по душе [Шевелев, 

1997, с. 295]; ФЕ не по душе – не нравится 

[ФСМ, 1986, с. 151]; ФЕ по плечу – соответство-

вать силам и возможностям кого-либо [ФСМ, 

1986, с. 323]. 

6. Разрыв ФЕ и подача ее компонентов по ча-

стям в пределах одного текста: 

Известно, что человеческий нос никогда не 

бывает так счастлив, как тогда, когда его суют в 

чужие дела, на основании чего некоторые фи-

зиологи приходят к выводу об отсутствии у носа 

способности ощущать запахи [БЭА, 2005,  Ам-

бро Бирс, с. 254–255;]; ФЕ совать (свой) нос – 

просторечная окраска; вмешиваться во что-либо, 

обычно не в свое дело [ФСМ, 1986, с. 275]. 

7. Изменение грамматической формы компо-

нента ФЕ, например, частеречной принадлежно-

сти: 

У строителей воздушных замков всегда хва-

тает стройматериала [БЭА, 2005, Кроткий Э., 

с. 29); во фразеологическом словаре отмечается 

ФЕ строить воздушные замки – предаваться 

несбыточным мечтам, придумывать неосуще-

ствимые планы [ФСМ, 1986, с. 461]. В афоризме 

действие переносится на субъект действия: 

строить – строитель.  

Заключение 

Таким образом, часто ФЕ являются не только 

смысловым, эмоциональным и экспрессивным 

компонентом афоризма как текста малого рече-

вого жанра, но и его текстообразующим факто-

ром. 

ФЕ используются в разных по виду афориз-

мах (в классификации И.Н. Шевелева): афориз-

мах-парадоксах, афоризмах-лингвизмах, афо-

ризмах – новых истинах, афоризмах – старых 

истинах, афоризмах – мнимых банальностях, 

афоризмах-рассуждениях, афоризмах-максимах, 

поэтических афоризмах. 

Афоризм как текст малого речевого жанра 

требует не только от адресанта высокого уровня 

языковой, культурной, исторической, литератур-

ной, коммуникативной компетентности, но и от 

адресата для понимания его глубокого смысла, 

внешне скрытого. Именно на основе общих фо-

новых знаний происходит правильное и глубокое 

понимание смысла афоризма адресатом.  

В афоризмах ФЕ используются главным обра-

зом с помощью следующих приемов: 

– сохранение языковой (словарной) формы 

как единицы языка и смыслообразующей едини-

цы афоризма; 

– деметафоризация значения ФЕ; 

– расширение компонентного состава ФЕ; 

– усечение (сужение) компонентного состава 

ФЕ; 

– употребление двух или более ФЕ в пределах 

одного афоризма; 

– разрыв ФЕ и подача компонентов по частям 

в пределах одного афоризма; 

– изменение грамматической формы компо-

нента ФЕ, например, частеречной принадлежно-

сти и др. 

Для правильного восприятия смысла некото-

рых ФЕ, служащих смысловым компонентом 

афоризма, необходимо знать их этимологию. Это 

касается книжных ФЕ, уходящих истоками в 

мифологию, древнюю философию, историю 

(гордиев узел, дамоклов меч, прокрустово ложе, 

бочка Диогена и т.п.). 
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Вступление. Изучение паронимической 

аттракции (далее – ПА) имеет давнюю и 

увлекательную историю, которая сама по себе 

составляет предмет научных исследований 

[Кадимов 2014]. Особенностью современного 

этапа можно назвать переход от исследования 

ПА в художественной литературе к 

рассмотрению ее особенностей, проявляющихся 

в обыденной речи и массмедиа. Несмотря на это, 

не утихают споры о природе этого явления: одни 

ученые видят в нем феномен лексико-

семантической системы языка [Быстрова, 

Левицкий, 1973; Григорьев, 1979; Векшин, 2006, 

2008; Иванов, 2010; Конева, 2016; Северская, 

2015; Gauthier, 1973; Guiraud 1967; Lord 1970; 

Valesio, 1974; Meul, 2013a,b], другие – 

стилистический прием или способ создания 

языковой игры [Лаврова, 2012; Минаева, 2017; 

Мощева, 2013; Priestly, 2013]. Нет единства и в 

определениях ПА, поэтому их стоит рассмотреть 

подробнее. 

Н. А. Лаврова фактически приравнивает ПА к 

контаминации, видя в ней «случайное или 

ошибочное соединение, смешение 

сходнозвучащих слов» [Лаврова, 2012, с. 95]. 

Похожее определение дает Т. Пристли, в чьей 

концепции ПА – это «on-the-spot suggestions 

‘спонтанные суггестии’» [Priestly, 2013, р. 219], 

что говорит о случайном, с точки зрения этого 

исследователя, характере паронимических 

корреляций. Л. В. Минаева различает 

«случайную» и «сознательную (продуманную)» 

аттракцию [Минаева, 2017, с. 80], отмечая, что 

«кажущаяся/случайная близость двух слов 

создает их взаимное притяжение и 

стилистический эффект» [Минаева, 2017, с. 75], 

проявляющийся чаще всего в малапропизмах, 

народной этимологии и каламбурах [Минаева, 

2017, с. 76–77]. Особым выразительным 

средством, заключающимся в 

«нарочитом/преднамеренном соположении 

звучания или графического образа лексем», 

называет ПА С. В. Мощева [Мощева, 2013, c. 77]. 

Однако такой взгляд на обсуждаемое явление 

лишь фиксирует речевые проявления ПА, не 

отражая ее сути. 

Ближе к ней те исследователи, которые, как 

С. С. Иванов, разграничивают речевые и 

языковые явления и видят в ПА «механизм 

семантизации созвучий на синтагматическом 

уровне и механизм „сроднения” случайных слов, 

подставленных в определенную модель на 

парадигматическом и парасинтагматическом 

уровнях» [Иванов, 2010, с. 6], обнаруживая 

источник этих процессов в языковом 

«бессознательном» [Иванов, 2010, с. 6]. Разделяя 

этот взгляд, Е. А. Конева подчеркивает 

мотивированность ПА конкретной речевой 

ситуацией и ассоциациями и мысленными 

представлениями, характерными для 

индивидуального языкового сознания, и видит в 

ней механизм, переводящий паронимию как 

многоаспектное языковое явление в речевой 

стилистический план [Конева, 2016, с. 42]. 

Основой же механизма смыслового 

взаимодействия этимологически не связанных 

слов становится «морфо-просодическое 

сближение» [Meul, 2013a, 213, 224, 289; ср.: 

Минаева, 2017, с. 81; Lord, 1970, p. 433], 

поддержанное морфонологическими 

процессами, аналогичными общеязыковым 

[Северская, 2015]. «Отслаиваясь» от морфемы, 

созвучие, по выражению Г. В. Векшина, 

семантически намагничивается и 

морфологизируется, при этом одна часть 

звуковой цепи уже не просто «вторит» другой, 

ища лишь отзвуков: «одно слово „вживляет” 

своих агентов в другое, инверсивно „ввинчивает” 

элементы собственной формы в другие или, 

наоборот, извлекает „в преображенном виде” 

свое из чужого» [Векшин, 2008, с. 244; ср.: 

Быстрова, Левицкий, 1973, с. 596–597; Gauthier, 

1973, p. 598; Valesio, p. 1014–1015].  
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Таким образом, ПА можно определить как 

процесс «паронимизации», приводящий к 

образованию новых смыслов и связей слов, 

близких в фоно-морфологическом отношении, 

который имплицируется языковой системой и 

проявляется в речи как факт индивидуальной 

рефлексии. Результатом так понятой ПА 

становится (на что обращает внимание и 

Е. Г. Лукашанец [Lukashanec, 2018, p. 185]) 

индивидуальная номинация одного и того же 

«нестандартного» денотата с помощью 

нескольких формально соотнесенных слов 

стандартного языка. Приняв такую точку зрения, 

постараемся показать свойственную ПА 

специфику денотата и сигнификата 

формируемого ею выразительного знака, выявить 

которую позволило исследование, проведенное 

на корпусе паронимических сближений в 

русской поэзии XX–XXI вв. с помощью методов 

корпусного, текстового, семантико-

синтаксического и компонентного анализа. 

Результаты исследования. Группу 

паронимов можно представить как: 1) парадигму 

единиц, связанных особыми семантическими 

отношениями; 2) цепочку знаков, 

обнаруживающих согласование как по 

выражению, так и по содержанию; 3) такое 

соединение знаков, сам факт которого вносит в 

сообщение дополнительную информацию, 

исходящую от нарекающего субъекта. Таким 

образом, ПА охватывает все три измерения 

знакового пространства языка: семантику, 

синтактику и прагматику, а основной ее 

функцией можно назвать знакопреобразование, 

служащее формированию денотативного 

пространства текста. 

Устойчивые общеязыковые паронимические 

связи мотивируются отношениями, 

наблюдаемыми в реальной действительности, – 

как в синтагматике: багровая кровь, облака 

клубятся, лист шелестит, так и в 

парадигматике: оклик – окрик, плач – печаль, 

дар – радость (Syn), боль – благо (Ant). 

Семантическое сходство объективируется 

включением компонентов соответствия в одно 

тематическое поле и одну конситуацию. То же 

наблюдается и в поэтическом языке: Иглы сосен 

густо и колко Устилают низкие пни 

(Ахматова), – в этом случае ПА мотивирована 

реальностью; но и «индивидуальная» ПА 

строится по общеязыковой модели и осознается 

как семантическое отношение именно на фоне 

объективно присущих системе паронимических 

соответствий: Повар пробует, Обер требует. 

Все как следует, Все как следует (Цветаева). 

Знаком при ПА становится сама 

звукосмысловая корреляция, и этот знак может 

быть назван автонимным, так как предстает сам в 

качестве и знака, и вещи (в звуковой материи 

текста), и сам обозначает себя, взятого как в 

качестве знака, так и вещи. Внеположенным, 

несобственным содержанием знака в его 

поэтическом употреблении становится форма 

другого знака, в результате слово выступает уже 

как иконический знак уподобленных ему 

языковых же форм; с этой стадии начинается 

ресемантизация слова, а функцию имени 

получает звукоряд. Смысл словесного знака при 

автонимном его употреблении способен 

переходить на место денотата. Этим свойством 

обусловливается возможность осмысления 

фонетической связи как связи семантической и 

шире – денотативной связи между 

обозначаемыми. 

Конструкт, сочетающий в себе свойства, 

общие для сопоставляемых знаков, назовем 

знаковым «архитипом», которому соответствует 

денотативный «архитип», функция от 

передаваемых уподобленными знаками смыслов 

(вслед за С. Р. Вартазаряном, который различает 

архитип ‘сверхобраз’ и архетип ‘первообраз’ 

[Вартазарян, 1973, с. 155]). 

Способность аттрактантов идентифицировать 

и характеризовать моделируемые в пространстве 

текста объекты определяется соотношением 

денотативного и сигнификативного компонентов 

в их семантической структуре. 

Большинство аттрактантов принадлежит к 

разряду предметных имен с денотативно-

сигнификативным значением (это конкретные 

существительные), способных выступать как в 

идентифицирующей, так и в характеризующей 

функции, ср.: Я волхв, ты волк, мы где-то рядом 

В текучем словаре земли (Тарковский); А если 

этот мальчик – моль, зачем глаза его намокли? 

(Кушнер).  

Основной массив в этом разряде составляют 

общие имена, способные обозначать как 

индивидуальный объект, так и класс объектов и 

совокупность свойств, присущих классу: Лисы в 

лесах родных… (Цветаева); На рингах и на 

рынках у нас в глазах темно (Вознесенский); 

Гонит в глазницы стеклам – разбиться 

наверняка – / встревоженная и мокрая зебра 

березняка (Парщиков) и т. п. Особую группу 

составляют имена-мифологемы, символическое 
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значение которых осознается носителями языка 

как устойчивое: Пусть возьмет их ворон или 

ворог! (Кульчицкий); А над Петром 

воронежским – вороны... (Ахматова), здесь: 

ворон, ворона – символ зловещего рока, гибели; 

Почему молчит сверчок? Свежей песней не 

сверкает? Страхи не свергает? (Соснора), 

здесь: сверчок – символ домашнего очага, 

благополучия в доме и т. д. 

Инвариантные признаки класса денотатов 

общих имен проявляются и актуализируются в 

их синтагматических связях: 1) с абстрактными 

именами: мощь – конского сердца мышца 

(Цветаева), общий признак ‘сила’; подрагиванье 

век и сердца содроганье (Кушнер), общий 

признак ‘дрожь от боли, ужаса’; 2) с 

предикатными словами: Под прорешливой сенью 

орехов <…> Колесило и рдело шоссе 

(Пастернак); Смутно брезжит сквозь березу 

ветка ели (Матвеева), общий признак в обоих 

случаях ‘проницаемость’; 3) с отглагольными 

именами, которые выступают в роли предиката: 

Слушай-ка, Ворона, а почему тебя зовут – 

Ворона? Ты не воровка? <…> Ты – врунья… 

(Соснора); 4) с конкретными именами на основе 

семантических инвариантов: Скулы, как скалы 

(Матвеева), общий признак ‘крутизна’; Ни слова 

о любви! Но я о ней ни слова, / не водятся давно 

в гортани соловьи (Ахмадулина), общий признак 

‘певучесть’; 5) в предикативном их употреблении 

в качестве однородных членов предложения: Ты, 

гражданственность, флаг, а не флюгер 

(Евтушенко), противопоставляются признаки 

‘устойчивость’ и ‘переменчивость’. 

Особый интерес представляет функциониро-

вание в тексте «сигнификативно бедных» имен 

натуральных классов.  

Один из разрядов составляют имена природ-

ных явлений, уникальных предметов физическо-

го мира, денотат которых – скорее, феномен, а не 

нечто предметное, – как бы накладывается на 

сигнификат: Разделены невидимой стеной, Вода 

и воздух смотрят друг на друга (Кушнер). По-

вышению номинативной ценности таких имен 

способствуют ассоциативные связи с приписы-

ваемыми им семантическими предикатами: Баб-

ка радостною была, бабка радугою цвела (Асе-

ев); Волны все-таки ленивы (Мартынов); Кто 

ищет гармонию в громе? (Соснора). Особую 

значимость приобретает тот компонент сигни-

фикативного значения, который образован сум-

мой знаний об объекте; он открывает смысловые 

валентности, которые и заполняются при ПА: 

Молния молча, в тучах мелькая, к окнам мани-

ла, к себе звала (Асеев). 

Аналогично себя ведут имена физических, 

механических свойств конкретных предметов: 

Есть запахи – как заповедь (Цветаева). 

Таким образом, при ПА налицо тенденция к 

приглушению у конкретных существительных 

денотативного компонента за счет повышения 

веса компонента сигнификативного, что позво-

ляет представить именуемый объект сквозь 

призму присущих ему в различных ситуациях 

признаков. 

Предметные имена с сигнификативным зна-

чением (абстрактные существительные), напро-

тив, обнаруживают тенденцию к компенсации 

«денотативной недостаточности» смысловой 

структуры. 

«Денотативное прочтение» абстрактного име-

ни чаще всего определяется соответствующим 

предикатом: Разве можно тоской истекать из-

за каждого пустяка? (Асеев); У ангела ангина. 

Он, не жалея сил, Берег чьего-то сына, Инфек-

цию схватил (Шефнер). «Овеществление» се-

мантики достигается также соотнесением с кон-

кретным существительными: У синевы – налет 

сливы (Цветаева); Это – волк завывает во 

тьме, / под кошмою кошмара завидя / по снегам 

зашагавшую смерть (Асеев). Сочетание с аб-

страктным именем со значением структуры слу-

жит уточнению представления о денотате – мыс-

лимом объекте, об его устройстве: Летим в без-

мерии бессмертья (Асеев); Бродить, постигая 

устройство Пространства, души, ремесла 

(Самойлов).  

Другая тенденция выражается в приобретении 

именами определенных групп абстрактной лек-

сики пропозитивного значения: Что такое сча-

стье? Соучастье в добрых человеческих делах 

(Асеев); Зрелость – это вид расстрела (Евту-

шенко); сюда же примыкают «имена ситуаций»: 

На пространство и время ладони Мы наложим 

еще с высоты, Но поймем, что в державной ко-

роне Драгоценней звезда <…> нищеты, и тще-

ты, и заботы о нерадостном хлебе своем… 

(Тарковский). 

Безусловно, абстрактные имена встречаются и 

в «сигнификативном прочтении»: Ты и радость, 

ты и страданье, И любовь моя – малый Петр 

(Самойлов); Доблести, подлости, горе, семья, 

Зимы и дружбы… (Кушнер); Амнезия, амни-

стия души (Шефнер) и т. п. При таком употреб-

лении имя может определить круг объектов, к 

которым оно приложимо в качестве предиката: 
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белизна – библейские белила (Тарковский), боль-

ница (Ахмадулина).  

Таким образом, мир абстрактных сущностей, 

внутренний мир моделируется по образу внеш-

него, материального мира, восприятию абстракт-

ных признаков, свойств, состояний сопутствует 

представление об их предметности, осязаемости, 

определенности в пространстве и времени. Дено-

тативная способность абстрактных имен расши-

ряется: имена с сигнификативным значением 

способны отсылать к мыслимым объектам, к 

свойствам классов предметов, подводимых под 

передаваемое ими понятие, а также – к типичной 

ситуации внеязыковой реальности. 

Имена собственные относятся к разряду ин-

дивидуализирующих знаков. В языке они не 

имеют значения (концепта); содержание имени 

собственного целиком обусловлено признаками 

денотата. 

В ПА чаще вступают те имена собственные, 

которые характеризуются устойчивыми конно-

тациями: 1) личные имена исторических деяте-

лей, писателей, художников и т. п., воспринима-

емые как обозначение некоторого явления исто-

рии и культуры в единстве личности и всего ею 

созданного: Разве горький Игорь, смертью 

смерть поправ, Твой не красил кровью бебряный 

рукав? (Тарковский); Росли у порога Растрелли 

и Росси… (Кушнер); Россия росла под Руслано-

ву (Евтушенко); 2) имена мифологических геро-

ев: Каину дай раскаянье… (Окуджава); имена 

литературных героев: Как он даст Звезде превы-

сить досяганье, Когда он – Фауст, когда фан-

таст? (Пастернак); имена собственные с лите-

ратурными событийными коннотациями: Пере-

стань, не шамань: не заманишь парня в Та-

мань… (Окуджава); 3) топонимы-мифологемы: В 

Америке, пропахшей мраком, камелией и аммиа-

ком. Пыхтя, как будто тягачи, За мною ходят 

стукачи… (Вознесенский); 4) имена собственные 

со значением пропозитивного типа: Не до орде-

на. Была бы Родина с ежедневными Бородино 

(Кулчицкий), здесь Бородино ‘сражение под Бо-

родино, решившее судьбу России’. К этому же 

классу знаков могут быть отнесены и «квазисоб-

ственные имена» – названия периодов истории, 

эпох в развитии культуры: Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые (Самойлов); Нам виделось 

кватроченто, и как он, искусник, смел… А бы-

ло – кровотеченье из горла, когда он пел (Возне-

сенский). 

Как видно из приведенных примеров, для 

имен собственных, вступающих в ПА, характер-

но преимущественно нереферентное или синкре-

тическое употребление. Стоящий за именем соб-

ственным синкретический смысл (предметные, 

признаковые, событийные коннотации) восста-

навливается либо в силу знания о мире: Лик свя-

того суров: тень Рублева и Врубель впридачу 

(Мартынов); На блокноте моем капли крови и 

Кинга, и Кеннеди (Евтушенко); либо из контек-

ста – сочетания с предикатом или именем нари-

цательным в предикативном употреблении, ука-

зывающими на особенности денотата и детали-

зирующими сигнификативное содержание имени 

собственного: Ипполит! Ипполит! Болит! 

Опаляет… (Цветаева); Люблю пожар Пари-

жа… (Вознесенский); Возникает <…> карусе-

лью – Кюрасао (Евтушенко).  

Денотативная способность имен собственных, 

встречающихся в паронимическом контексте, 

расширяется по сравнению с общеязыковой: па-

ронимизированное имя собственное способно 

быть именем класса – с ним может быть отож-

дествлен любой объект, удовлетворяющий свой-

ствам, приписанным имени. Иначе, наблюдается 

тенденция к переходу имен собственных в раз-

ряд общих имен. Одновременно, как заместители 

пропозиций, несущих информацию о связанных 

с объектом событиях, имена собственные могут 

выступать как обозначения определенных ситуа-

ций.  

Тенденция к гармонизации характеристик ат-

трактантов наблюдается и при взаимодействии 

предикатных слов, выступающих в функции со-

общения о мире. 

Среди прилагательных в ПА чаще вступают 

относительные 1) со значением притяжательно-

сти: Азбучный арбуз (Парщиков), здесь прилага-

тельное азбучный ‘общеизвестный, простой’ ука-

зывает на сферу, в которой встречается опреде-

ляемый объект: изображение арбуза – непремен-

ный атрибут азбуки, иллюстрация к букве «А»; 

2) со значением классифицирующего признака 

класса объектов в сочетании с прилагательным, 

уточняющим сущностное свойство выделенного 

объекта: Раковинный сокровенный свод… (Цве-

таева); Зимний изумленный воздух (Пастернак); 

3) в функции указания на особый пред-

мет/явление: Глядит осенняя оса В оконное 

стекло – Ее иссякли чудеса И время истекло; 

Нет жалче и страшней осенних ос (оба приме-

ра – Мориц); в этом случае прилагательное ха-

рактеризует предмет не через отношение к ка-

кой-либо предметной области, а называет его 

самостоятельный признак, т. е. приобретает от-
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тенок «качественности». 

 Качественные прилагательные, как правило, 

характеризуют предмет с разных сторон, обозна-

чая его сущностные признаки и признаки внеш-

ние, служащие отражением первых. При этом 

прилагательное может употребляться в «синкре-

тическом» значении: Последний луч, и желтый, 

и тяжелый (‘имеющий большой вес’ и ‘тягост-

ный, мрачный, гнетущий’– О. С.), застыл в бу-

кете ярких георгин (Ахматова); Ветер чистый 

(‘незагрязненный, без примесей’ и ‘нравственно 

безупречный’– О. С.), ветер честный (Мориц). 

Наречия – один и наименее используемых в 

ПА семантических подклассов. В сферу парони-

мического влияния попадают наречия, уточняю-

щие: 1) признаки предиката: Хан Гирей коварно и 

кроваво правил (Соснора); 2) признаки субъекта: 

Все детство мое, по-блаженному жалкое… 

(Тарковский); 3) признаки предмета через его 

действие: И круто, и крупно, светя вдалеке, 

Скатилась «преступно» слеза по щеке (Евтушен-

ко), либо, 4) в сочетании с прилагательным, ука-

зывающие на единство состояния предмета и вы-

звавшей это состояние причины: Под низким не-

бом, тяжелей свинца, усталая вода сияет туск-

ло (Самойлов). Особую группу составляют наре-

чия с семантикой пространственной и временной 

ориентации, которые выполняют скорее функцию 

указания в языковом пространстве текста. 

Во взаимодействии глагольных лексем обра-

щает на себя внимание тенденция к употребле-

нию глаголов одной смысловой модели. Так, в 

паронимическом контексте сочетаются: 

1) субъектные глаголы: Я столько раз мерцал и 

умирал… (Кушнер); Ты мечешься, ты мучишь-

ся, грустишь… (Евтушенко); 2) объектные и 

субъектно-объектные глаголы: Забывают, забы-

вают – Будто сваи забивают, чтобы строить 

новый дом (Шефнер); В далекие веки привеялся к 

ней И крепко привился мой корень (Мориц); 

3) объектно-субъектные и субъектные глаголы, 

значения которых связаны отношениями импли-

кации: Редели их ряды и убывали. Их убивали, их 

позабывали (Окуджава); И степь ворочалась, как 

пчела без крыльев, Бежала – пчелой ужаленное 

дитя! (Парщиков). 

В большинстве случаев в ПА вступают пре-

дикаты одного семантического типа: 

1) обозначающие ситуации: Утро брезжит, а 

дождик брызжет (Слуцкий); 2) процессы: Так 

значит, и впрямь Всю жизнь удаляется, а не 

длится Любовь, удивленья мгновенная дань? 

(Пастернак); 3) события: Все слова выстроить – 

нелегкий срок, Как зиму выстоять, хоть и зна-

кома… И почве выстрелить свой стебелек… 

(Окуджава). Кроме того, предикаты могут обо-

значать взаимосвязанные «положения дел», 

например, процесс и событие, его завершающее: 

Свет брюзжал до зари, И забрезжившим 

утром потух (Пастернак); Как раздаривались 

листья, Чтоб порадовался глаз! (Окуджава). 

Наименее пригодными для установления па-

ронимических отношений оказываются глаголы 

с семантикой конкретного действия; вступая в 

ПА, они обретают новое, скорее символическое 

значение, тем самым переходя в иной семантиче-

ский разряд: Здесь каждый что-то строил, пел, 

лепил… (Матвеева). 

Что касается дейктических знаков, то при ПА 

отчетливо прослеживаются две тенденции: во-

первых, в ПА вступают дейктики, обнаружива-

ющие, при отсутствии речевой ситуации «анте-

цедент-субститут», способность к «автосеманти-

ческому» обозначению объекта в речевом про-

странстве; во-вторых, приоритет принадлежит 

дейктикам субъективной ориентации, фиксиру-

ющим образ восприятия мира. Наиболее пред-

расположены к ПА дейктические слова, модели-

рующие отношения во внутреннем/внешнем ми-

ре «я» (соответствующие «я» глубинному/образу 

«я»), либо отношения «я» в составе «мы»: семан-

тически сложные формы личного дейксиса, обо-

значающие некоторое множество, допускающее 

разные варианты внутренней структурации – мы, 

они, другие и т. п.; к этому же разряду могут 

быть отнесены слова релятивной семантики, 

способные указывать на «я» как личность (тело, 

тень), либо на связи, которые «я» считает для 

себя неоотторжимыми (друг). Например, у 

М. Цветаевой: Хотеть – это дело тел, А мы 

друг для друга – души Отныне… <…> Хотеть – 

это дело тех, А мы друг для друга – тени От-

ныне.., в ПА задействовано противопоставление 

те, тела vs. тени (души = мы). Можно привести 

и другой пример – прозрачный, не требующий 

комментария: Сегодня вспомнил я, что друга по-

забыл, Который мне других дороже был 

(Шефнер); Она (жизнь – О. С.) теперь с другими 

дружбу водит И улыбается другим. <…> И 

льнет не к нам, а к ним (Кушнер). 

К дейктическим средствам в широком смысле 

могут быть отнесены и полнозначные слова, спо-

собные указывать на некоторые пространство 

или промежуток времени, которые определяют 

основные хронотопические координаты мира, 

создаваемого текстом: Вечер ее вековечно про-
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длится (Пастернак); И от встречи нашей за 

версту… (Васильев). Чаще всего в ПА вступают 

наречия с семантикой пространственно-

временной ориентации: Поздно и порознь – вот 

наш брак! (Цветаева); А я иду – за мной беда, Не 

прямо и не косо, А в никуда и в никогда, Как по-

езда с откоса (Ахматова); Едва пером дотронусь 

я До трепетных страниц, Как вниз летят мои 

мечты На крыльях птичий чучел, Когда хотели 

бы лететь В зенит – на крыльях птиц (Матвее-

ва). Тенденция к привлечению в сферу дейксиса 

полнозначной лексики свидетельствует от рас-

ширении денотативной способности знаков этого 

типа, стремлении ее к многомерности. 

Связочные знаки, в силу своей семантической 

ненаполненности, в ПА практически не участву-

ют. Исключение составляют предлоги с яркой 

«внутренней формой», имеющие достаточно 

определенное значение и способные вызывать 

представление о вполне определенной ситуации: 

Струенье… Сквоженье… Сквозь трепетов мел-

кую вязь… (Цветаева); И себя не пожалеют Ра-

ди Родины в бою (Самойлов). 

Итак, во всех семантических классах 

наблюдается тенденция к повышению 

номинативной ценности и расширению 

денотативной способности знаков (по сравнению 

с общеязыковой) и формирование единого ее 

типа по модели общих имен (отнесение к 

объекту, к классу объектов, к признакам класса, к 

типичной денотативной ситуации). В результате 

у паронимов формируется подвижная структура 

значения денотативно-сигнификативного типа; 

при этом смысл знака передает такой набор 

признаков обозначаемого объекта, который 

позволяет уточнить его инвариантные 

характеристики, релевантные в каждой 

конкретной ситуации. Иными словами, 

паронимическое сочетание воспринимается как 

абстрактный знак (знаковый архитип), 

характеризующийся референтной 

многозначностью. 

Обратим теперь внимание на семантическую 

структуру слов, вступающих в ПА, и на роль тех 

или иных ее компонентов. 

Под значением слова обычно понимается 

информация о классе денотатов. В самом 

значении выделяются область интенсионала – 

структурированной совокупности семантических 

признаков, обязательных для класса денотатов, и 

область импликационала – периферии 

семантических признаков, имплицируемых 

интенсиональными характеристиками. 

Основным компонентом, определяющим 

возможность осуществления ПА, становятся 

входящие в область импликационала значения 

ассоциативные репрезентативные семантические 

признаки, соотносящиеся с потенциальными, не 

обязательно релевантными, свойствами объекта и 

предопределяющие возможность необычных 

сочетаний слов, сдвигов значений и т. п. Основу 

этого компонента семантической структуры 

слова составляют представления о 

функциональном поле обозначаемого объекта. 

Покажем это на примерах. 

1. Мир накренился, Мир накалился. Порохом 

споров он полон, как гильза (Евтушенко); Я 

изобрел пылинку, порох, прах, Ничтожный по-

рошочек для забавы (Самойлов). 

В первом случае возможность семантического 

сближения определяется согласованием класси-

фицирующего признака ‘взрывчатое’ в значении 

слова порох с потенциальными семами, присут-

ствующими в значении слова спор. Последние 

перемещаются в поле интенсиональных призна-

ков. 

Во втором случае значительно больший вес 

приобретают репрезентативные признаки: в 

основе корреляции порох – порошок лежит 

представление о консистенции вещества, а 

корреляции порох – прах (ср.: порох – пылинка) – 

представление о кажущейся ничтожности. 

Происходит перегруппировка семантических 

компонентов, потенциальные семы переходят в 

разряд классифицирующих, а сема ‘взрывчатое’ 

становится потенциальной (порох 

‘потенциальный очаг войны, причина смерти’). 

2. Я в опыте, как будто бы в броне, И пуля, 

корча из себя пилюлю, Наткнется, как на 

медальон, на пулю, Давно уже сидящую во мне 

(Евтушенко). 

Семантическое сближение обеспечивает 

совпадение классифицирующих сем в значениях 

слов пуля ‘небольшой снаряд в виде шарика’ и 

пилюля ‘медикамент в форме шарика’. Однако 

гораздо важней противопоставление 

потенциальных сем, связанных с представлением 

об основной функции предмета: пуля существует, 

чтобы убивать, пилюля – чтобы лечить, сохранять 

жизнь. 

3. Белый крест на обрыве торчит. За него 

зацепился случайно Бездомный геологов дым 

(Шкляревский); О, сколько мудрости у басен, – 

Веками скоплен ум, как мед! (Винокуров); Под 

ногой пресмыкался песок (Парщиков). 
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В этих примерах повышение ранга 

потенциальных сем обусловлено «ситуативным 

видением» предмета: дым – атрибут дома, 

символ домашнего очага; мед собирается 

пчелами по каплям, с трудом, и процесс этот 

составляет «смысл жизни» пчелы (ср. мудрость 

‘глубокий ум, опирающийся на жизненный 

опыт’); песок сыпуч, способен перемещаться, 

напоминая движения пресмыкающегося, здесь 

важен мотивирующий зрительный образ (но 

одновременно акцентируются семы, связанные с 

представлением о песке как о чем-то ничтожном, 

пресмыканием как самоуничижением). 

Таким образом, содержание знака – понятие и 

информация о денотате – оказывается 

расчлененным; отношение между компонентами 

расчлененного содержания предстает как 

процесс перехода от одного к другому – 

«внутренней предикации» [Вартазарян, 1973, 

с. 69–70]. Свойство «внутренней 

предицированности» знака основывается на 

склонности значений слов в первичной 

номинативной функции (а именно они 

составляют основной массив аттрактантов) к 

обогащению признаками денотативного класса, 

которые и мотивируют возможные сдвиги 

значения. 

Заключение. Приведенный анализ позволяет 

определить условия, стимулирующие ПА и 

связанные с ней номинативные процессы. 

Одним из существенных моментов является 

согласование семиологических характеристик 

аттрактантов (повышение номинативной ценно-

сти уподобленных знаков, ориентация их смыс-

ловой структуры на денотативно-

сигнификативный тип значения, формирование 

единого типа денотативной способности знаков 

по модели общих имен). 

За счет привлечения к ПА полнозначной лек-

сики достигается семантическое насыщение но-

минативного контекста, то есть создается поле 

устойчивых семантических признаков, пред-

определяющих возможные переосмысления зна-

чений. 

Повышение номинативной ценности корре-

лирующих знаков за счет введения в ядро значе-

ния репрезентативных семантических признаков 

способствует формированию подвижной струк-

туры значения денотативно-сигнификативного 

типа. Таким образом облегчается процесс «внут-

ренней предикации» знака – перехода от понятия 

к информации о денотате, реальном или мысли-

мом; тем самым становится возможным выделе-

ние некой предметной области интенсионально-

го мира и понятийной, смысловой области, опре-

деляемой представлением о ней. Кроме того, 

значение, характеризующееся подвижной струк-

турой, может выступать как «внутренняя форма» 

отрезков текста, в которых предицированность 

знаков еще не распределена в субъектно-

предикатную форму. 

Другим следствием согласования семиологи-

ческих характеристик является формирование 

«референтной многозначности» аттрактантов: 

знаки, вступающие в ПА, оказываются способ-

ными представить конкретный объект сквозь 

призму совокупности его инвариантных характе-

ристик, выступая как в идентифицирующей, так 

и в характеризующей функции, что в значитель-

ной мере расширяет возможности их семантиче-

ского согласования. 

В семантико-синтаксическом контексте выяв-

ляется пересечение/согласование семантических 

комплексов паронимов, а следовательно, опреде-

ляется та область сигнификата, которая задает 

ракурс переосмысления структуры отношения 

именования и обусловливает согласование де-

сигнатов коррелирующих слов. В результате 

становится возможным выделить семантический 

компонент, объединяющий паронимическое со-

четание и составляющий смысловое содержание 

соответствующего знакового архитипа. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, целью которого является определение 

типологических характеристик номинаций жилых комплексов города Самары как специфического разряда 

рекламных собственных имен в сопоставлении с результатами изучения подобных наименований в других 

российских регионах. В задачи исследования входит сбор и систематизация массива номинаций жилых 
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основании проведенного исследования выявлена основная особенность разряда ойкодомонимов, которая 

заключается в том, что они одновременно выполняют функции урбанонимов, маркирующих место 

расположения объекта в городском пространстве, и как рекламные имена служат для коммерческого 

продвижения объектов недвижимости целевой аудитории. Модели наименований жилых комплексов 

располагаются между двумя полюсами: описательные наименования ближе к урбанонимам, символические и 

условно-символические имена сближаются с рекламными именами, а метонимические субстантивы занимают 

промежуточные позиции. Ойкодомонимы как рекламные имена, представленные в городском пространстве, 

обладают значимым потенциалом брендирования территории. Комплексная тематическая номинация жилых 

комплексов Самары реализуется в составе двух основных линий: «Самара – город-курорт» и «Самара 

космическая». На основании совмещения этих двух линий брендирования формируется уникальный образ 

самарской идентичности. 
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Abstract. The article presents the results of the study, whose aim is to determine the typological characteristics of 

residential complexes nominations in the city of Samara as a specific category of advertising proper names in compari-

son with the results of studying similar names in other russian regions. The research objectives include collecting and 

classifying the nominations of residential complexes in Samara, and comparing the results of the comprehensive study 

of Samara's onyms with the conclusions of similar researches on nominations collected in Yekaterinburg, Yaroslavl, and 

Rybinsk. According to the study, the main feature of oikodomonyms is that they simultaneously perform the functions 

of urbanonyms, marking the location of the object in the urban space, and as advertising names they promote real estate 

objects to the target audience. Models of naming residential complexes are located between two poles: descriptive 

names are closer to urbanonyms, symbolic and conditionally symbolic names are closer to advertising names, and met-

onymic substantives occupy intermediate positions. Oykodomonyms as advertising names presented in the urban space 
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have a significant potential for branding the territory. The comprehensive thematic nomination of residential complexes 

in Samara is implemented as part of two main lines: «Samara as a resort city» and «Samara as a Space city». Based on 

the combination of these two branding lines, a unique image of the Samara identity is formed.   
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of the territory; image of the city 

For citation: Romanova T. P. Names of residential complexes as a special type of advertising names. Verhnevolzhski 

philological bulletin. 2022;(2):99–106. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-2-29-99-106. 

https://elibrary.ru/FGEBXP 

Введение 

Собственные наименования жилых комплек-

сов (ойкодомонимы) представляют особый вид 

собственных имен, который можно отнести к 

числу рекламных урбанонимов, так как они слу-

жат для индивидуализации городских объектов с 

целью престижной презентации их на рынке не-

движимости.  

Массовое образование коммерческих имено-

ваний жилых комплексов в России начала XXI в. 

привлекло внимание многих отечественных ис-

следователей. Для их обозначения отечествен-

ные ономатологи первоначально использовали 

разные термины с неодинаковым объемом зна-

чений. Наиболее востребованными из всех вари-

антов оказались термины «названия / наимено-

вания ЖК» или «собственные имена ЖК», а так-

же «ойкодомонимы». Преимущества последнего 

термина убедительно обоснованы в работах 

Р. В. Разумова и С. О. Горяева [Разумов, Горяев, 

2019]. Коммерческие ойкодомонимы рассматри-

ваются этими авторами, прежде всего, как эле-

менты городского урбанонимического простран-

ства, позволяющие адресату привязать обознача-

емый объект к ментальной карте города.  

Термин «ойкодомоним» предложен Н. В. По-

дольской во 2-м издании «Словаря русской оно-

мастической терминологии»: «Имя собственное 

здания. Происх.: греч. οίχοδομή ‘здание, строе-

ние’ + оним» [Подольская, 1988, с. 88]. В совре-

менной отечественной науке этот термин ис-

пользуется в более широком значении. Он обо-

значает собственные имена не только отдельных 

зданий как топографических объектов, но также 

и любых архитектурных сооружений, в том чис-

ле наименования жилых комплексов, коттедж-

ных поселков, дачных кооперативов. Эргоними-

ческие номинации организаций также могут ис-

пользоваться в качестве имен зданий, в которых 

они располагаются, однако к разряду ойкодомо-

нимов они не относятся.  

Термин «ойкодомоним» получил официаль-

ное признание в работах современных ученых 

[Мадиева, Супрун, 2017, с. 117–118; Разумов, 

2018, с. 212], его лингвистическая трактовка 

приобрела однозначность и точность формули-

ровок. Этот термин завоевал международное 

признание, например, в материалах для турецко-

го «Словаря топонимических терминов», авторы 

предлагают своему научному сообществу в два 

варианта термина: турецкий bina adı ‘имя здания’ 

и интернациональный оykodomonim [Yavuz, 

Şenel, 2013, 2249].  

Интерес академической ономастической 

науки к рекламным коммерческим наименовани-

ям, к числу которых относятся и ойкодомонимы, 

отразился в серии международных конференций 

«Имена в экономике». Подробные обзоры тема-

тики докладов этих конференций регулярно пуб-

ликуются в журнале «Вопросы ономастики» [Го-

ряев, Бугешу, 2018; Bugheșiu, Goryaev, 2020]. 

Целью нашего исследование является опреде-

ление основных характеристик ойкодомонимов 

как специфического типа рекламных собствен-

ных имен, обозначающих объекты урбаноними-

ческого пространства. В число основных задач 

входит первичный сбор и систематизация масси-

ва номинаций ЖК города Самары; сопоставление 

результатов комплексного изучения корпуса са-

марских онимов с выводами исследователей по-

добных названий, собранных в Екатеринбурге, 

Ярославле и Рыбинске.   

Методология и база исследования 

Для решения поставленных задач обратимся к 

использованию комплекса научных методов, в 

число которых входят метод полевых наблюде-

ний, картографический, ономасиологический, 

структурно-семиотический, словообразователь-

ный, статистический, сравнительно-

сопоставительный. 

Материалом исследования является массив 

самарских наименований ЖК (188 единиц), со-

бранный в 2021–2022 гг. методом полевых 

наблюдений, а также посредством анализа ре-

сурсов сайтов, предлагающих квартиры в но-

востройках на сервисе Яндекс. Недвижимость 

[Купить квартиру в новостройке в Самаре] и раз-

дел «Новостройки» в базе данных ЦИАН 
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[ЦИАН. Квартиры в новостройках]. 

Анализ результатов исследования 

С точки зрения структуры, названия ЖК 

представляют собой многокомпонентные едини-

цы, апеллятивно-онимические комплексы, что 

является «проявлением топонимической универ-

салии, заключающейся в обязательной связи 

онима с денотатом именуемого объекта» [Широ-

ков, 2002]. Как правило, в состав номинации 

входит дескриптор и индивидуализирующий 

компонент: ЖК «Видный», «Дом на Троицкой». 

Дескриптор представляет собой термин, обозна-

чающий разновидность пространственного объ-

екта.  

Состав терминов очень разнообразен и посто-

янно расширяется и обновляется, поскольку иг-

рает также немаловажную роль в рекламной но-

минации объектов недвижимости.  

В начальный период формирования данного 

класса собственных имен в России 

Т. П. Соколова зафиксировала на территории 

Москвы следующие термины: ЖК (жилой ком-

плекс), город, городок, поселок, коттеджный 

поселок, парк (park), посад, усадьба, резиденция, 

плаза (plaza), особняк, элитный особняк, пала-

ты, квартал, дом, новый дом, клубный дом, 

элитный дом, зал закрытого типа, башня, вы-

сотка, квартиры, элитные квартиры, палас, 

клаб, хаус, таунхаус, пентхаус, экофлэт [Соко-

лова, 2010, с. 364].  

В современной самарской ойкодомонимии 

используются практически все перечисленные 

термины, при этом самыми продуктивными яв-

ляются «жилой комплекс» / «ЖК» и «дом», а 

также их англоязычные варианты «нouse», «ха-

ус» («Степ Грин Хаус», «River House»). Исполь-

зуются и менее распространенные термины: 

«Артхолл», Александровский двор, Европейский 

квартал, Ильинская Плаза; Олимпия-парк, 

«АМГРАД», «Город чемпионов».  

Коммерческое имя Е. С. Кара-Мурза рассмат-

ривает в одном ряду со слоганом и текстом, счи-

тая их функциональными типами рекламных 

произведений, в которых коммуникативное 

предназначение соотнесено с синтаксической 

структурой и объемом [Кара-Мурза, 2007]. Та-

ким образом, собственные наименования ЖК 

представляют собой рекламные микротексты, 

несущие в себе коммерческие послания, в кото-

рых отражается взаимодействие основных ком-

понентов рекламной коммуникации. Коммерче-

ское послание (КП) – наиболее актуальная для 

потребителя информация, которую он «вычиты-

вает» из названия в соответствии с объектом но-

минации [Романова, 2008, с. 7].  

Коммерческое послание рекламного имени 

может формироваться вокруг трех семантиче-

ских доминант, соответствующих трем основ-

ным компонентам маркетинговой коммуника-

ции: субъект, объект и адресат. В соответствии с 

этим И. В. Крюкова предлагает выделять три ти-

па рекламных имен: отобъектные, отсубъектные 

и отадресатные [Крюкова, 2004, c. 108]. Так, сре-

ди ойкодомонимов можно выделить отобъектные 

номинации, которые сосредоточены на значимых 

для потребителя особенностях ЖК, отсубъект-

ные имена, которые говорят о субъекте реклам-

ной коммуникации (строительной фирме), и 

отадресатные, которые отражают ценности и ха-

рактеристики потребителя.  

Исследование массива самарских ойкодомо-

нимов в аспекте типологии их коммерческого 

послания показало, что количественно домини-

руют отобъектные номинации. Среди них пре-

обладают КП, отражающие локальную ориента-

цию объектов недвижимости на карте города 

(53,7 %). Такие номинации мотивированы харак-

теристиками объекта номинации по отношению 

к топографическому ориентиру: «Аврора» (на ул. 

Авроры), «Аквариум» (у ТЦ «Аквариум»), «Дом 

у Самолета» (у монумента Самолёт), «На Рази-

на» (на ул. Степана Разина), АМГРАД (у ТРЦ 

«Амбар»). Это не случайно, так как определен-

ная геолокализация ЖК в пространстве города 

представляет собой его основное потребитель-

ское преимущество как объекта коммерческого 

продвижения.  Значительно реже используются 

номинации, мотивированные другими характе-

ристиками объекта (внешний вид, размер, стиль, 

цвет) (8,5 %): «Твинс-Самара», «Красная звез-

да», «Преображенский Двор», «Радужный-

люкс», «Панорама».  

Отадресатные КП несут в себе ценностные 

ориентиры и символы, значимые для потребите-

ля (37,3 %): «Гранд Империалъ», «Камелот», 

«Куйбышев», «Капитал», «Новая Самара», 

«Пушкинский», «Семейный», «Статус», «Уют-

ный». Некоторые типы КП объединяют в себе 

объект и адресата рекламы: «Аристократ», 

«Жизнь на высоте», «Новая высота», «Олимп», 

«Седьмое небо», «Фаворит», «Чемпион».  

Отсубъектные номинации, транслирующие 

собственные имена застройщиков, оказываются 

в абсолютном меньшинстве (1,5 %): «Древо», 

«Пик», «Радамира». 
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Р. В. Разумов отмечает основные характери-

стики ойкодомонимов, «объединяющие названия 

жилых комплексов с другими типами рекламных 

имен: название жилого комплекса может быть 

запатентовано или иным образом защищено за-

коном, подобно другим разрядам рекламных 

имен; такое название создается и существует, 

прежде всего, в рекламных текстах, то есть ре-

кламная функция является первичной; при со-

здании этих ойкодомонимов используются при-

емы, характерные для рекламных имен [Разумов, 

2006, с. 162]. 

Все рекламные номинации ЖК создаются 

исключительно в верхнем стилистическом 

регистре. Они монологичны, стилистически 

сдержанны или, по крайней мере, нейтральны. 

Для их создания используется стилистически 

приподнятая лексика русского языка, а также 

топонимы, в основном локального уровня 

идентичности, реже регионального, 

национального и международного уровня (см. 

типологию уровней идентичности в работе 

Р. В. Разумова, С. О. Горяева «Трансляция 

региональной идентичности в урбанонимии 

российских городов») [Разумов, Горяев, 2020].  

Графическое оформление самарских 

ойкодоминимов преимущественно 

кириллическое. Латинский алфавит используется 

в основном при написании англоязычных 

названий, которые в Самаре единичны: «New Life 

на Корабельной», «River House», – или же с 

целью языковой игры: ЖК «Voznesensky» 

(Вознесенский).  

Словообразовательная типология самарской 

ойкодонимии образует следующие основные 

группы наименований:  

1. Дескриптивные прямые номинации 

представляют собой словосочетания, 

соответствующие адресам называемых объектов. 

Их можно считать ситуативными собственными 

наименованиями, которые служат для 

индивидуализации объектов только в 

определенных контекстах: ЖК «в переулке 

Саратовский»; ЖК «в границах улиц Антонова-

Овсеенко, Блюхера и Советской Армии». 

2. Дескриптивные эллиптические модели 

используются преимущественно для создания 

топоориентированных именований. Здесь 

представлены следующие модели: 

1) развернутые описательные структуры, 

эксплицитно включающие термин «дом» с 

импликацией термина топоориентира: дом на + 

(улице) годоним: «Дом на Энтузиастов», «Дом 

на Тухачевского»; дом у + (парка): «Дом у 

Загородного»; 

2) модели, имплицитно включающие термины 

«дом» / «ЖК»: а) (дом) годоним + номер дома: 

«Антонова-Овсеенко 3», «Димитрова 74 А», 

«Фестивальная 5 А»; б) (дом) + предлог на + 

термин + годоним: «На Проспекте Карла 

Маркса», «На Проспекте Кирова», «На Пятой 

просеке», «На ул. Волжская/Кольцевая»; в) (дом) 

+ предлог на + (термин) годоним: «На 

Владимирской», «На Волгина», «На 

Запорожской», «На Корабельной», «На 

Московском» «На Фадеева»; г) (дом) предлог у + 

название ориентира: «У парка». 

Однако мотив пространственной ориентации 

не реализуют эллиптические номинации, 

образованные по модели: определение + (дом): 

«Академический», «Видный», «Родной», 

«Студенческий», «Центральный», «Ялтинский».  

3. Эллиптические метонимические 

номинации образуются в результате различных 

преобразований названий пространственных 

ориентиров. 

 Описательное собственное имя может 

буквально повторять наименование улицы, 

микрорайона или номер квартала: 

«Ботанический» (пер. Ботанический), 

«Вилоновская / Садовая» (угол улиц 

Вилоновской и Садовой), «Октябрьский» (район 

Октябрьский), «Победа» (ул. Победы), «Просека 

5», «9 просека»; «Крутые ключи» (микрорайон); 

«21 квартал», «311», «120 квартал». 

В результате трансформации названия 

пространственного ориентира также образуются 

локально закрепленные имена: «Арена Парк» 

(стадион «Самара-Арена»), «Верхняя Полевая» 

(ул. Полевая), «Гастелло.РФ» (ул. Гастелло), 

«Желябово.РФ» (ул. Новожелябовская), 

«Госуниверситет» (Самарский университет), 

«Ленинский» (ул. Ленинская), «Москва» (на 

Московском шоссе), «Новый металлург» (завод 

«Металлург»), «Печёра» (ул. Печерская), 

«Рассвет-Ракита» (Ракитовское шоссе), «3 

авеню» (обыгран термин «просека»). Некоторые 

ойкодомонимы сохраняют названия утраченных 

ориентиров «Ипподром» (рядом со снесенным 

ипподромом), «Сокол» (завод «Сокол»). 

4. Условно-символические номинации 

демонстрируют статусность ЖК, 

соответствующую амбициям адресата 

(«Император»), символизируют особое место 

(«Аркадия», «Зазеркалье»), соотносятся с 

престижными европейскими топонимами 
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(«Ливерпуль», «Париж», «Рим»), отражают 

историко-культурные ценности адресата 

(«Боярский двор», «Империалъ»), подчеркивают 

новизну объектов недвижимости («Новая 

Тверская», «Новая Заря», «Премьера»).  

В составе собственных имен ЖК нередко 

встречаются абстрактные символы, 

положительно оцениваемых понятий, 

традиционно используемые в ономастике: 

«Весна», «Восход», «Кристалл», «Логика», 

«Надежда», «Радуга», «Рекорд», «Старт», 

«Унисон». 

5. Отантропонимические меморативные 

номинации – редкий в Самаре тип имен-

посвящений: ЖК «Королёв», «Королёв 

Звездный», «Voznesensky». К перечисленным 

можно добавить названия с двойной 

мотивировкой: «Маркс» (пр. Карла Маркса) и 

«Маяковский» (ул. Маяковского). 

Современные исследователи отмечают, что 

тематическая зональная номинация городских 

объектов может использоваться как инструмент 

формирования имиджа города. М. В. Голомидова 

пишет, что «урбанонимы работают на разные 

аспекты восприятия места и выполняют работу 

ключевых знаков, которые помогают 

развертыванию пространственного дискурса» 

[Голомидова, 2019, с. 13].  

Аналогичное наблюдение находим в 

исследовании номинаций домов Стамбула: «Как 

своеобычный элемент языкового быта турецкого 

города, имена домов наряду с архитектурными 

памятниками, босфорскими панорамами и 

культурно-историческим переплетением 

цивилизаций определяют тот неповторимый 

колорит, который делает Стамбул для его 

обитателей и путешественников атмосферным, 

обладающим «лица необщим выраженьем». 

[Климкина, 2020, с. 164]. 

Особую роль пространственных ориентиров в 

процессе формирования имиджа места впервые 

показал К. Линч в работе «Образ города» [Lynch 

1960; Линч, 1982]. Отражение в имени дома 

характеристик пространственного ориентира, 

значимого для формирования имиджа места, 

отмечают также отечественные исследователи. 

Так, Т. Г. Федотовских на примере анализа 

номинаций Екатеринбурга показывает, что 

коммерческие наименования объектов 

недвижимости могут успешно использоваться 

как инструмент формирования имиджа города 

[Федотовских 2015а]. Роль нейминга в процессе 

целенаправленного формирования 

оригинального имиджа города подробно 

рассмотрена в ее работе [Федотовских, 2015б]. 

В Самаре, как и в некоторых российских го-

родах, номинация ЖК осуществляется по тема-

тическому зональному принципу. Репрезентация 

в названиях ЖК главных тематических линий 

локальной идентичности способствует формиро-

ванию оригинального образа города. Так, в Са-

маре реализуются две основные тематические 

линии потенциального брендирования города: 

«Самара – город-курорт» и «Самара космиче-

ская».  

Линия «города-курорта» представлена, преж-

де всего, номинациями, семантически связанны-

ми с Волгой. Их получают ЖК, расположенные в 

непосредственной близости к реке: «Волга», 

«Волжские паруса», «Волжские высоты», 

«Волжские огни», «Адмирал», «Волна», «Ладья», 

«Парус». Водная тема репрезентирована также и 

в других самарских номинациях ЖК: «Приволж-

ский», «Волжский» (пос. Волжский), «Волгарь» и 

«ЭкоГрад Волгарь» (пос. Волгарь), «Две реки», 

«Остров», «Островок», «Арго», «Бриг», «Бриг-

3», «Фрегат». 

«Город-курорт» продолжается также в эколо-

гической тематике: «Березовая аллея», «Времена 

года», «Город солнца», «Жигулевская долина», 

«Журавли», «Зеленый квартал», «Изумрудный», 

«Изумрудный город», «Лесная поляна», «Арена-

парк», «Панова-парк», «Пять бульваров», «Со-

кольи горы», «Солнечная долина», «Сосны», «9 

озер». 

Номинации домов, расположенных вокруг 

музея «Самара космическая», отражают косми-

ческую тематику: «Ракета», «Спутник», «Звез-

да», «Галактика», в некотором отдалении стро-

ятся ЖК «Королёв» и «Королёв Звездный». В 

районе ТРК «Космопорт» расположены ЖК 

«Космолёт» и «Дом у Космопорта». Кроме того, 

в городе есть другие ЖК с «космическими» 

названиями: «Атмосфера», «Горизонт», «Зоди-

ак», «Орбита», «Пять звезд», «Созвездие».  

Проведенное нами исследование состава 

номинаций, словообразовательных моделей и 

принципов номинации ЖК Самары в сравнении с 

Екатеринбургом, Ярославлем и Рыбинском 

[Разумов, Горяев, 2018] позволяет говорить о 

том, что в современном ойкодомонимиконе 

словообразовательные параметры определяются 

на уровне языковых стереотипов. Интересно, что 

даже процентное соотношение продуктивности 

этих моделей почти полностью совпадают в 

пространстве этих российских городов. 
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На основании сопоставления массива соб-

ственных наименований ЖК Самары с ойкодо-

монимами Ярославля и Екатеринбурга выявлен 

список из 29 (15,4 %) повторяющихся номина-

ций. Название «Времена года» представлено во 

всех трех корпусах. С Ярославлем у Самары от-

мечено 15 полных или частичных совпадений: 

«Адмирал», «Волжский», «Престиж», «Панора-

ма», «Победа», «Зеленый квартал», «Радуга», 

«Радужный», «Центральный», «Звездный» (ср. в 

Самаре «Королёв Звездный»), «Молодая семья» и 

«Дружная семья» (ср. «Семейный»), «Европей-

ский» (ср. «Европейский квартал»), «Империал» 

(ср. «Империалъ», «Гранд ИмпериалЪ»), «Мая-

ковский парк» (ср. «Маяковский»), «Южный» 

(ср. «Южный город»).  

С названиями екатеринбургских ЖК в Самаре 

совпадает 14 номинаций: «Восход», «Современ-

ник», «Березовая роща», «Изумрудный», 

«Олимп», «Седьмое небо», «Аврора», «Акаде-

мия», «Акварель», «Бриз», «Восход», «Рассвет-

ный» (ср. в Самаре «Рассвет», «Рассвет-

Ракита»), «Родной», «Уютный». 

Разработанная Р. В. Разумовым и 

С. О. Горяевым типология ойкодомонимов осно-

вана на противопоставлении двух типов номина-

ций, различающихся «включенностью / невклю-

ченностью» в существующее городское оними-

ческое пространство. Соотношение наименова-

ний, «включенных» и «не включенных» в карту 

города для Екатеринбурга составляет 43 % и 

57 %, соответственно, для Ярославля – 58 % и 

42 %. Интересно отметить, что в Самаре мы об-

наружили близкое соотношение – 53,7 % и 

47,3 %. «Если считать, что включенные названия 

ближе к традиционным урбанонимам, а невклю-

ченные – к рекламным именам, можно констати-

ровать, что система ойкодомонимов «зависает» в 

неопределенности по отношению к их ономасти-

ческому статусу» [Разумов, Горяев, 2018, с. 93]. 

Рассматривая вопрос о «пограничном» состо-

янии названий ЖК в ономастическом простран-

стве на основании сопоставительного анализа 

ойкодомонимов Ярославля и Екатеринбурга, 

Р. В. Разумов и С. О. Горяев убедительно обос-

новывают идею двойственности их природы: «С 

одной стороны, названия жилых комплексов яв-

ляются частью урбанонимии, а с другой сторо-

ны, это ярко выраженные «рекламные имена», 

связанные с экономической деятельностью и 

экономическими общественными отношениями» 

[Разумов, Горяев, 2018, с. 78]. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что самарские ойкодомонимы представляют со-

бой рекламные микротексты, несущие в себе 

коммерческие послания, в которых отражается 

взаимодействие основных компонентов реклам-

ной коммуникации: объекта, субъекта и адреса-

та. Количественно доминируют отобъектные но-

минации (62,2 %), среди которых преобладают 

топомотивированные именования (53,7 %). Ло-

кальная ориентация объектов на ментальной кар-

те города представляет собой основное потреби-

тельское преимущество ЖК как объекта коммер-

ческого продвижения. Внешний вид, размер, 

стиль, цвет объекта номинации значительно реже 

становятся мотивами номинации (8,5 %). 

Отадресатные имена несут в себе ценностные 

ориентиры, значимые для потребителя (37,3 %). 

Отсубъектные номинации, транслирующие соб-

ственные имена застройщиков, среди самарских 

ойкодомонимов оказываются в абсолютном 

меньшинстве (1,5 %).    

 Основная особенность разряда ойкодомони-

мов заключается в том, что они являются одно-

временно и урбанонимами, маркирующими ме-

сто расположения объекта в городском про-

странстве, и рекламными именами, которые слу-

жат для коммерческого продвижения объектов 

недвижимости целевой аудитории, отличающей-

ся определенными социально-экономическими и 

психо-графическими характеристиками. Различ-

ные модели ойкодомонимов располагаются меж-

ду двумя полюсами: описательные номинации 

ближе к урбанонимам, символические и условно-

символические имена ближе к рекламным име-

нам, а между ними занимают позиции метони-

мические субстантивы.  

Собственные наименования ЖК обладают 

значимым геобрендинговым потенциалом. Ком-

плексная тематическая номинация ЖК Самары 

реализуется в составе двух основных линий 

брендирования: «Самара – город-курорт» и «Са-

мара космическая». На основании совмещения 

этих двух линий формируется уникальный образ 

самарской идентичности. 

Условные сокращения 

ЖК – жилой комплекс; 

КП – коммерческое послание, наиболее акту-

альная для потребителя информация, которую он 

«вычитывает» из названия в соответствии с объ-

ектом номинации; 

ТЦ – торговый центр; 
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ТРК – торгово-развлекательный комплекс; 

ТРЦ – торгово-развлекательный центр. 
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Аннотация. В статье рассматривается функционирование бесприставочных лексем с корнем грамот- в 

русском языке в синхронии и диахронии, а также отмечаются изменения, которые происходили в словарном 

составе языка. Работа базируется на исследованиях лингвистов, постулирующих языковую семантику в 

качестве средства постижения и понимания культуры. Корень грамот- обладает достаточным семантическим и 

деривационным потенциалом в русском языке, поэтому дает возможность проследить, каким образом менялось 

смысловое пространство членов корневого гнезда. Словообразовательные дериваты с корнем грамот- 

рассматриваются как факт значимости лексико-словообразовательного гнезда с доминантой грамота в 

языковой картине мира русского человека. Особое отношение к грамотным людям в Древней Руси стало 

основой мировоззрения русского человека и формирования его культуры, определило нормы поведения и 

отношения к другим, что нашло отражение в языке. В данной статье предпринят историко-лексикологический 

анализ слова грамота и его производных: развитие корневого гнезда с вершиной грамот- рассмотрено на 

разных хронологических срезах. Рассмотрение лексики на разных этапах развития языка показало, что 

жизнеспособность корня грамот- не утрачивалась: появлялись новые единицы, фиксирующие в слове реалии 

того или иного временного периода. Выявлены тенденции, характерные для современного русского языка: 

уменьшение круга производных единиц с исследуемым корнем и расширение сочетаемостных особенностей 

большинства производных, сужение значения некоторых лексических единиц, включение слово грамота и его 

дериватов в процессы нейминга. Примеры употребления рассматриваемых лексем приводятся из национального 

корпуса русского языка. 
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Abstract. The article examines the functioning of prefixless lexemes with the root 'gramot-' in the russian language 
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has sufficient semantic and derivational potential in russian, so it enables us to trace how the semantic space of the 

members of the root nest has been changing. Word-formation derivatives with the root 'gramot-' are considered as a sig-

nificant fact of the lexical word family with the dominant 'gramota' (literacy) in the linguistic world picture of a russian 
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person. The special attitude towards literate people in ancient Russia was the basis for the worldview of the Russian 

people and the formation of their culture, and determined the norms of behavior and the attitude towards others, which 

is reflected in the language. This article undertakes a historical and lexicological analysis of the word 'gramota' and its 

derivatives: the development of the root family with the apex gramot- is examined at different chronological periods. 

The examination of the vocabulary at different stages of language development has shown that the viability of the root 

gramot- has not been lost: new units have appeared, fixing realities of a certain time period in the word. The author 

shows some trends characteristic of modern russian: fewer derivatives with the root under study and wider combinabil-

ity of most derivatives, narrowed meaning of some lexical units, the word 'gramota' and its derivatives are included in 

the processes of naming. Examples of using the lexemes in question are taken from the national corpus of the russian 
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Введение 

Языковая семантика является одним из ис-

точников постижения и осмысления культуры, 

репрезентации знаний [Алефиренко, 2009, с. 84]. 

Вслед за лингвистами, занимающимися изучени-

ем исторических корневых гнезд как комплекс-

ных единиц языка, мы неоднократно отмечали, 

что с точки зрения диахронии особенно показа-

тельны словообразовательные гнезда, имеющие 

достаточно большое количество производных 

единиц (многие из них являются полисемантами) 

и известные уже на ранних стадиях развития 

языка [Гапонова, 2019, с. 78–85; Гапонова, 2019, 

с. 91–96]. Обилие производных с одним и тем же 

корнем может свидетельствовать о вариативно-

сти и трансформации лексического значения. 

Рассмотрение дериватов позволяет выявить за-

кономерности формирования основного и пери-

ферийного значений у производных слов, обу-

словленных эпохой, культурными традициями и 

появляющимися или исчезающими реалиями. 

«Феномен „слова” предстает перед нами как по-

движный элемент культуры, как тончайший ее 

индикатор, способный улавливать изменения в 

смыслообразующем основании ее языка» [Вен-

дина, 2007, с. 307]. Историческое словообразова-

тельное гнездо является «сложной системой, со-

стоящей из диахронных ярусов, по которым рас-

пределяются лексемы в соответствии с опреде-

ленными периодами истории» [Яцкевич Л. Г. 

«Словарь исторических корневых гнезд»: опыт 

составления]. 

«Развитие значения слова или его корня мо-

жет проявляться в языке трояким образом: 1) в 

новых значениях самого слова; 2) в образовании 

производных слов; 3) в формировании фразеоло-

гических единиц, в состав которых входит дан-

ное слово <…> Нередко в дериватах и фразеоло-

гизмах символизируются такие аспекты объекта, 

которые не фиксируются особо в значениях ис-

ходного слова» [Гак, 1998, с. 694]. Рассматривая 

комплексно выделенные лингвистом аспекты, 

мы можем получить объективную картину связи 

языка и культуры, а также ее осмысления. 

Говорить об активных процессах в языке 

необходимо с учетом диахронического и син-

хронного состояния языка, поскольку они 

«неразрывно связаны между собой, и эта связь 

отражает соотношение процесса и результата, 

воспринимаемого на определенном этапе даль-

нейшего развития процесса» [Дмитриева]. 

Слово грамота и его производные в 

диахронии и синхронии 

Корень грамот- обладает достаточно весо-

мым деривационным и семантическим потенци-

алом в русском языке, поэтому дает возможность 

проследить, каким образом менялось смысловое 

пространство членов корневого гнезда. Кроме 

того, слово фиксируется в ранних памятниках 

письменности, что свидетельствует о его древ-

нейшем происхождении. 

Кратко охарактеризуем развитие корневого 

гнезда с вершиной грамот- на разных хроноло-

гических срезах. При этом сразу отметим, что 

развитие данного корневого гнезда связано не с 

увеличением количества производных лексем, а 

скорее с их некоторым сокращением и полным 

исчезновением некоторых номинаций из языка. 

При этом перераспределяются для некоторых 

дериватов базовые и периферийные значения, 
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меняются сочетаемостные особенности. 

К рассмотрению лексемы грамота уже обра-

щались исследователи, ставя, как правило, перед 

собой задачу проследить эволюцию его значе-

ний. Рассматривая историю слова грамота, 

О. В. Никитина отмечает, что «на момент своего 

заимствования, как отмечают греческие словари, 

слово γράμμα (грамота) было полисемантичным 

и имело более 15 значений, которые частично 

прижились и на русской почве» [Никитина, 2013, 

с. 148]. 

Хочется сразу отметить, что, несмотря на об-

щее происхождение, мы в рамках настоящей ста-

тьи не будем рассматривать в составе членов 

словообразовательного гнезда с доминантой 

грамота номинации, связанные с грамматикой 

как наукой о языке.  

Существительное грамота в древнерусском 

языке являлось полисемантом: 1) ‘письменность, 

письмо, азбука’; 2) ‘то, что написано: книга, по-

слание, надпись и т.д.’; 3) ‘грамота, уменье чи-

тать и писать’; 4) ‘деловой документ, акт’ [СРЯ 

XI–XVII вв., т. 4, с. 119]. Как видим, основные 

значения слова были связаны метонимическими 

отношениями. Следует отметить, что Словарь 

древнерусского языка XI–XIV вв. разделяет зна-

чения ‘письменный знак, буква’, ‘начертание 

букв’, ‘письменность’ [СРЯ XI–XIVI вв., т. 2, 

с. 381–383]. 

Можно обнаружить, что некоторые производ-

ные слова с анализируемым корнем связаны 

прежде всего с представлениями об образован-

ности человека. В другую группу дериватов 

включаем слова, в значении которых актуализи-

руется сема ‘относящийся к правовым отноше-

ниям’. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» 

насчитывается около 20 слов с основой грамот-. 

Среди них преобладают существительные, со-

храняющие исходные словообразовательные 

значения, в частности называющие грамотного, 

образованного человека: грамо-

тикъ/грамматикъ, грамотикия, грамотей, гра-

мотникъ, грамотчик – и лексемы, являющиеся 

словообразовательными синонимами к слову 

грамота в значении ‘книга, письмо, документ’: 

грамотица, грамотка, грамоточка и др. [СРЯ 

XI–XVII вв. 4, с. 119–122], при этом последние 

представляют собой уменьшительные формы. 

Все номинации являются суффиксальными про-

изводными, при этом в качестве словообразова-

тельных средств выступают регулярные продук-

тивные морфемы, активно используемые в языке 

до сих пор: -ик- (ср. историк, кадровик, акаде-

мик), -ник- (ср. затейник, путник, цементник, 

проводник, шутник), -чик- (обидчик, буфетчик, 

водопроводчик, разносчик, летчик), нерегулярная 

морфема -ей- (ср. богатей, ворожей). Среди 

производных с корнем грамот- зафиксированы 

сложные слова с прозрачной внутренней фор-

мой, образованные путем сложения и по отно-

шению к современному языку являющиеся арха-

ичными: грамотолюбец, грамотоносец. Среди 

приставок отмечается префикс не- (на более 

поздних этапах развития языка без-), образую-

щий словообразовательные антонимы: гра-

мотьный – неграмотьнъ (ср. грамотность – 

безграмотность), связанные с отсутствием того, 

что названо производящей лексемой, поэтому в 

своей работе мы не будем на них акцентировать 

внимание. 

Сама лексема грамота концептуально значи-

ма для русского человека, поскольку тесно свя-

зана с его взаимоотношениями в обществе, с ди-

хотомичными представлениями об интеллекту-

альных качествах человека, способности к обу-

чению (грамотный/неграмотный), о чем свиде-

тельствуют устойчивые выражения: Грамоте 

учиться – вперед пригодится; Кто грамоте го-

разд – тому не пропасть; Грамота пить-есть 

не просит, а сама кормит. Как видим, послови-

цы актуализируют положительные представле-

ния о грамотном человеке, который нигде не 

пропадет. Фразеологизмы, содержащие лексему 

грамота, появившиеся в языке в разные эпохи, 

напротив, фиксируют в значении что-то непо-

нятное, бессмысленное: тарабарская грамота 

(XII–XIII вв.), филькина грамота (XVI в.), китай-

ская грамота (XX в.). 

В древнерусском языке существовало много 

выражений, связанных с разными видами грамот 

и определяемых, как правило, в качестве юриди-

ческих терминов (беглая, бережельная, духовная, 

владельная, жалобная, грамота с прочетомъ, 

подати грамоту на грамоту и т.п.), в современ-

ном языке большинство данных выражений не 

сохранилось.  

О. В. Никитина делает несколько принципи-

альных выводов, отмечая вехи функционирова-

ния слова грамота и его сочетаемостные осо-

бенности: в значении «письменный документ» (в 

период XIII–XIV вв.) часто употребляется в со-

четании с отыменными прилагательными и ме-

стоимениями, указывающими на предназначение 

того или иного письменного нормативного до-

кумента или на его принадлежность к опреде-

ленному лицу или субъекту [Никитина, 2013, 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

Ж. К. Гапонова 110 

с. 150]. 

В XVIII веке у слова грамота фиксируется 

весь спектр значений, который был характерен 

для языка прошлых периодов. Говоря о продук-

тивном употреблении слова грамота в XVIII ве-

ке, О. В. Никитина справедливо обобщает, что 

«расширив свои синтагматические сочетания, 

оно конкретизирует отдельные факты юридиче-

ского характера в сочетаниях с атрибутивами» 

[Никитина, 2013, с. 153]. Сохраняется большое 

количество названий официальных документов, 

в которых содержится лексема грамота: без-

опасная, бессудная, жалованная, зазывная, кре-

постная, мировая, объявительная, опасная, по-

дорожная, послушная, проезжая, разрешитель-

ная, ставленая и др. [СРЯ XVIII вв. 5, с. 217–

219] – характеризуют официально-правовые от-

ношения указанного периода. 

Проанализировав основные лексикологиче-

ские источники, О. В. Никитина отмечает, что 

«основное и наиболее употребительное значение 

слова грамота – „письменный деловой документ, 

бумага” – остается актуальным вплоть до XVII 

века. В XIX веке количество значений слова 

уменьшается: „умение читать и писать” и „пись-

менный деловой документ, всякое царское пись-

мо, писание владетельной особы, рескрипт”, 

причем из последнего значения развивается бо-

лее конкретизированное – „свидетельство на по-

жалование лицу или общине прав, владений, 

наград или отличий”» [Никитина, 2013, с. 153]. 

В XIX в. в словаре В. И. Даля фиксируется ба-

зовое значение слова грамота – ‘умение читать 

и писать, а иногда только умение читать’. В ка-

честве периферийных отмечаются ‘царское 

письмо, послание владетельной особы’, ‘свиде-

тельство на пожалование лицу или общине прав, 

владений, наград’, ‘всякое письмо, записка, клок 

бумаги’. Грамотность – одно из главных качеств 

человека как члена общества, чем объясняется 

довольно большое количество генерируемых 

народом фразеологических оборотов и выраже-

ний. В. И. Даль приводит такие поговорки, фра-

зеологизмы, присказки и т. д., содержащие лек-

семы с корнем грамот-: Живи в тиши, а к нам 

граматки пиши; Пишет граматки, да просит 

памятки; Грамота тверда, да язык шепеляв; По 

грамоте осекся, цифирь не далась; И сам тому 

не рад, что грамоте горазд; Грамота не соха; 

Ныне много грамотных, да мало сытых; Люди 

неграмотны, а пряники едим писаные. При этом 

приведенные контексты показывают уже двой-

ственное отношение к грамотным людям: под-

черкивается явное противопоставление физиче-

ского и умственного труда, нивелируется одно-

значно почтительное отношение к человеку, 

обученному грамоте. Кроме того, в словаре В. И. 

Даля наблюдается отчетливое противопоставле-

ние форм мужского и женского рода, чего не бы-

ло в древнерусском языке: грамотник – грамот-

ница; грамотчик – грамотчица, грамотей (в том 

числе учитель грамоте) – грамотейка, грамотея, 

грамотуха – общего рода. Появляются атрибу-

тивные характеристики слова грамотный, свя-

занные с указанием на степень владения грамо-

той: мало-, полу-, скудограмотный, безграмот-

ный, грамотоватый. Впервые фиксируются гла-

голы грамотить – грамотеть, которые до сих 

пор встречаются в русских говорах [Даль, 2003, 

т. 1, с. 640–641]. Примечательным является факт 

большого количества дериватов, обозначающих 

грамотного человека, что будет утрачено в по-

следующие этапы развития языка. Это может 

быть обусловлено ситуацией распространения 

грамотности среди большего количества населе-

ния, поскольку в Древней Руси грамотный чело-

век часто ассоциировался с писцом/писарем 

[Черных, 1994, т. 1, с. 212], каковых было немно-

го, ср. одно из значений слова грамотник – ‘за-

ведующий архивом’ [Словарь древнерусского 

языка (XI – XIV вв.): в 10 т., 1988, c. 385].  

Количество бесприставочных производных 

слов, зафиксированных в словаре, значительно 

сократилось: грамотей, грамотный, грамотка/ 

грамоточка, грамотник / грамотница, грамото-

писец.  

В XIX веке к семантическим архаизмам стало 

относиться слово грамота в значении ‘письмо, 

послание’. 

В XIX веке начинает употребляться новое 

производное грамотность, которое отсутствова-

ло в предыдущие периоды истории языка: «Эти 

затеи прививали дворне некоторое просвещение, 

по крайней мере грамотность; если не любовь к 

искусствам, то по крайней мере ознакомление с 

ними» [П. А. Вяземский. Старая записная книжка 

(1830–1870)] [НКРЯ]. 

В постреволюционное время в «Толковом 

словаре русского языка» под редакцией 

Д. Н. Ушакова фиксируется всего несколько слов 

с основой грамот-: грамота, грамотей, грамот-

ка, грамотность, грамотный, грамотно. У сло-

ва грамота выделяется всего 2 значения ‘умение 

читать и писать’ и ‘официальный документ’, 

причем второе значение сопровождается поме-

тами офиц. и ист. У прилагательного грамотный 
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выделяется три значения: 1) ‘умеющий читать и 

писать’ (восходит к раннему периоду развития 

языка); 2) ‘умеющий грамматически правильно 

писать’ (как видим, наблюдается сужение значе-

ния, актуализируется сема ‘без ошибок’); 

3) ‘умелый, осведомленный в чем-либо’. Мы не-

случайно акцентируем внимание на прилага-

тельном, потому что именно оно отражает тен-

денции перераспределения базового и перифе-

рийных значений в дериватах с анализируемым 

корнем. Кроме того, приметой советской эпохи 

становятся сложные слова ликбез (буквально – 

ликвидировать безграмотность), политграмо-

та – ‘краткий курс основных, первоначальных 

политических знаний’, при этом многочислен-

ные учебники по политграмоте свидетельствуют 

о приоритете политических знаний над какими-

либо другими. Можно отметить, что в этот пери-

од значения дериватов с корнем грамот- пере-

распределяются, становится меньше употребле-

ний, связанных с нормативно-правовой сферой 

(некоторые и вовсе исчезают из языка). 

В современном русском языке слово грамота 

остается полисемантом, у него выделяются сле-

дующие значения: 1) ‘начальные правила чтения 

и письма’; 2) ‘элементарные начальные сведения 

из какой-либо области знания’; 3) ‘официальный 

письменный акт, устанавливающий или удосто-

веряющий что-либо’; 4) ‘документ, выдаваемый 

в награду за успехи в каком-либо деле’; 

5) ‘письменный акт официального или частного 

происхождения’ (устар) [Комментарий к Феде-

ральному закону …, 2012. c. 449; БАСРЯ, 2006, 

т. 4, с. 375–376]. На актуализацию определенных 

значений у слова грамота в речи указывают 

данные ассоциативных опросов носителей рус-

ского языка. Ассоциативное поле к слову грамо-

та, согласно данным интернет-источников, экс-

плицирует следующие составляющие, связан-

ные: 1) с получением награды (награда, диплом, 

победа, заслуга, награждение, почетная, сорев-

нование, спорт, выгрыш и т. п.); 2) с обучением 

(школа, письмо, буквы, учитель, учеба, ученик, 

читать, аттестат и т. п.); 3) с правописанием, 

отсутствием ошибок (правильно, грамматика, 

язык, грамотей, знание, грамотность); 4) с ха-

рактеристикой интеллектуальных способностей 

человека (умный, олимпиада, молодец, наука) 

[https://kartaslov.ru]. Как видим, приведенные 

данные демонстрируют наметившиеся тенден-

ции перераспределения базового и периферий-

ных значений у слова грамота в современной 

речи (постепенный отход от базового значения – 

‘начальные правила чтения и письма’), что под-

тверждается и количеством употреблений слов с 

определенной семантикой в Национальном кор-

пусе русского языка. 

Такие производные, как грамотник, грамот-

ка, грамотница, грамотей, грамотейка, уже 

продолжительное время (на протяжении столе-

тия) считаются устаревшими. 

У прилагательного грамотный основными 

семами в значении являются ‘умеющий читать и 

писать’, ‘обладающий необходимыми знаниями 

в какой-либо области’, ‘соответствующий нор-

мам литературного языка’. Употребления слова 

грамотный в XX–XXI вв. показывают, что рас-

ширяется лексическая сочетаемость прилага-

тельного, и слово, на наш взгляд, начинает при-

обретать дополнительные оттенки в семантике: 

‘качественный’, ‘умелый’, ‘сильный (как указа-

ние на степень проявления признака)’ и т. п., о 

чем, наряду со словооупотреблениями, свиде-

тельствуют и данные словарей синонимов: гра-

мотный подход, грамотная подготовка, гра-

мотное вмешательство и т. п. Словари отража-

ют следующие значения слова грамотный: 

‘умеющий читать и писать’; ‘обладающий необ-

ходимыми знаниями в какой-либо области’; ‘об-

ладающий жизненным опытом’ (разг.) [ССРЛЯ, 

1992, т. 3, с. 308].  

С начала 2000-х годов стало особо популярно 

слово грамотность. Наметилась четко выражен-

ная тенденция увеличения количества употреб-

ления производного грамотность по сравнению 

со словом грамота (ср. на 2017-2018 гг. по числу 

словоупотреблений слова грамота – 195355, 

слова грамотность – 367890) [НКРЯ]. 

Кроме того, наряду с активным употреблени-

ем слова грамотность в современном обществе, 

наметилась явная тенденция расширения его со-

четаемостных возможностей, в том числе с атри-

бутивами: функциональная, языковая, матема-

тическая, финансовая, читательская, медицин-

ская, сексуальная и многими другими («Вот че-

му надо учить, а не, прости Господи, сексуаль-

ной грамотности» [Майя Кучерская. Тетя Мо-

тя // «Знамя», 2012]; «Немаловажное значение 

для предупреждения укусов заражённых клещей 

имеет повышение санитарной грамотности 

населения ...» [Владимир Злобин. Таежные кле-

щи приближаются к городам // «Наука и жизнь», 

2009]; «Потому как надень она очки и высмотри 

буковки, она прочла бы «Франц Шеклер» – до 

такой степени немецкой грамотности она была 

обучена» [Галина Щербакова. Восхождение на 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

Ж. К. Гапонова 112 

холм царя Соломона с коляской и велосипедом 

(2000)]) [НКРЯ]. Мы намеренно рассматриваем 

сочетаемостные особенности слова с атрибути-

вами, потому что в древнерусском языке сочета-

ния существительных и прилагательных были 

самыми распространенными, однако в Древней 

Руси выражения со словом грамота регламенти-

ровали, как правило, отношения людей в области 

нормативно-правовой сферы, в современном об-

ществе – во всех сферах жизни человека.  

В свою очередь подобный сочетаемостный 

«взрыв» предопределил употребление отвлечен-

ного существительного грамотность во множе-

ственном числе: «Применяемая на олимпиаде 

система формирующей оценки направлена на 

измерение метапредметных и компетентност-

ных образовательных результатов детей, в том 

числе новых грамотностей, навыков XXI века и 

soft skills [Российская компетентностная олимпи-

ада // http://nios.ru/news/27949]; «Экосистемный 

взгляд на новые грамотности» [23.04.2021 

https://ino.mgpu.ru/articles/ekosistemnyj-vzglyad-

na-novye-gramotnosti-2/]; «Новые грамотности. 

Очевидно, что новая культура учебной деятель-

ности требует от ее носителей знания новой 

грамоты. Западные коллеги считают, что в по-

ру говорить уже не об одной грамоте, а о не-

скольких грамотностях, которые постепенно 

развиваются из ключевых навыков 21 века» 

[Коннективизм и равногогика // 

http://www.connectedlearning.ru/resources/colearn1

2]. Абстрактное существительное стало «вести 

себя» как вещественное, когда у последнего при 

образовании множественного числа в семантике 

начинает проявляться сема ‘вид, сорт’, о чем 

свидетельствует следующий пример употребле-

ния: «Некоторое время назад стало очевидно, 

что грамотностей стало слишком много» [Сме-

танникова, 2004, с. 42].  

Следующий пример употребления слова гра-

мотность вводит новый дериват – мета-

грамотность: «Грамотность относительно 

будущего – это важная составляющая образо-

вания, одна из мета-грамотностей, которую 

специалисты объясняют как способность при-

нять сложность и неизвестность, чтобы оста-

ваться динамичным участником будущего, ка-

ким бы оно ни было» [Грамотность относительно 

будущего: масштабное мероприятие 

ЮНЕСКО //https://ru.osvita.ua/vnz/77793/]. С точ-

ки зрения логики смысла и словообразования, 

окказиональная лексема представляется стран-

ной: значение словообразовательного элемента – 

‘обозначающий абстрагированность, обобщен-

ность, переход к чему-либо другому, переход 

состояния’ – противоречит его присоединению к 

существительному, которое является абстракт-

ным. 

Кроме того, в приведенных выше контекстах 

несколько раз встречается выражение новая гра-

мотность (например: «Универсальные компе-

тентности и новая грамотность: чему учить 

сегодня для успеха завтра…» [И. Д. Фрумин, 

М. С. Добрякова…, 2018], что противоречит ло-

гике правил сочетания лексем: грамотность – 

это свойство по значению прилагательного гра-

мотный, базовым значением которого словарями 

фиксируется – ‘умение читать и писать’ [Ком-

ментарий к Федеральному закону …, 2012. 

c. 449; БАСРЯ, 2006, т. 4, с. 375-376]. Следова-

тельно, в настоящее время будет переосмысли-

ваться понимание того, что такое грамотность и 

какого человека можно называть грамотным. 

Так, Н. Н. Сметанникова, анализируя отече-

ственные и зарубежные подходы к понятию 

«грамотность» и его определению, задается во-

просом о числе слова «грамотность», но не с 

лингвистической точки зрения, а понятийно-

смысловой: «В настоящее время существуют два 

подхода к толкованию понятия грамотности – 

унитарный и плюралистический. Первый (Sh.B 

Heath 1983, Е.Millard 1997) предполагает, что 

грамотность (единственное число), соединяющая 

в себе общее и частное, аналогична музыке, язы-

ку и имеет большое разнообразие форм…» [Сме-

танникова, 2004, с. 44].  

Возникает ощущение, что какие-либо ограни-

чения, обусловленные лексической сочетаемо-

стью слова грамотность, перестают существо-

вать в современном русском языке. Название 

учебника О. В. Узоровой, Е. А. Нефедовой «Аб-

солютная грамотность за 15 минут. Шпаргалка 

для родителей. 3 класс» расширяет наши пред-

ставления о критериях измерения грамотности. 

Абстрактное понятие стало сочетаться с атрибу-

тивом, характеризующим психическое состояние 

человека: «Душевной грамотности стало не 

хватать вам, опытному педагогу…» [Атаров 

Н. С. Повесть о первой любви, 1955, с. 121] 

[НКРЯ]. 

В конце XX – начале XXI вв. наблюдаются 

тенденция использования слова грамота и его 

производных в названиях: всем известный спра-

вочно-информационный портал «Грамота.ру», 

раздел «Грамотность» на Мел.ру, сообщество 

«Грамотный русский» во Вконтакте, просвети-
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тельская акция «Грамотный троллейбус», – в ко-

торых, на наш взгляд, реализуются такие семы, 

как ‘правильный’, ‘основанный на опыте’. Кроме 

того, включение слова и его производных в про-

цессы нейминга, может свидетельствовать об 

актуализации в сознании русского человека важ-

ности быть грамотным: ср. грамотным быть 

модно! Название «ГрамотаДел» 

(https://gramotadel.ru/) – бесплатный редактор 

грамот и дипломов – подчеркивает широкое упо-

требление в русском языке слова грамота в зна-

чении ‘документ, выдаваемый в награду за успе-

хи в каком-либо деле’. 

Особенно интересным, на наш взгляд, являет-

ся актуализация в названиях устаревшего слова 

грамотей, обозначающего грамотного человека 

и известного еще в древнерусском языке, при 

этом в словаре оно дается с пометой разговорное 

и ироническое [БАСРЯ, т. 4, с. 376]. Однако в 

названии издательства «Грамотей», специализи-

рующемся на выпуске учебной и развивающей 

литературы по русскому языку, литературе, раз-

витию речи, математике, каллиграфии для до-

школьного образования, начальной и средней 

школы, явно актуализируется сема ‘обладающий 

необходимыми знаниями в какой-либо области’. 

Лексема активно задействована в нейминге раз-

ных проектов (мероприятий) в значении ‘чело-

век, знающий русский язык’: «Мы – грамотеи» – 

интеллектуально-развлекательная программа, в 

которой две команды старшеклассников в игро-

вой форме соревнуются в знании русского языка; 

просветительский проект «Арзамасский грамо-

тей» (скорая филологическая помощь для учи-

телей-словесников); конкурс «Грамотеи.ру», 

проект «Грамотей. Русский язык для взрослых»; 

познавательный тест «Какой из вас грамотей? 

Вспоминаем русский язык».  

 Семы ‘владеющий грамотой’, ‘обучающий 

других’ актуализируются в слове грамотей в 

названии мультсериала «Супер Том и грамотеи» 

(англ. Super Why!). Главная направленность – 

обучение основам чтения на английском языке 

(английский алфавит, произношение, грамматика 

и правильное использование слов). В данном 

случае грамотей воспринимается как супергерой, 

следовательно, слово имеет явно положительную 

коннотацию. 

В современном обществе переосмысливаются 

выражения со словом грамота – китайская гра-

мота, филькина грамота, – которые в предыду-

щие периоды существования языка употребля-

лись, как правило, с неодобрительной коннота-

цией: «Но дела так мне чужды, как китайская 

грамота [Ф.В. Булгарин. Иван Иванович Выжи-

гин (1829)]» [НКРЯ]. Действительно, китайские 

иероглифы всегда казались русскому народу 

странными и непонятными, а обучение грамоте 

трудозатратным процессом, отсюда и стали 

называть что-либо сложное и запутанное китай-

ской грамотой. В данном предложении рассмат-

риваемый фразеологизм употребляется в сравне-

нии, присоединяясь к прилагательному чуждый, 

которое и указывает на наличие отрицательной 

коннотации у выражения. Фразеологизм китай-

ская грамота используется и в современной ре-

чи: «…но начислять ее (пенсию) будут по такой 

мудреной таблице, по сравнению с которой ки-

тайская грамота образец доходчивости 

[«Немецкой сказке» приходит конец? // Труд-7, 

2007.07.06]» [НКРЯ]. Автор сравнивает мудре-

ную таблицу для начисления пенсий с китайской 

грамотой. Называя ее «образцом доходчивости», 

журналист выражает свое ироничное отношение 

к предмету речи. Ирония и указывает на наличие 

отрицательного оттенка значения у фразеоло-

гизма. 

В некоторых городах России стали известны 

рестораны «Китайская грамота», название кото-

рых заставляет переосмыслить устойчивое вы-

ражение: «– Александр, поздравляем с открыти-

ем „Китайской грамоты”. Кстати, название как-

то характеризует ресторан? 

– Мне нравится, когда есть вторичный, скры-

тый смысл. „Китайская грамота” – это, с одной 

стороны, идиома, которая на слуху, с другой – 

ассоциация с чем-то не совсем понятным, но 

легкодоступным. Приблизительно такое же впе-

чатление складывается у людей о китайской 

кухне. С одной стороны, когда мы говорим „ки-

тайская кухня”, всем кажется, что они понимают, 

о чем идет речь; однако никто не знает по-

настоящему, что это такое…» [Александр Рап-

попорт].  

Другой пример, наоборот, демонстрирует 

процесс буквализации устойчивого выражения: 

Издательство «ВКН», Серия «Китайская грамо-

та». Отрицательная коннотация выражения про-

падает, поскольку речь идет о серии книг о ки-

тайском языке, соответственно, реализуется 

прямое значение слов в словосочетании. 

Игра смыслов возникает при восприятии 

названия «Филькина Грамота – подарки и суве-

ниры оптом и в розницу» (https://f-gramota.ru/): с 

одной стороны, учитывая отрицательные конно-

тации в значении фразеологизма, покупатель 
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может подумать о бесполезности или о низком 

качестве продаваемого, с другой стороны, фирма 

принадлежит Ширяеву Филиппу Владимирови-

чу, и, соответственно, название может быть 

напрямую связано с именем директора, а исполь-

зование известного фразеологизма в качестве 

названия решает задачи привлечения потребите-

лей. Кроме того, среди сувениров в магазине есть 

и фальшивые деньги, и шуточные предметы, то 

есть можно говорить и о реализации исконного 

значения выражения – ‘документ, не имеющий 

юридической силы’.  

Многие лингвисты, исследующие активные 

процессы в языке, отмечают появление окказио-

нальных образований в устной речи. Подобного 

рода пример мы встретили в Интернете с глаго-

лом, образованным от прилагательного грамот-

ный: «Министр сельского хозяйства Краснояр-

ского края Леонид Шорохов заявил о неграмот-

ности россиян в вопросе грантов и в связи с 

этим призвал „ограмотнять” население» [Рос-

сийский министр призвал «ограмотнять» населе-

ние]. Глаголы с корнем грамот- известны только 

в русских говорах. Окказиональное образование 

свидетельствует о словообразовательном потен-

циале основы грамот-. 

Выводы 

Таким образом, на современном этапе разви-

тия языка зафиксировано меньше бесприставоч-

ных производных слов с корнем грамот-, чем в 

древнерусском языке, однако жизнеспособность 

слов с рассматриваемым корнем доказывается 

изменением семантики некоторых лексем, из-

вестных в ранние периоды существования языка, 

образованием новых дериватов, свидетельству-

ющих о востребованности древнего корня в со-

временном русском языке, при этом само слово 

грамота и его производные активно включаются 

в процессы нейминга. 
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Аннотация. Статья посвящена универсальному лингвокультурному концепту «Дом», входящему в ядро 

языкового сознания русских и являющемуся организующим центром мира в русской культуре. Средства 

репрезентации этого концепта анализируются на примере двух произведений для подростков: романа Дины 

Сабитовой «Где нет зимы» и повести Ирины Мышковой «Мальчики не плачут». Цель статьи – выявить 

структурно-семантические особенности концепта дом в указанных произведениях на основе сопоставления с 

традиционной языковой картиной мира. Для проведения анализа использован лингвокогнитивный подход. В 

результате проведенного исследования автор приходит к выводу основное наполнение концепта дом в романе 

Д. Сабитовой связано с обретением подростком себя, осознанием своего места (дома) в этом мире. Для 

репрезентации этого содержания в романе использованы многочисленные оппозиции: уют (душевный покой 

родного дома) – приют (видимость уюта), двери (новые возможности) – окна (защита от внешнего мира), 

близкие люди – одиночество, тепло – холод, старое – новое, любовь к дому – формальные родственные связи. 

Повесть «Мальчики не плачут» построена на иных оппозициях: коридор как место изменений – комнаты как 

место, где можно спрятаться от окружающих; подмышка отца – свалка в районе Подмышки; дом (семья) – 

благоустроенная квартира, где живут чужие друг другу люди; искренность – показное благополучие. Обе 

повести объединяет мысль о том, что путь к дому, к семье – это путь взросления, осознания своей 

ответственности перед близкими, и пройти этот путь должны все члены семьи. 
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Abstract. The article focuses on the universal linguocultural concept «home», which is at the core of the Russian 

linguistic consciousness and is the organizing center of the world in Russian culture. The author analyzes the means of 

representing this concept in two works for teenagers: Dina Sabitova's novel Where There Is No Winter and Irina 

Myshkova's story Boys Don't Cry. The article aims to identify the structural and semantic features of the concept 

«home» in these works through their comparison with the traditional linguistic picture of the world. The analysis is 

based on the linguistic cognitive approach. The author concludes that the main meaning of the concept «home» in 

D. Sabitova's novel is associated with the teenager's discovery of his identity, finding his place (home) in this world. To 

represent this content, the novel uses numerous oppositions: comfort (peace of mind at home) – shelter (the appearance 
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of comfort), doors (new opportunities) – windows (protection from the outside world), close people – solitude, 

warmth – cold, old – new, love of home – formal family ties. The story Boys Don't Cry is built on different oppositions: 

corridor as a place of change – rooms as a place to hide from others; father's armpit – a landfill near Podmyshka; home 

(family) – comfortable apartment where strangers live; sincerity – pretentious well-being. Both stories are united by the 

idea that the way to your home and family is the way of growing up, realizing your responsibility to your close people, 

and that all members of the family must go this way.   

Key words: the concept «home»; stereotype; literature for teenagers; the language of fiction; linguistic conscious-

ness; linguistic picture of the world 
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Введение 

Концепт дом относится к числу ключевых 

культурных констант и играет важнейшую роль 

в формировании ценностной картины миры че-

ловека. Обращение к этому концепту в данной 

статье обусловлено несколькими причинами. Во-

первых, для когнитивной лингвистики особое 

значение, по мнению исследователей, имеют 

именно концепты, отражающие восприятие по-

вседневной жизни [Anderson, 2014, с. 34], в том 

числе и концепт дом. Во-вторых, современная 

подростковая литература, на материале которой 

проводилось исследование, стремится отразить 

прежде всего проблемы и «болевые точки», ко-

торые наиболее значимы для тех, кого в аннота-

циях к книгам принято называть «сред. и ст. шк. 

возрастом».  

Материалом для анализа стали роман Дины 

Сабитовой «Где нет зимы» (2011) и повесть 

Ирины Мышковой «Мальчики не плачут» (2021). 

Цель статьи – проанализировать средства репре-

зентации концепта дом в этих произведениях и 

выявить его структурно-семантические особен-

ности по сравнению с концептом дом в традици-

онной языковой картине мира. 

Теоретические основания исследования 

В когнитивной лингвистике под концептом 

традиционно понимается «вербализованный 

культурный смысл», «условная ментальная еди-

ница, направленная на комплексное изучение 

языка, сознания и культуры» [Антология, 2005, 

с. 11, 13]. Важной характеристикой концепта яв-

ляется его ценностность: «центром концепта все-

гда является ценность» [Антология, 2005, с. 14]. 

Несмотря на то что существует несколько десят-

ков определений понятия «концепт», наиболее 

востребованным в лингвокогнитивных исследо-

ваниях является определение, предложенное 

представителями воронежской школы З. Д. По-

повой и И. А. Стерниным, которые понимают 

концепт как «дискретное ментальное образова-

ние, являющееся базовой единицей мыслитель-

ного кода человека, обладающее относительно 

упорядоченной внутренней структурой, пред-

ставляющее собой результат познавательной (ко-

гнитивной) деятельности личности и общества и 

несущее комплексную, энциклопедическую ин-

формацию об отражаемом предмете или явле-

нии, об интерпретации данной информации об-

щественным сознанием и отношении обще-

ственного сознания к данному явлению или 

предмету» [Стернин, Попова, 2007, с. 553].  

Концепт дом часто становится предметом ис-

следования: его исследуют на материале фразео-

логии и паремий [Тимощенко, 2007], рекламных 

текстов [Аниськина, 2016], результатов ассоциа-

тивных экспериментов [Зимина, Байкова, 2021] и 

художественных произведений [Демченко, 2019; 

Валеева, 2019; Клюшенкова, 2017; Матвеева, 

2021]. Нередко проводят сопоставительное изу-

чение концепта дом в языковом сознании пред-

ставителей различных лингвокультур [Базылова, 

2009; Бобровник, 2018; Зимина, 2021]. Однако 

работ, посвященных репрезентации этого кон-

цепта в подростковой литературе, крайне мало 

[Вахитов, 2021], хотя сами книги для детей и 

юношества уже давно стали предметом при-

стального внимания ученых. В частности, анали-

зу подвергаются актуальные читательские прак-

тики и издательские стратегии, формирующиеся 

под влиянием медиасреды [Никкарева, 2017; 

Ухова, 2017а; Ухова, 2017б]; способы создания 

исторической эпохи в детской литературе [Гапо-

нова, 2021; Никкарева, 2020]; ценностные ориен-

тиры в книгах для детей и подростков [Аниськи-

на, 2017; Гапонова, Никкарева, 2020]. 

Необходимость изучения концепта дом в под-

ростковой литературе обусловлена его значимо-
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стью для становления личности. Именно с домом 

и семьей связаны не только светлые воспомина-

ния любого человека, но и первые обиды, разо-

чарования, потери.  

Концепт дом, в отличие от понятия дом, 

«охватывает не только ряд обобщенных суще-

ственных признаков данного предмета 

действительности, но и чувственно-наглядные 

образы, мыслительные картинки, абстрактные 

сущности, индивидуальные, ментальные пред-

ставления о нем, а слова и лексемы способству-

ют представлению исследуемого концепта в язы-

ке» [Базылова, 2009, с. 214].  

Содержание концепта дом в традиционной 

языковой картине мира носителей русского язы-

ка, описанное на основе анализа фразеологиче-

ских единиц и паремий, включает следующие 

концептуальные признаки: 1) дом – простран-

ство, населенное людьми (ограниченное, но сво-

бодное); 2) дом – личное пространство (закры-

тое, сокровенное, дающее силы); 3) дом – защи-

щенное, укромное пространство (уютное); 

4) дом – обжитое пространство (родное, близ-

кое); 5) дом – существо (живое, изменчивое); 

6) дом – духовное пространство (семейный очаг, 

средоточие традиций)» [Тимощенко, 2007, 

с. 276–277]. Очевидно, что все эти компоненты 

выражают положительную оценку. 

Сопоставительные исследования концепта 

дом в разных лингвокультурах позволяют выде-

лить несколько иные ключевые компоненты 

(микрополя): 1) дом как жилое строение, место 

проживания; 2) дом как семья; 3) дом как средо-

точие чувств; 4) дом как убежище; 5) дом как 

окружающая среда [Зимина, 2021, с. 92]. Однако 

и в этом случае можно говорить о преобладании 

компонентов с выраженной позитивной оценкой. 

В то же время исследователи нередко подчер-

кивают двойственность, характерную для этого 

концепта: дом нередко осознается через проти-

вопоставление материального и духовного, свое-

го и чужого, мужского и женского и т. д. [Боб-

ровник, 2018, с. 587].  

Рассмотрим, какие новыми компонентами 

обогащают содержание концепта дом книги для 

подростков. 

Методы исследования 

В когнитивной лингвистике обосновано изуче-

ние концепта через метафоры, репрезентирующие 

его [The Contemporary Theory…], и ассоциатив-

ные ряды, поскольку такой подход позволяет вы-

явить более глубинные смыслы и связи в структу-

ре концепта [Barsalou, 1992, с. 155]. В данной ста-

тье использован лингвокогнитивный подход: ана-

лиз осуществляется на основе 1) выделения язы-

ковых единиц (лексем, образов, метафор, синони-

мических рядов, высказываний и т. д.), репрезен-

тирующих исследуемый концепт; 2) выявления 

структуры концепта, в том числе семантических 

оппозиций, определяющих смысловые отношения 

между компонентами концепта.  

Результаты исследования 

Выбранные для анализа произведения напи-

саны с разницей в 10 лет, однако оба стали собы-

тием в детско-юношеской литературе: роман 

Д. Сабитовой (2011) уже успели поставить на 

сцене нескольких театров, несколько раз переиз-

дали, а дебютная повесть И. Мышковой (2021) 

вошла в шорт-лист литературного конкурса 

«Книгуру». 

Жанр произведения Дины Сабитовой критики 

нередко определяют, используя оксюморон «ре-

алистичная сказка». Сталкивание противопо-

ложностей, эффект обманутых ожиданий, ломка 

стереотипов становятся важными характеристи-

ками не только стилистики романа, но и струк-

туры исследуемого концепта. 

В начале романа дети, Павел и Гуля (главные 

герои), относятся к дому так, как и положено от-

носиться в их возрасте ко всему старому: 

В нашем доме всегда так, ведь он очень ста-

рый, ему уже сто лет. Развалюха, если честно. 

У нас даже газ не проведен, мы печку топим 

дровами [Цит. по: Сабитова, 2018]. 

В их отношении есть и теплота, и определен-

ное высокомерие, но Павел осознает связь поко-

лений: дом объединяет три поколения семьи, 

точнее пока три поколения, потому что мальчик 

знает только о них: 

Я тут живу всю жизнь, мама тут жила всю 

жизнь и бабушка тоже. 

Дом, в котором живут герои, действительно, 

необычный. Исследователи концепта дом в рус-

ской языковой картине мира говорят о значимо-

сти таких его элементов, как крыша/ потолок 

(ср.: крыша дома) и стены (как за каменной сте-

ной). Но в доме из книги Сабитовой гораздо 

важнее двери и пол. Дверей здесь очень много. И 

первая, о которой мы узнаем, находится … в 

шкафу. Дело в том, что, как и положено старому 

дому, в нем есть шкаф. Тот самый «многоуважа-

емый», существование которого «вот уже боль-

ше ста лет было направлено к светлым идеалам 

добра и справедливости»: 
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У нас в проходной комнате стоит старый 

шкаф с секретером. Дверца секретера откиды-

вается, превращается в столик, и становится 

виден встроенный шкафчик для бумаг и книг. А 

дальняя стенка этого шкафчика – зеркало. Что-

бы взрослому заглянуть в него, надо или накло-

ниться, или сесть за откидной столик. А когда 

я, маленький, подходил и заглядывал туда – сразу 

видел свое отражение. 

И мне всегда казалось, что там просто от-

верстие в другой мир. В котором живет другой 

Паша, в котором стоит очень похожая на 

нашу, но другая мебель. Я знал: чтобы туда по-

пасть, надо залезть в секретер и закрыть за 

собой дверцу. Если постараться и закрыть 

дверцу поплотнее, чтобы не проникал ни один 

луч света, то в полной темноте можно неза-

метно провалиться сквозь зеркало в тот мир. 

Читатель уже может решить, что его ждет 

очередное путешествие в Нарнию или Зазерка-

лье, но герой так и не воспользовался этой две-

рью в другой мир, хотя реальный ему и не очень 

нравился: сначала не решался, а потом вырос и 

перестал помещаться в секретере. 

Но это не единственная дверь из старого до-

ма, еще одной «дверью», точнее окном, в другой 

мир, становится для Павла чистый холст: 

Когда я вырос, то однажды поймал себя на 

мысли, что теперь окном в другой мир мне ка-

жется готовый к работе холст. 

И это «окно» на самом деле открывает проход 

не просто в другой мир – это ход к матери, пусть 

герой пока и не осознает этого, а мать Павла, ху-

дожница, так и не успеет узнать, что сын тайком 

от нее рисует и прячет рисунки на чердаке, ду-

мая о том, что когда-нибудь снимет их оттуда. И 

надо сказать, в один из сложных моментов жиз-

ни Павла именно эти рисунки помогут ему найти 

выход (снова возникает тема дверей) из сложной 

ситуации. 

Несмотря на то что дети не воспользовались 

дверью в Зазеркалье, сказка окружает их посто-

янно: кукла Лялька, которую бабушка сшила для 

Гули, умеет разговаривать. И все положительные 

герои в книге так или иначе вступают с ней в 

диалог. Лялька – своего рода лакмусовая бумаж-

ка, позволяющая увидеть истинную сущность 

человека, но полноценно с ней общаются только 

два человека: сначала бабушка Шура, а потом 

Гуля. У Павла есть свой «собеседник» – Ари-

старх Модестович, домовой, в темно-синем сюр-

туке, с профессорской бородкой. Он не часто 

появляется в книге осязаемо, но регулярно помо-

гает Паше: подкладывает подсказки, нужные ве-

щи и даже спасает жизнь Гули, покинув ради 

этого (впервые за сто лет!) свой дом и отправив-

шись в большой мир, чтобы позвать помощь. 

Именно домовой рассказывает Паше историю 

дома, историю семьи. Кроме того, именно он 

придает этому дому уют, то есть добавляет ему 

то, что в соответствии с традиционной языковой 

картиной мира и делает дом домом. До прихода 

домового первой хозяйке это никак не удавалось: 

Дом, говорит, хороший, а жена молодая жа-

луется, что уюта нет. Мол, и занавесочки пове-

сила в розовых цветочках, и кушетку в гостиной 

поставила, а все не то. 

Как и двери, окна тоже подчеркивают грани-

цы «своего» пространства, отделяют его от 

внешнего мира, однако если двери изображаются 

как источник возможностей, то окна репрезен-

туют идею защиты: оппозиция ‘опасность – за-

щищенность’ коррелирует с оппозицией ‘холод – 

тепло’. Холод, зима – это не только время года, 

они приходят, когда уходят близкие. В частно-

сти, на похоронах бабушки именно холод застав-

ляет Павла осознать потерю: 

Я закрываю глаза, и на меня надвигается 

что-то очень холодное, мне кажется, что с 

той стороны дует тонкий ледяной ветер – зи-

мой так дует от окон. У бабушки не может 

быть такого холодного лба. 

Исчезновение мамы герои тоже осознают че-

рез призму этой оппозиции: 

А вдруг маму придется долго-долго искать, 

до зимы, например, да? 

Уход близких воспринимается Павлом как 

проникновение холода в дом, при этом мальчик 

понимает, что холоду надо сопротивляться, ведь 

он способен погубить и сам дом: 

И ведь впереди зима. Если зимой дом не то-

пить, ему плохо будет, он у нас и так старый 

уже. 

Еще одна пространственная характеристика 

дома – потолок – появится в книге только после 

того, как дети попадут в приют: 

Я просыпаюсь каждое утро и думаю, что 

сейчас открою глаза и увижу наш темный до-

щатый потолок … Но потолок надо мной белый. 

Мы с Гуль живем в приюте. … Приют. Идиот-

ская ситуация. Мы не нуждаемся в том, чтоб 

нас кто-то приютил. У нас есть свой дом. 

Так происходит переосмысление ценности 

старого дома: на смену снисходительно-

пренебрежительному отношению приходит тоска 

по дому и понимание того, насколько он дорог 
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героям. Противопоставление «темный дощатый 

потолок» родного дома – белый, безликий пото-

лок детского дома актуализирует еще одну важ-

ную оппозицию в структуре концепта дом: 

‘уют – приют’. 

Возвращение домой становится главной меч-

той Паши и Гули. Ни стены, ни окна, ни потолок 

Центра временного содержания не способны де-

тям дать ощущения защищенности, которое да-

вал им их дом. Здесь они чужие, несмотря на то 

что в Центре, казалось бы, сделано все, чтобы 

воспитанникам было уютно: 

Этот ЦВС, он – как тюрьма. Нет, конечно, 

тут решеток нет и стены расписаны весело: 

винни-пухами, смешариками, Лукоморьем…  

Больше всего на свете я хочу жить дома. 

Моя главная цель в жизни – вернуться домой. 

И именно в этот момент читатель получает 

возможность взглянуть на дом глазами объек-

тивного посетителя – дальней родственницы, 

приехавшей в поисках возможной «добычи», но 

разочарованной состоянием дома: 

Слава богу, своими глазами посмотрела. Раз-

валюха, не приведи господи. Полы ходуном хо-

дят, из окон дует. Нашли тоже дуру: воду на 

горбу таскать, печку топить… Я-то думала – 

правда дом, а тут без удобств, без ничего. 

Таким образом, становится очевидно, что дом 

для Паши и Гули – это не столько жилище, зда-

ние, сколько близкое существо, семья. Неустро-

енность, плачевное состояние давно не ремонти-

рованной постройки компенсируются в сознании 

Павла ощущением связи старого дома с ушед-

шими близкими и теми чувствами и эмоциями, 

которые мальчику дарит родной дом: душевный 

покой и надежда на создание новой семьи. Когда 

Гуля тяжело заболевает, Павел обращается за 

помощью к дому, и тот не подводит: мальчик 

обнаруживает новые двери для проникновения в 

дом и укрывается в нем от преследователей: 

Дом за спиной тихо прислушивался ко мне. 

Ему явно не хотелось, чтоб я бил окна. 

Подобно тому как в начале романа духовные 

качества героя можно было однозначно понять 

по его отношению к тряпичной кукле Ляльке, так 

теперь по отношению к старому дому Павел 

находит тех, кто может стать для него и Гули 

новой семьей. И таким по-настоящему близким 

для дома и ребят человеком оказываются не род-

ные отцы героев и не их дальняя родственница, а 

совершенно чужая женщина, мать-одиночка, ре-

шившаяся не только усыновить брата и сестру, 

но и взять на себя ответственность за старый 

дом. Ее не пугают бытовые трудности, и она ре-

шается на переезд из только что отремонтиро-

ванной квартиры в дом, в котором нет ни цен-

трального отопления, ни канализации.  

Возникающие оппозиции ‘благоустроенная 

современная квартира – старый разваливающий-

ся дом’, ‘родные по крови люди, оказавшиеся 

духовно чуждыми, – родные по духу люди’, ‘фи-

зический комфорт – духовный комфорт, домаш-

ний уют’ актуализируют новые компоненты в 

структуре концепта дом: дом – место душевного 

покоя, защита от одиночества.  

Возрождение дома показано через обращение 

к оппозиции ‘холод – тепло’, а также через опи-

сание звуков и запахов, которые возвращаются в 

дом, подчеркивая, что он снова ожил: 

Дом, пока нас не было, как-то отсырел, в нем 

стало пахнуть мышами и пустотой. Только я 

еще видел, что в доме все по-прежнему, все на 

местах. Так что я первым делом притащил дро-

ва и начал топить – чтобы стало сухо и тепло; 

В нашем доме на чердаке лежат связки жур-

налов чуть ли не за пятьдесят лет. В нашем до-

ме пахнет масляной краской в комнате мамы, 

черносливом и медом в комнате бабушки, леден-

цами в комнате Гули, сушеным укропом на 

кухне, а когда топишь печи, пахнет дымком и 

осенними листьями. В нашем доме скрипят по-

ловицы, особенно в коридоре и бабушкиной ком-

нате, и все время что-то шуршит: то ли это 

мыши шныряют, то ли старое дерево вздыхает, 

то ли Аристарх Модестович свои таинственные 

дела делает…  

Символом тепла становятся и оранжевые за-

навески на окнах обновленного дома: 

На одном окне – уже висит новая штора – 

цвета густого прозрачного меда и апельсиновых 

корок, цвета старого кирпича и огня в печи. 

Важно, что именно такие занавески выбрала в 

свое время и первая хозяйка этого дома, пытаясь 

создать атмосферу уюта. Этот пример не только 

воплощает идею цикличности времени, но и 

подчеркивает значимость сохранения традиций 

для дома и семьи. Финал текста – заблудившийся 

герой выбирается из снежного плена и возвраща-

ется домой – актуализирует связь дома и дороги: 

инициация героя завершена, он повзрослел, и 

символом этого взросления становится обретен-

ная дорога к дому. 

Таким образом, основное наполнение концеп-

та дом в романе Д.Сабитовой связано с обрете-

нием подростком себя, осознанием своего места 

(дома) в этом мире. Для репрезентации этого со-
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держания в романе использованы многочислен-

ные оппозиции: уют (душевный покой родного 

дома) – приют (видимость уюта), двери (новые 

возможности) – окна (защита от внешнего мира), 

близкие люди – одиночество, тепло – холод, ста-

рое – новое, любовь к дому – формальные род-

ственные связи. 

Совсем иначе раскрывается концепт дом в по-

вести Ирины Мышковой «Мальчики не плачут». 

Координаты дома здесь изначально гораздо ши-

ре, чем в романе Д.Сабитовой: это не только соб-

ственно дом, точнее квартира, где живет главный 

герой, но и весь его родной район. В отличие от 

Павла Леша и сам не может сказать, как он отно-

сится к этому месту: 

Я живу в Подмышке. Это район такой, на 

окраине города. Знаю, знаю, дурацкое название. 

Но ведь не я его придумал. И жить тут, уж ко-

нечно, тоже не я решил. Где родился, там и жи-

ву. Хотя вот спроси меня: в каком районе хотел 

бы жить? Да фиг знает. Ни в каком. Ну или в 

Подмышке, привык уже. 

Использование стилистически сниженной 

лексики – не только способ создания речевого 

портрета главного героя, но и выражение ключе-

вой идеи концепта дом в повести И. Мышковой – 

несовпадение внешнего и внутреннего содержа-

ния, все оказывается обманчивым, ненастоящим: 

доскональное знание окрестностей дома дарит 

герою не чувство защищенности, а тоску от по-

стоянного лицезрения одних и тех же объектов, 

ему все здесь надоело. Дворец творчества, где 

мальчик занимается в разных кружках и студиях, 

оказывается дворцом только по названию: 

На дворец он, конечно, мало похож. Может, 

он раньше настоящим дворцом был, а потом с 

него все украшения сняли, краску отколупали и 

вазы на колоннах побили? <…> Теперь ничего 

нет. Даже травы. Земля по бокам от дорожки – 

как пюре с комками в школьной столовой, и му-

сора полно. 

Такими же неуютными являются и школа, и 

родной дом мальчика. Но герой не стремится 

что-то изменить, он пассивно соглашается с ре-

шениями родителей и бабушки, его все устраи-

вает, он ко всему привык и продолжает ходить в 

школу, которая находится через дорогу от дома. 

Таким образом, уже в самом начале повести 

устанавливается связь концептов дом и дорога.  

Образ дома создается, как и в романе «Где нет 

зимы», на основе оппозиции ‘холод – тепло’, но 

в повести И. Мышковой холод – это характери-

стика дома, а не внешней среды: 

Так мне вдруг холодно стало – до костей про-

брало. И не потому, что мокрый насквозь, а на 

улице мороз. А просто представил, что меня до-

ма ждет. Аж руки затряслись. 

Дом для Леши – место, куда не хочется идти, 

причем настолько сильно не хочется, что он не-

редко думает: 

Вот если бы что-нибудь случилось срочно, 

что меня по-настоящему бы убило. И домой не 

надо было бы идти! 

Дом Леши наполнен громкими и неприятны-

ми звуками: криками, оскорблениями, руганью и 

ссорами. 

Двери дома – источник опасности: из-за двери 

подъезда неожиданно появляется мама мальчика 

в тот момент, когда он еще не успел придумать, 

как объяснить свое опоздание, открытые двери в 

комнату мальчика – отражение тотального роди-

тельского контроля и отказа ему в праве на лич-

ное пространство, и, напротив, двери в его ком-

нату закрывают в тот момент, когда ему очень 

нужна поддержка близких, словно подчеркивая 

его одиночество, отрезанность от остальных 

членов семьи: 

И дверью – хлобысть! От этого удара слезы 

моментально закончились. Как будто мама 

дверь не в комнату, а в меня захлопнула. 

Из всех пространственных координат дома 

единственно приятным местом для мальчика яв-

ляется папина подмышка, но он лишь однажды 

смог там оказаться: 

До сих пор помню. Папа на диване лежал, я 

рядом с ним. Он меня обнял одной рукой, и я весь 

у него под мышкой поместился. Пахло от него 

неприятно. Кислятиной какой-то. Но я просто 

старался в другую сторону дышать и не уходил. 

Потому что когда еще можно у папы в под-

мышке полежать, чтобы он не орал. И чтобы 

никто вообще не орал. 

После очередного скандала из-за того, что 

Лешу впервые позвали играть в снежки и он вер-

нулся из школы позднее обычного, мальчик ре-

шает уйти из дома, вернее не возвращаться туда: 

герой слишком пассивен, чтобы выражать явное 

неповиновение, его уход – это не подростковый 

бунт, а попытка спрятаться от всех и отодвинуть 

момент наказания. 

В результате герой оказывается на свалке, и 

читатель обнаруживает значительное сходство 

этого места с той самой папиной подмышкой, о 

которой так мечтал Леша: здесь тоже тихо, нет 

никаких звуков, тоже пахнет чем-то кислым (Не 

воняет особо, так, попахивает неприятно), но 
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на первый взгляд это сходство видимое: рядом с 

папой мальчик был спокоен и счастлив, он был в 

безопасности, а в яме на свалке он может погиб-

нуть. Однако дальнейшее развитие событий по-

казывает, что именно эта ситуация заставила 

всех взрослых членов семьи пересмотреть свои 

отношения и друг с другом, и с самим Лешей. 

Родные наконец осознали, как сильно они любят 

мальчика, не за оценки в школе, не за экзамен в 

музыкалке, а просто за то, что он есть. Символом 

происходящих изменений становится длинный 

коридор в квартире: герои по очереди проходят 

путь от входной двери до кухни, и этот путь яв-

ляется путем от одиночества и отстраненности к 

семье и душевному покою. В этом случае кухня 

отражает традиционные для нашей культуры 

представления о домашнем очаге, объединяю-

щем всех членов семьи. Изменения происходят 

далеко не сразу: поначалу герои пытаются удер-

жаться в рамках своего обычного поведения: 

Из коридора послышался хруст подминаемых 

тапочек и приближающееся ворчание. Оно 

нарастало, нарастало, как звук подходящего по-

езда, и наконец ворвалось на кухню целым градом 

упреков.  

Квартира наполняется грохотом падающих 

предметов: рушится на пол вешалка, с грохотом 

падает табуретка, разбивается чашка, «звонко 

ударив о паркет маленьким колокольчиком». 

Материальный мир квартиры рушится, подчер-

кивая духовную разруху, царящую в ней.  

И в тот момент, когда кажется, что дом уже не 

спасти, герои находят свои «двери», ведущие к то-

му, что по-настоящему важно: мама «ныряет» в 

воспоминания через фотографию маленького сына: 

А Таня внезапно погналась за белым кроликом. 

Кролик был самым настоящим. То есть не фан-

тазией, а рамочкой для фотографии. Беленький 

такой, с розовым носиком, он держал в лапках 

воздушный шарик, а внутри шарика за стеклом 

годовалый Лешка сидел в коляске и обнимал пла-

стикового Карлсона. Таня смотрела, смотрела 

на этого кролика, да и провалилась в нору, точно 

Алиса, перестав видеть и слышать все, что 

происходило на кухне. 

Отец мальчика тоже проваливается в прошлое 

и вспоминает о «единственной передышке в зло-

сти» – о той ситуации, когда сын лежал у него 

под мышкой и они вместе смотрели кино, однако 

это счастье было очень недолгим и больше нико-

гда не повторилось: 

Облачко повисело-повисело, зацепившись за 

хрустальные капельки на люстре, да и растаяло 

без остатка в районе окна. 

Окно не удержало облачко счастья, а позво-

лило ему исчезнуть, подчинившись царящим в 

квартире злости и равнодушию к близким. И 

только отлупив сына ремнем, отец впервые ис-

пугался по-настоящему: 

<…> Олег увидел себя в коридоре с ремнем в 

руках перед дрожащим плачущим сыном. И тут 

вдруг эти слезы р-р-р-раз – расколдовали его!  

Отец осознал свою ответственность за семью, 

за жену и сына, но изменить что-либо не успел, 

отложив по привычке все на потом. Неслучайно 

это ключевое событие происходит в коридоре: 

герой делает первый шаг на пути к изменению. 

В финале повести нет изображения счастли-

вой семьи, есть лишь надежда, что герои смогут 

пройти свой путь к дому и обрести наконец сча-

стье. И такой финал подчеркивает: путь к дому, к 

семье – это путь взросления, осознания своей 

ответственности перед близкими, и пройти этот 

путь должны все члены семьи. Только тогда 

квартира станет домом. 

Заключение  

Проведенный анализ показал, что в произве-

дениях для подростков традиционное наполне-

ние концепта дом дополняется новыми смысла-

ми: дом – это не что-то застывшее, единожды 

созданное и вечно существующее, его надо со-

здавать, хранить, но, что особенно важно, его 

нужно обрести, найти свой путь к дому. Для ре-

презентации этого содержания концепт дом обо-

гащается новыми оппозициями, не свойственны-

ми традиционной картине мира: истинное, ис-

креннее – ложное, показное; внешнее – внутрен-

нее. Инициация подростка проходит через осо-

знание своего дома, но инициацию должны 

пройти и родители: им тоже необходимо изме-

ниться, чтобы сохранить дом и семью. 
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Аннотация. Современную жизнь невозможно представить без средств связи и коммуникации между 

людьми. Возникновение и развитие технических средств осуществления коммуникации (радио, телевидение и, 

особенно, Интернет) оказало большое влияние на социальные, политические, экономические, культурно-

исторические характеристики общества, на массовое сознание людей (участников коммуникации) и, в свою 

очередь, на дискурс. Иными словами, развитие телекоммуникационных средств связи и информационных 

технологий привело к появлению особого вида дискурсионного взаимодействия – медиадискурса. Целью 

данной работы является исследование происхождения понятия «медиадискурс», а также выявление его 

основных специфических характеристик. Также сделана попытка классифицировать медиадискурс с позиций 

каналов реализации коммуникативного воздействия на реципиента медиадискурса и определить их по способу 

коммуникативного воздействия на реципиента. В ходе работы авторами предложено свое рабочее определение 

данного сложного коммуникативного феномена и выявлено, что медиадискурс по своей структуре является 

диалогичным и публичным видом дискурса. На сегодняшний день данный вид дискурса является не только 

самым широкораспространенным ввиду аудитории, которая вовлечена в медиадискурсивный коммуникативный 

процесс, но и, возможно, самым влиятельным типом дискурса, поскольку именно медиадискурс принимает 

непосредственное участие в формировании общественного мнения. Поскольку медиадискурсивный контент 

является продуктом когнитивно-оценочной деятельности человека, реципиенту следует анализировать данный 

контент, используя критический дискурс – анализ, во избежание трансформации собственного мнения под 

влиянием средств массовой информации. Таким образом, исследования медиадискурса являются актуальной 

задачей современного языкознания, а медиадискурс может рассматриваться как форма рационального 

поведения человека, поддерживающая оптимальный порядок как в микроколлективе, так и в обществе в целом. 
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Abstract. Modern life is impossible to imagine without the means of communication and human interaction. Tech-

nical means of communication (radio, television, and especially the Internet) has had a great impact on the social, polit-

ical, economic, cultural and historical characteristics of society, on the mass consciousness of people (participants in 

communication) and, in turn, on discourse. In other words, the development of telecommunications and information 

technology has led to the emergence of a special kind of discourse interaction: media discourse. The purpose of this 

study is to investigate the origin of the concept of «media discourse,» as well as to identify its main specific features. An 

attempt has also been made to classify media discourse from the perspective of channels of communicative influence on 

the media-discourse recipient and define them according to the way of communicative influence on the recipient. In the 

course of the work the authors proposed their own definition of this complex communicative phenomenon and revealed 

that media discourse is a dialogic and public type of discourse by its structure. Today, this type of discourse is not only 

the most widespread in terms of the audience that is involved in the media-discursive communicative process, but also 

perhaps the most influential type of discourse, as it is the media discourse that is directly involved in shaping public 

opinion. Since media-discursive content is a product of human cognitive and evaluative activity, the recipient should 

analyze this content using critical discourse-analysis in order to avoid transforming his or her own opinion under the 

influence of the media. Thus, the study of media discourse is an urgent task for contemporary linguistics and media dis-

course can be considered as a form of rational human behaviour maintaining optimal order both for micro-collectives 

and society as a whole. 
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Введение 

Современная жизнь человека проходит в по-

стоянном, непрекращающемся потоке информа-

ции. Появление и развитие средств коммуника-

ции (радио, телевидение, Интернет) обуславли-

вает возникновение нового типа дискурса – ме-

диадискурса. Необходимо отметить, что до сих 

пор не существует единого определения иссле-

дуемого понятия. Так, отечественными учеными 

используются следующие термины: медиадис-

курс [Добросклонская, 2012; Кожемякин, 2010], 

язык средств массовой информации [Володина, 

2011], массмедийный дискурс [Плотникова, 

2002], сетевой дискурс [Карасик, 2021], дискурс 

массовой коммуникации [Граудина, 2000], ме-

дийный дискурс [Кибрик, 2011], масс – медиаль-

ный дискурс [Желтухина, 2004] и др. Зарубеж-

ные исследователи употребляют такие термины, 

как: mass media [Bell, 1991], media discourse 

[Fairclough, 1989],  mass media discourse [Dijk 

van, 1995], language in the news [Fowler, 1991],  

the media [Montgomery, 1996] и др. Такое значи-

тельное количество терминологических опреде-

лений служит неоспоримым доказательством 

того, что явление медиадискурса привлекает 

внимание исследователей во всем мире, является 

актуальным феноменом современного языкозна-

ния и «представляет собой сложное коммуника-

тивное явление, при анализе которого необходи-

мо учитывать как собственно лингвистические, 

так и экстралингвистические факторы, характе-

ризирующие его» [Бабаян, 2020, с. 23]. В насто-

ящей работе придерживаемся терминологии, 

предложенной Т. Г. Добросклонской, по мнению 

которой медиадискурс – это «совокупность 

процессов и продуктов речевой деятельности в 

сфере массовой коммуникации во всем богатстве 

и сложности их взаимодействия» [Добросклон-

ская, 2020, с. 152]. 

Методы исследования 

Возникновение медиадискурса может быть 

обусловлено появлением средств массовой ин-

формации. Иными словами, можно отметить, что 

с появлением СМИ возник и медиадискурс. Та-

ким образом, медиадискурс явление далеко не 

новое и «является отражением нашей действи-

тельности» [Tyukina, 2021, р. 32]. Но в последние 

десятилетия его влияние на функционирование 

социума значительно возросло. Не подлежит со-

мнению, что с возникновением и распростране-

нием сети Интернет, медиадискурс становится 

«характерной особенностью организации миро-

вого современного информационного простран-

ства» [Добросклонская, 2012, с. 79]. Иначе гово-

ря, медиадискурс становится одним из самых 

значимых видов дискурса в современном мире. 

Основными характеристиками медиадискурса 

являются «коллективный, коллегиальный харак-

тер производства текстов и их направленность на 

огромную рассредоточенную в пространстве 

аудиторию» [Добросклонская, 2012, с. 21] и осо-

бый связующий механизм – медийный канал, 

посредством которого информация доставляется 

адресату (пресса, радио, телевидение, Интернет) 
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[Добросклонская, 2012, с. 77]. Опираясь на вы-

шесказанное, можем сделать вывод о том, что 

медиадискурс «диалогичен по своей структуре, 

поскольку предполагает участие в процессе ком-

муникации как источника информации (сайты в 

сети Интернет, СМИ), так и реципиента инфор-

мации (любой получатель данного контента)» 

[Мельникова, 2021, с. 173].  

Исходя из этого, можно выделить три типа 

медиадискурса по каналам реализации комму-

никативного воздействия на реципиента:  

1) теледискурс; 

2) радиодискурс; 

3) интернет- или компьютерный дискурс.  

Все эти виды дискурса, в свою очередь, мож-

но классифицировать как автономные, интер-

активные и интерактивно-автономные по спо-

собу коммуникативного взаимодействия. Медиа-

дискурсивное коммуникативное взаимодействие 

осуществляется посредством аудио- (радио), ви-

зуального и аудиовизуального каналов (теледис-

курс, интернет-дискурс).  

Под автономным коммуникативным видом 

дискурсивного взаимоздействия подразумевает-

ся, что первичный контент медиадискурса может 

быть создан автором или коллективом авторов, 

размещен в канале реализации и получен реци-

пиентом (реципиентами) посредством аудио-, 

визуального и аудиовизуального каналов не в 

режиме реального времени. Получив первичный 

медиадискурсивный контент, реципиент анали-

зирует информацию, но не может создать ответ-

ный контент (оставить отзыв на содержание пер-

вичного контента). Иными словами, дискурсив-

ный контент может быть создан автором задолго 

до получения данного контента реципиентом. 

Возможны несколько вариантов осуществления 

данного процесса. Например, автор статьи созда-

ет контент (статью), направляет его в издатель-

ство, где контент рецензируется специалистами в 

данной области. Далее контент размещается тех-

ническим специалистом в канале вещания. И 

только после этого реципиент может ознако-

миться с контентом и проанализировать его. Ли-

бо автор создает контент самостоятельно, и са-

мостоятельно же размещает его в канале веща-

ния (интернет-сайт, блог, интернет-форум и др.). 

Ни в том, ни в другом случаях реципиент не мо-

жет отреагировать на контент в данном канале 

реализации. Таким образом, можно отметить, что 

автономный вид медиадискурса является пуб-

личной, неспонтанной формой взаимодействия 

участников коммуникации.  

Интерактивный по способу взаимодействия 

коммуникантов вид медиадискурса обусловлен 

режимом произведения коммуникации посред-

ством аудио-, визуального и аудиовизуального 

каналов в режиме реального времени. Участники 

коммуникативной ситуации могут осуществлять 

коммуникацию, обмениваясь контентом. Совре-

менные технические средства (смартфоны и др.) 

и интернет-технологии позволяют производить 

коммуникацию, используя каналы как одновре-

менно, так и по отдельности. Такой вид медиа-

дискурса является наиболее приближенным к 

традиционной ситуации речевой коммуникации. 

Таким образом, можно отметить, что интерак-

тивный вид медиадискурса является ситуатив-

ным и спонтанным. Примерами могут служить 

радиопередачи, телевизионные трансляции, ви-

деотрансляции в интернете, поддерживающие 

формат синхронного во времени взаимодействия 

коммуникантов. 

Интерактивно-автономный по способу ком-

муникативного взаимоздействия вид сочетает в 

себе оба вышеупомянутые виды медиадискурса. 

Контент может создаваться и размещаться в ка-

нале вещания как до непосредственного возник-

новения коммуникативной ситуации, так во вре-

мя возникновения коммуникативной ситуации и 

даже после ее завершения. В отличие от каналов 

вещания автономного вида, каналы вещания ин-

терактивно-автономного вида медиадискурса 

имеют функцию обратной связи. В данном слу-

чае можно отметить синхронные и асинхронные 

дискурсивные взаимодействия коммуникантов. 

Вступив в дискурсивные взаимодействия, реци-

пиент, получив и проанализировав дискурсив-

ный контент, может отреагировать на него как в 

режиме реального времени, так и в течение не-

определенного количества времени. Примером 

может служить социальная сеть «Вконтакте». 

Коммуниканты могут обмениваться контентом в 

режиме реального времени, могут оставлять друг 

другу сообщения в режиме офлайн. Таким обра-

зом, можно отметить, что интерактивно-

автономный вид медиадискурса является пуб-

личной формой как синхронного, так и асин-

хронного взаимодействия участников коммуни-

кации.  

Результаты исследования 

Исходя из вышесказанного, считаем целесо-

образным представить собственное определение 

данного коммуникативного явления. Итак, ме-

диадискурс – это публичное, устное или пись-
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менное коммуникативное взаимодействие, ко-

торое происходит через некий канал вещания 

(например, печатные источники информации; 

телевизионные и радио – каналы, интернет- 

сайты), дискурс которого ориентирован как на 

присутствующего (эксплицитного), так и на 

неприсутствующего (имплицитного/ потенци-

ального) читателя, слушателя или зрителя. 

В силу того, что медиадискурс является пуб-

личным видом дискурса и его аудитория чрезвы-

чайно велика, он оказывает значительное влия-

ние на различные сферы жизни человека: куль-

турную, социальную, политическую и, конечно, 

лингвистическую. Лингвисты оценивают медиа-

дискурс довольно критически. Например, 

Т. А. ван Дейк рассматривает искажение медиа-

дискурсивной информации журналистами при ее 

отборе и обработке, определяя данные искаже-

ния как «нарушение принципа объективности в 

медийном сообщении» [ван Дейк, 2000, с. 283]. 

Согласно мнению некоторых зарубежных иссле-

дователей, принцип объективности предполага-

ет, что автор медийного сообщения должен 

“…avoid becoming involved in the event, form no 

prejudicial friendships with actors in the event, leave 

your own biases at the foot of the stage, consider 

yourself the impartial observer for the vast public 

who cannot personally attend the drama… should 

make snapshot of reality” [Willis, 1991, p. 7] – 

«…избегать личной вовлеченности в происхо-

дящее, не вступать с участниками событий в от-

ношения, которые могут сформировать 

предубеждение против других участников, 

оставлять свои собственные взгляды за «сце-

ной», считать себя беспристрастным наблюдате-

лем на службе у огромного числа людей, кото-

рые не могут лично посетить «спектакль» и от-

ражать только реальный ход событий» [перевод 

наш. – К. М., В. Б.]. Р. Фаулер отмечает, что ме-

диадискурсивный контент может быть в равной 

степени как искаженным, так и объективно от-

ражающим существующую реальность [Fowler, 

1991, p. 10–11]. С его точки зрения, на мнение 

создателей медиадискурсивного контента непо-

средственное влияние оказывает социально-

политическая обстановка в стране. В свою оче-

редь, Т. А. ван Дейк указывает, «что искаже-

ние/предвзятость, отсутствие объективности в 

новостных сообщениях также зависит от пишу-

щего и основано на его личных убеждениях и 

мнениях, a также сложившихся этнических 

предубеждениях, существующих в социальной 

памяти» [ван Дейк, 2000, с. 143]. Иными слова-

ми, автор медиадисурсивного контента не спосо-

бен беспристрастно оценивать и воспроизводить 

все подробности произошедшего события, если 

он не являлся его непосредственным участни-

ком. Так или иначе, он попытается смоделиро-

вать конкретную ситуацию в своем сознании и 

будет транслировать реципиенту уже, некоторым 

образом, свое собственное понимание и видение 

данной ситуации, на которую оказали влияние 

различные факторы. Именно данное обстоятель-

ство является причиной «искаже-

ния/предвзятости» медиадискурсивного контен-

та. [ван Дейк, 2000, с. 143]. Также создателями 

медиадискурсивного контента используются 

различные языковые приемы, как: фонологиче-

ские (рифма или ассонанс); синтаксические 

(например, параллелизмы); стилистические (ме-

тафоры или сравнения) и др. Для создания эф-

фекта кульминации или контраста используются 

структуры, выполняющие функции преуменьше-

ния или гиперболы. Данные структуры служат 

для компактного представления информации, 

способствуя тем самым ее лучшему запомина-

нию. Таким образом, для достижения эффекта 

объективности необходимо сопровождать ме-

диадискурсивный контент подтверждающими 

данными (фото, видео, аудио), чтобы реципиент 

мог самостоятельно сделать выводы о содержа-

нии контента [ван Дейк, 2000, с. 133].  

Заключение 

Таким образом, по мнению Т. А. ван Дейка, 

медиадискурсивный контент может быть адек-

ватно понят реципиентом только «если мы будем 

анализировать их как результат когнитивной и 

социальной деятельности журналистов по произ-

водству текстов и их значений, как результат ин-

терпретации текстов читателями газет и телезри-

телями, производимой на основе опыта их обще-

ния со средствами массовой информации» [ван 

Дейк, 2000, с. 139].  

С точки зрения П. Уайта, ограничивая субъек-

тивные межличностные характеристики ново-

стей, журналисты могут с помощью «объектив-

ного» языка исказить реальность. Используя 

объективный язык, они могут претендовать на 

нейтральность только используя формальный 

(безличный) язык новостей. Он предполагает, 

что использование такого безличного языка яв-

ляется “a rhetorical stratagem to aid the obfuscation 

of a reporter’s subjectivity” [White, 1997, p. 130] – 

«риторической стратагемой, помогающей скрыть 

субъективность репортера» – [перевод наш. – 
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К. М., В. Б.]. Следует отметить, что в английском 

языке медиадискурс является одним из четырех 

основных типов дискурса, наряду с разговорной 

речью, академическим письмом и художествен-

ной литературой. 

Зарубежными лингвистами проведено значи-

тельное количество исследований медиадискур-

са. Например, Дж. Родни проводит жанровый 

анализ медиадискурса, описывая язык СМИ с 

точки зрения того, что отличает данный язык от 

других видов дискурса [Rodney, 2021, p. 44], 

А. Зульфикар оценивает политический медиа-

дискурс [Zulfiqar, 2021, p. 242]. 

Но авторы разделяют мнение Р. Водак о том, 

что критический дискурс-анализ является наибо-

лее предпочтительным видом анализа медиадис-

курсивных тем, как в СМИ, так и в сети Интер-

нет. Только критический дискурс-анализ может 

обеспечить междисциплинарный подход к кри-

тическому анализу медиадискурса, принимая во 

внимание явные и скрытые социально-

политические проблемы, например, такие как 

расизм, капитализм, национализм, антисемитизм, 

сексизм и многие другие. Подобные практики 

помогут расширить возможности маргинализи-

рованных, бесправных и угнетенных людей 

[Wodak, 2009, p. 1–32]. 

Как отмечает К. O’Холлоран, критический 

дискурс-анализ призван “to illuminate ways in 

which the dominant forces in a society construct 

versions of reality that favour their interests, as well 

as to unmask such practices to support the victims of 

such oppression and encourage them to resist and 

transform their lives” [O’Halloran, 2011, р. 571] – 

«осветить способы, с помощью которых домини-

рующие силы в обществе конструируют версии 

реальности, которая отвечает их интересам, а 

также разоблачить такие практики, для того что-

бы поддержать жертв такого угнетения и побу-

дить их к сопротивлению и преобразованию сво-

ей жизни» [перевод наш. – К. М., В. Б.]. 

Таким образом, можем заключить, что в 

настоящее время медиадискурс является одним 

из самых значительных типов дискурса, а крити-

ческий подход к его анализу – одним из основ-

ных видов анализа медиадискурса. Медиадис-

курс может рассматриваться как форма рацио-

нального поведения человека, поддерживающая 

оптимальный порядок как в микроколлективе, 

так и в обществе в целом и представляет собой 

сложный коммуникативный феномен, отражаю-

щий нашу действительность, при анализе кото-

рого необходимо учитывать как собственно 

лингвистические, так и экстралингвистические 

факторы, присущие только ему и характеризи-

рующие данное явление [Alba-Juez, 2018, p. 15].  

Это публичное (устное или письменное) ком-

муникативное взаимодействие, которое происхо-

дит через некий канал вещания, дискурс которо-

го ориентирован как на присутствующего (экс-

плицитного), так и на неприсутствующего (им-

плицитного/ потенциального) реципиента (чита-

теля, слушателя или зрителя). Радиодискурс, те-

ледискурс, интернет – дискурс представляют со-

бой виды медиадискурса. Данная классификация 

медиадискурса проведена по типу канала реали-

зации коммуникативного воздействия на реци-

пиента. Радиодискурс, теледискурс, интернет – 

дискурс в процессе акта коммуникации в свою 

очередь могут подразделяться на автономный, 

интерактивный и интерактивно-автономный по 

способу коммуникативного взаимодействия на 

реципиента виды дискурса.  
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Аннотация. Н. И. Греч рано начал педагогическую деятельность и на протяжении всей жизни составлял 

учебники, учебные и методические пособия, вызывавшие разнообразные реакции. Это разнообразие 

объясняется не только историей преподавания русского языка или сменой научных парадигм в истории 

лингвистических учений в России, но и зависимостью массовых представлений об ученом от доминирующего 

дискурса.  

Отказ от грамматик Н. И. Греча в преподавании был связан с развитием сравнительно-исторического 

языкознания, с новыми тенденциями в восприятии возрастной психологии и с изменениями литературных вкусов 

в 1850–60 годы. Не менее существенной причиной стало поверхностное прочтение грамматических работ Греча-

ученого. Оно было обусловлено идеологическими причинами. До начала 1850-х гг. отношение к учебникам Греча 

в основном складывалось под влиянием преподавателей, грамматистов, филологов. Но после замены учебных 

программ в 1856 году интерес к трудам Греча стал падать. В этом процессе особую роль сыграли критические 

публикации Галахова и стихи Добролюбова. В работе охарактеризовано отношение к учебникам Греча до и после 

обновления и замены учебных программ в 1856 году, освещена роль демократической журналистики в 

формировании негативного отношения к Гречу-лингвисту. Восстановление интереса к тем сферам, которыми 

занимался Греч, как и к самому лингвисту, происходит лишь в середине 1950-х гг.  

В статье приводится общий список европейских грамматик, на которые опирался Н.И.Греч, комментируется 

состав филологического окружения автора. 
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Abstract. Nikolay Ivanovich Gretsch started teaching early. He compiled textbooks, educational and methodological 

manuals throughout his life that afterwards became objects of various reviews. This diversity is explained not only by 

the history of the Russian language teaching or by the shift in scientific paradigms in the history of Russian linguistics, 

but also by the influence of the dominant discourse on public attitude to the scholar.  

The rejection of N. I. Gretsch's grammars in teaching was connected with the evolution of comparative historical 

linguistics, with new trends in developmental psychology, and with changes in literary tastes in the 1850-60s. An 

equally significant reason was superficial reading of Gretsch's grammatical works. It was due to ideological reasons. 

Until the early 1850s, the attitude towards Greek textbooks was mainly influenced by teachers, grammarians, 

philologists. But after the curricula were replaced in 1856, the interest in Gretsch's works began to decline. Galakhov's 

critical publications and Dobrolyubov's poems played a significant role in this process. This article characterizes the 

attitude toward Gretsch's textbooks before and after the updating and changing the curricula in 1856, and highlights the 
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role of democratic journalism in forming a negative attitude toward Gretsch as a linguist. It is not until the mid-1950s 

that the interest in the fields that Gretsch was studying, as well as in the linguist himself, was restored.  

The article provides a complete list of European grammars used by N. I. Gretsch, and comments on the scientist's 

philological environment.  

Key words: N. I. Gretsch; grammar; criticism; history of linguistic studies; teaching of the Russian language; 

F. I. Buslaev; V. A. Galakhov; N. A.Dobrolyubov 
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Журналист, писатель, филолог, учитель 

Н. И. Греч (1787–1867) работал в разных обла-

стях языкознания: изучал грамматику и орфо-

графию, занимался лексикографией и орфоэпией, 

оставил немало ценных замечаний о заимствова-

ниях, неологизмах и архаизмах своего времени 

[Булич, 1904, с. 1010–1013; Виноградов 1958, 

с. 134–162; Григорьева, 2004, с. 42–45; Никитин, 

2017, с. 49–58; Тростенцова, 1997, с. 54–58]. 

Сейчас Н. И. Греча называют одним из основа-

телей отечественной ономасиологии [Даниленко, 

2009, c. 247], представителем функционального и 

полевого подходов к анализу частей речи [Соко-

лова, 2008; Соколова, 2009]. Наибольший инте-

рес у современных исследователей вызывают 

рассуждения Греча о виде русского глагола и 

способе глагольного действия [Клубков, 2011, 

c. 143–144], описание различий между существи-

тельным и прилагательным [Вихрева, 2010, 

с. 184], его интерпретация разрядов местоиме-

ний, описание особенностей склонения числи-

тельных, анализ междометий как части речи, 

противопоставленной как знаменательным, так и 

служебным частям речи [Добродомов, 1987, 

с. 58–62]. Заслугой Греча считают учение о глав-

ных и второстепенных членах предложения, а 

также характеристику различий простого и 

сложного предложения, главного и придаточного 

[Виноградов, 1958, c. 139–142].  

Однако так было не всегда. Возрождение ин-

тереса к грамматикам Греча датируется середи-

ной 1950-х годов, причем существенным факто-

ром стало возвращение имени Греча академиком 

В. В. Виноградовым [Виноградов, 1958]. Исто-

рия Греча – иллюстрация того, насколько вы-

страивание иерархий в научном мире может за-

висеть от доминирующих вненаучных дискур-

сивных практик и как драматично они порой 

формируют массовые представления о том или 

ином научном подходе.  

*** 

Грамматики Греча: преподавание и фило-

логическое окружение.  

Русский язык как учебный предмет долго не 

имел устойчивого положения в системе россий-

ского образования. Включение русского языка в 

учебные планы гимназий произошло по инициа-

тиве Российской академии наук в 1786 году [Ба-

ранов, 1996, с. 48]. «Российская грамматика» 

(1755) М. В. Ломоносова, первая научная норма-

тивная грамматика русского языка, несмотря на 

авторитетность, не могла использоваться в каче-

стве учебника для гимназий, поскольку изна-

чально не предназначалась для этого. «Появле-

ние специальных „философских грамматик” в 

начале ХIX века означало пробуждение интереса 

к системе языка, осознание того факта, что 

грамматика – это не только нормативно-

практическое „искусство правильно говорить и 

писать”» [Клубков, 2011, с. 7]. В России в то 

время не было специальной методики препода-

вания родного языка [Владимиров, 1867, c. 35], 

использовалась вопросно-ответная форма обуче-

ния: учитель заучивал вопросы, ученик – ответы, 

учили наизусть парадигмы и правила.  

В 1804 году, то есть спустя неполных 20 лет 

после введения в преподавание предмета «отече-

ственный язык», был принят новый Устав 

народных училищ, в соответствии с которым 

русский язык был исключен из учебных планов 

средних учебных заведений, а часы были отданы 

в пользу всеобщей грамматики, логики и рито-

рики. В учебниках того времени отразилась тен-

денция соединять «общую грамматику» с «рус-

ской грамматикой» [Булич, 1904, c. 559]. Благо-

даря С. С. Уварову в гимназиях предмет «отече-

ственный язык» сохранился (решение принято в 

конце 1811 года), но с 1818 года часы на русский 

язык сокращаются, а с 1819 он упраздняется в 

гимназических программах [Лапатухин, 1963, 

с. 44]; на первый план выходят латынь, грече-

ский, современные европейские языки.  

Преподавательская деятельность Н. И. Греча 

начинается в период доминирования всеобщих 

грамматик и разворачивается в связи с введени-

ем в систему преподавания «отечественного 

языка», «классической российской словесности» 

(А. С. Шишков).  
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В 1808 году девятнадцатилетний Греч издает 

«Таблицу русских склонений», соответствую-

щую принципам методики нормативно-

грамматического периода в преподавании рус-

ского языка. Автора впоследствии критиковали 

за излишнюю детализацию парадигм в грамма-

тических таблицах, однако Греча оправдывает 

его увлеченность идеями ланкастерской системы 

обучения [Греч, 1911]: таблицы должны были 

служить ускоренному усвоению русской грамма-

тики [Лапатухин, 1963, с. 82–89].  

В 1827 году с посвящением «государю-

императору Николаю Павловичу, самодержцу 

всероссийскому» выходит «Пространная русская 

грамматика» Н. И. Греча, а за нею «Практиче-

ская русская грамматика» – с посвящением 

«Государю великому князю Александру Никола-

евичу, всероссийского престола наследнику». В 

связи с публикацией «Пространной грамматики» 

сорокалетний автор был удостоен звания члена-

корреспондента Академии наук.  

Во вводной части к «Пространной граммати-

ке» Н. И. Греч благодарит за помощь и советы 

А. Х. Востокова, В. А. Жуковского, О. И. Сен-

ковского, Ф. Ф. Шармуа, Я. О. Ярцова, И. Ф. Ка-

лайдовича, Ф. И. Рейфа, П. Х. Шлейснера, П. П. 

Острогорского, Б. И. Иваницкого, А. Н. Оленина, 

М. Н. Цветкова, Г. Л. Делонда (именно в такой 

последовательности). Этот список распадается 

на две части. Во-первых, это языковеды и лите-

раторы, с которыми Греча связывают и друже-

ские отношения, и профессиональные интересы. 

Греч был другом Востокова и показывал ему 

свои ранние работы (например, «Опыт о русских 

спряжениях» 1811 года), а в 1833 году способ-

ствовал получению Востоковым Демидовской 

премии. Греч был знаком с рукописью грамма-

тики В. А. Жуковского. И. Ф. Калайдович (1796–

1853) был автором отзывов о грамматиках 

Н. И. Греча и А. X. Востокова (Калайдович 1827; 

Калайдович 1828). Ф. И. Рейф (1792–1872) – 

швейцарский и российский лингвист, состави-

тель «Русско-французского Словаря», переводил 

«Пространную грамматику» параллельно про-

цессу ее написания и издал перевод в 1828 году 

[Greč, 1828]. Французский востоковед 

Ф. Ф. Шармуа (1793–1868) прибыл в Петербург 

на кафедру арабского и персидского языков в 

качестве одного из лучших учеников Сильвестра 

де Саси, на грамматику которого ссылается Греч. 

Во-вторых, это бывшие учителя, которым 

Греч благодарен как ученик, о чем говорится и в 

его воспоминаниях. В 1801 году четырнадцати-

летний Греч начал изучать правоведение в Юн-

керской школе, возглавляемой тогда 

А. Н. Олениным (1763–1843), которому «был 

душевно предан» [Греч, 1930, с. 220]. В училище 

любимыми наставниками подростка были 

М. Н. Цветков, «человек добрый, умный, ученый 

и образованный, один из лучших студентов Мос-

ковского университета, но большой чудак», пре-

подаватель логики и красноречия 

П. П. Острогорский, «человек неглупый, умев-

ший красно говорить»; преподаватель словесно-

сти Б. И. Иваницкий, «воспитанник учительской 

семинарии, молодой человек лет двадцати пяти, 

очень хорошо образованный, знающий и одарен-

ный благородным вкусом». «Немецкому языку 

обучал человек, о котором я до конца моей жиз-

ни буду вспоминать с любовью и благодарно-

стью: Павел Христианович Шлейснер» [Греч, 

1930, с. 220–223]. Таким образом, благодарности 

открывают нам сферу личных знакомств Греча и 

в научном сообществе, и среди «словесников»-

практиков.  

Упомянутый в списке последним, талантли-

вый педагог Г. Л. Делонд (1779–1830) – исклю-

чительная фигура. Хотя круг знакомых Греча 

среди гувернеров и преподавателей учебных за-

ведений был весьма широк, в «Грамматике» он 

благодарит именно Лаббе-Делонда, ставшего 

прототипом «мосье Лаббе» в романе «Евгений 

Онегин» [Клюшин, Маркасова, 2022].  

Работоспособность и энтузиазм автора объяс-

нимы изменением статуса русского языка как 

учебного предмета: с 1828 года русский язык 

уже не исключается из учебных планов. Попу-

лярность учебников Греча была во многом обу-

словлена его постоянной методической деятель-

ностью: «пространная» и «практическая» грам-

матики адаптировались к реальному преподава-

нию [Греч, ; Греч, 1832; Греч, 1840; Греч, 1843; 

Греч, 1851; Греч, 1852]. В 1828 году Греч публи-

кует «Начальные правила русской грамматики», 

с 10-го издания называемые «Краткой русской 

грамматикой».  

Грамматики Греча продержались в системе 

образования довольно долго не только потому, 

что они были необходимы системе образования, 

но и потому, что у Греча были и связи в мини-

стерстве народного просвещения, и своя типогра-

фия, в которой издавались учебники, и – главное – 

поддержка современников, разделявших его 

взгляды. Он сам занимался популяризацией грам-

матики в курсе лекций, в 1840 году изданных под 

названием «Чтения о русском языке». 
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Перелом в триумфальном шествии грамматик 

Греча произошел в 1850-е, на склоне лет автора. 

«Под влиянием грамматики Греча и по ее пред-

писаниям составлялись другие школьные учеб-

ники русского языка (напр., В. Половцева). Но 

уже в 60-х годах иронически… говорилось о 

«преданиях старины, завещанных учителями 

русской грамматики Гречем с братиею» [Вино-

градов, 1958, c. 139]. Несмотря на это «Русская 

грамматика первого возраста» с 1859 по 1865 гг. 

выдержала четыре издания. 

Грамматики Греча как объект научной и 

ненаучной критики.  

Постоянным объектом критических высказы-

ваний был сам логико-грамматический подход к 

языку: Греч пытался соединить логические осно-

вания с грамматическими характеристиками 

языковых единиц исходя из того, что элементы 

содержания (смысла) должны находить выраже-

ние в грамматических показателях. Этот подход 

многим казался искусственным, а критиков осо-

бенно задевал тот факт, что для Греча является 

авторитетом «Грамматика Пор-Рояля» [Галахов, 

1856, c. 1490–1500]. Используемый Гречем 

«принцип подразумевания» воспринимали как 

доказательство влияния этой грамматики [Вино-

градов, 1958, c. 159]. Для того времени такое от-

ношение к рациональным грамматикам было 

объяснимо: «Грамматика Пор-Рояля» будет при-

знана лишь в 1960-е годы, в связи с развитием 

типологического и логического направлений в 

языкознании.  

Раздражение вызывала и эрудиция автора, ко-

торую воспринимали как неприличное увлечение 

иноземными грамматиками. Гречу даже при-

шлось доказывать, что он создал самостоятель-

ный труд [Греч 1828]. Исследователи установи-

ли, что Н. И. Греч опирался на целый ряд ино-

странных грамматик. Это, например, труды ве-

ликого немецкого лингвиста И. К. Аделунга 

«Deutsche Sprachlehre» (1781) и «Umständliches 

Lehrgebäude der deutschen Sprache» (1782) и 

грамматика его ученика И.С.Фатера «Praktische 

Grammatik der russischen Sprache» (1808). Отме-

тим, что Н. И. Греч состоял в переписке с 

И. С. Фатером. Также Греч был знаком с труда-

ми К. Ф. Бекера «Organism der Sprache als Einlei-

tung zur deutschen Grammatik» (1827) и «Deutsche 

Grammatik» (1829). Отношение к этой системе 

преподавания у Греча менялось на протяжении 

жизни.  

Цитата из книги Бернгарди «Sprachlehre» 

(1801–1803) стала эпиграфом к «Грамматике» 

Греча, который отмечал, что взгляды этого уче-

ного определили его взгляды на систему синтак-

сических связей. Кстати, этим обусловлено и об-

ращение Греча к работе Ф. В. Тирша «Grieсhi-

sche Grammatik vorzüglich des Homerischen Dia-

lects» (1818), который, как и Греч, описывал со-

чинительную и подчинительную связь в синтак-

сисе на основе подхода Бернгарди. Список ис-

точников собран по: [Грунский, 1911; Лапату-

хин, 1963; Лукин, 2018].  

Существенное влияние оказал на Греча Гёр-

линг. Его работы «Grundregeln des deutschen 

Styls» (1827) и «Die Syntax der deutschen Sprache. 

Theil 2. Grundregeln des deutschen Styls oder der 

Periodenbau der deutschen Sprache: ein Lehrbuch 

für den stylistischen Unterricht. Zweite, sehr ver-

mehrte und verbesserte Ausgabe» (1827), вероятно, 

привели Греча к идее изложить в грамматике 

теорию периода.  

Общеизвестно также влияние на Греча сле-

дующих трудов: «Deutsche Grammatik» (1819–

1831) Я. Гримма, «Notions élémentaires de 

linguistique ou Histoire abrégée de la parole et de 

l’écriture» (1834) Ш. Нодье; «Principes de 

Grammaire generale» (1803) А. И. С. де Саси, 

«Elementarbuch der deutschen Sprache, Deutshe 

Sprachlehre» (1823) Ф. И. Шмиттеннера и мн.др.  

В наше время исследователи отмечают, что и 

труды Греча, знатока европейского языкознания, 

способствовали сохранению связей между рус-

ской и европейской лингвистикой.  

Следующий объект критики – строго синхро-

нический подход Греча к преподаванию русского 

языка. Этот упрек сохраняется и в работе 

В. В. Виноградова [Виноградов, 1958, c. 162]. 

Ф. И. Булгарин в предисловии к «Грамматике» 

обращает внимание читателей на то, что автор 

«ограничивается изложением правил нынешнего 

русского языка, с некоторыми историческими и 

сравнительными замечаниями. (курсив автора 

статьи). <…> историческая и сравнительная 

грамматика всех языков славянского племени 

(наподобие Немецкой грамматики Гримма) есть 

дело иное. Один почтенный филолог 

(А. Х. Востоков) в течение многих лет занимается 

изысканиями по сей части. Надеемся, что публика 

увидит со временем плоды трудов его; тогда и 

собственная русская грамматика поднимется на 

высшую степень» [Греч, 1827, c. VII]. То есть в 

самом предисловии было сказано, что это созна-

тельный выбор автора, однако разграничение 

диахронического и синхронического аспекта опи-

сания языка, традиционное для нашего времени, 
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было поставлено Гречу в вину, причем ему при-

писывали даже игнорирование истории языка.  

В 1831 году выходит вполне традиционный 

учебник А. Х. Востокова «Сокращенная русская 

грамматика для употребления в низших учебных 

заведениях», который использовали в препода-

вании 45 лет. Факт его выхода был воспринят 

публикой как повод противопоставлять Греча и 

Востокова: Греч – сухой сторонник нормати-

вистского подхода, Востоков – представитель 

сравнительно-исторического языкознания. Такое 

противопоставление было искусственным: Греч 

никогда не отрицал достоинств сравнительно-

исторического метода, просто он не считал нуж-

ным и возможным вводить сведения по истори-

ческой грамматике в практику преподавания де-

тям. В этом его антиподами были В.А.Галахов и 

Ф. И. Буслаев, предлагавший ввести письменный 

перевод с церковнославянского на русский и об-

ратно в качестве упражнений для гимназистов. 

На протяжении почти тридцати лет научной и 

преподавательской деятельности Греча упрекают 

в тяжеловесности стиля, излишнем академизме, 

незнании психологии учащихся. Так, 

Ф. И. Буслаев пишет: «Для учебника мало одной 

науки: нужна еще педагогическая метода. Здесь-

то и выказывается великий недостаток грамма-

тик Востокова и Греча, несмотря на все их уче-

ные и научные достоинства. Оба эти филолога 

смотрят на грамматику только с ученой стороны, 

не обращая внимания на учебную, забывая лич-

ность учащегося… Русский с малых лет умеет 

уж и склонять, и спрягать правильно, не ошибет-

ся в согласовании и управлении – за исключени-

ем весьма немногих частностей, которые одни и 

должны быть замечены в учебнике. Детям со-

вершенно бесполезно знать, что есть этимология, 

синтаксис, правописание, до тех пор, пока не 

узнают они предложения с частями его, слова и 

категорий частей речи; до тех пор, пока не умеют 

правильно писать и отчетливо понимать прочи-

танное. Самый порядок изложения наших учеб-

ников, от частей речи восходящий до синтаксиса, 

противоречит естественному развитию дара сло-

ва» [Буслаев, 1844, с. 7–8]. Упреки были безос-

новательны: в первой четверти XIX века школь-

ная и научная грамматика еще не размежевались, 

поэтому и стиль изложения материала в учебни-

ках, естественно, еще не сформировался. Отме-

тим, что и сейчас в российских школах синтак-

сис систематически изучается после морфологии 

(как у Греча).  

Появляются обвинения Греча в чрезмерной 

детализации и любви к исключениям из правил. 

Так, вызывают насмешки многочисленные таб-

лицы с образцами словоизменения (около 90 об-

разцов для глагола). 

После выхода в 1834 году нового издания 

грамматики намечается противостояние 

Н. И. Греча и А. Д. Галахова. Критика Галахова, 

историка русской литературы и педагога, касает-

ся и частных, и общих вопросов, но изначально 

она не была агрессивной. К частностям относят-

ся замечания Галахова о термине «собирательное 

числительное» [Галахов, 1836, с. 358–359], о рас-

смотрении существительных на -мя, о спорности 

употребления строчных букв. Однако уже в этих 

публикациях Галахов ставит под сомнение саму 

необходимость изучения русской грамматики во 

всех подробностях, предлагаемых Гречем, на том 

основании, что дети и так знают, как пользовать-

ся родным языком, а орфография и пунктуация 

очень условны: «Чем меньше знаков, тем лучше» 

[Галахов, 1835, c. 262].  

В 1856–57 гг. конфликт между Гречем и его 

противниками по вопросам преподавания грам-

матики обостряется [Галахов, 1856; Галахов, 

1857]. Содержание статей Галахова созвучно с 

критикой позиции Греча на страницах книги 

Ф. И. Буслаева, но аргументы, которые он пыта-

ется приводить, показывают, что сам он читал 

грамматики Греча очень невнимательно. Так, он 

предлагает Гречу ясно и четко сформулировать 

правила написания буквы «ять», хотя в «Грамма-

тике» это описано. Замечания полны риториче-

ских вопросов, задаваемых в ерническом тоне, и 

иронических высказываний, причем Галахов 

опускается даже до высказываний об отсутствии 

у Греча филологического образования. Яркие 

примеры речевой агрессии – многократное упо-

минание одной и той же ошибки («Гумбольдт 

написал своего «Космоса») на протяжении всей 

статьи [Галахов, 1857, с. 94] и переход на личные 

качества сторонника Греча К. Полевого [Поле-

вой, 1857].  

Галахов совершенно неоправданно обвиняет 

Греча в невнимании к живому языку и диалектам 

(а ведь именно Греч с 1832 года поддерживал 

Даля в его работе, а в 1860-е годы, уже будучи 

стариком, вычитывал корректуру «Толкового 

словаря живого великорусского языка»). Не слу-

чайно Даль пишет письмо вдове Н. И. Греча: 

«Благодарная память о Николае Ивановиче жи-

вет во мне с 1832 года, когда впервые его увидел. 

Он первый, если не один, ободрил меня <…> и 
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сказал с убеждением: „Трудитесь, работайте, не 

уступайте, направление ваше доведет вас до са-

мостоятельного труда” <…> Не знаю, что сдела-

ет Академия для мертвого, а для живого деятеля 

она сделала немного: Коркуновы сидели в ака-

демических креслах, а Греча не было» (Даль 

В. И. Письмо к Греч Е. И., 9 июля 1867 г. Ф 590. 

№ 221. Архив Н. И. Греча из собр. 

П. Я. Дашкова. Л. 1 об. Пушкинский дом 

(ИРЛИ)).  

Кроме того, Греч оставил немало наблюдений 

над варианты адаптации заимствованных слов в 

зависимости от того, из какого языка слово при-

шло в русский язык (напрямую или через язык-

посредник). В конце 1830-х гг. Н. И. Греч вместе 

с сыном Алексеем издавал алфавитные списки 

слов, в правописании которых возможны коле-

бания, и слов c ятем [Греч, 1843]. Эти работы 

получили высокую оценку специалистов по ис-

тории русской орфографии лишь в XXI веке: 

благодаря описаниям колебаний нормы мы по-

лучаем достоверную информацию о живых язы-

ковых процессах середины XIX века [Григорьева 

2004, с. 123]. 

В РБС конфликт Н. И. Греча с 

А. Д. Галаховым и Ф. И. Буслаевым описан так: 

«Представляя отчет Я. И. Ростовцеву о ходе ра-

бот по составлению учебника по истории рус-

ской литературы, Галахов должен был выдер-

жать состязание с Н. И. Гречем; еще ранее Гала-

хову и Буслаеву пришлось вести с ним войну 

путем печати, так как новая реформа сильнее 

всего задевала Греча, учебники которого неогра-

ниченно царили в продолжение нескольких деся-

тилетий и о грамматике которого Галахов выра-

жался не иначе как с прибавлением эпитета „так 

называемая” или просто выражался так: „Это – 

не грамматика русского языка, а грамматика 

языка Греча”. Личное состязание произошло на 

квартире Ростовцева, куда, кроме Буслаева и Га-

лахова, были приглашены в качестве специали-

стов Шульгин, Греч и Востоков. Греч был разбит 

на всех пунктах, и притом поражению в значи-

тельной степени способствовала его же соб-

ственная грамматика. Греч не брезговал и околь-

ными путями, чтобы натравить кого следует на 

Галахова, называл его сотрудником „так называ-

емых Отечественных Записок”, будто бы воз-

буждавших в читателе пристрастие к инозем-

цам…» [Ельницкий, 1914, c. 134–135]. В словаре 

история воссоздана по мемуарам Галахова. 

Полемика прекращается после утверждения в 

Министерстве просвещения новых учебных про-

грамм, подготовленных Галаховым, а в 1867 году 

он публикует некролог, где признаёт заслуги 

Греча [Галахов, 1867, c. 240–247]. 

Ударом по репутации ученого стал стихо-

творный пасквиль молодого демократа 

Н. А. Добролюбова «На пятидесятилетний юби-

лей его превосходительства Николая Ивановича 

Греча» (подразумевался праздник в честь пяти-

десятилетия деятельности Греча). Автор писал: 

«…представился мне случай отомстить… Гречу. 

Я написал пасквиль на случай его юбилея, и 

стишки разошлись по городу весьма быстро» 

[Добролюбов, 1934, с. 743]. «Праздник Греча» 

был назван «унижением для Руси». Текст содер-

жал характеристики Греча («генерал подлецов», 

«преданный раб», «мелкая душонка», даже с 

националистическим душком: «немец обрусе-

лый») и негативную оценку всех сфер его дея-

тельности: создания учебных книг, перевода 

«Всеобщей истории» и др.  

 

В своих грамматиках без счета 

Терзали вы родной язык… <…> 

 

Скажи нам, немец обруселый, 

Что́ для России ты свершил? 

Когда и в чем ты, в век свой целый, 

Любовь свою к ней проявил? [Добролюбов 

1934, c. 8] 

 

Так под влиянием журналистики (Добролю-

бов и Галахов) и пренебрежения к работам Греча 

сложилось общее негативное мнение о Грече-

лингвисте, сформировался дискурс, не предпола-

гающий чтения работ как самого Греча, так и его 

оппонентов. Дальнейшее развитие в стране клас-

сового подхода к прошлому приводит к тому, 

что характеристика Греча сводится к тому, что 

он консервативный журналист, связанный с III-м 

Отделением, друг Булгарина и враг Пушкина. 

История Греча напоминает историю формирова-

ния отношения к Ф. В. Булгарину [Рейтблат, 

2016, c. 5–7]. 

Оценка трудов Греча довольно долго не име-

ла точкой отсчета уровень лингвистических ис-

следований в современной Гречу России, хотя об 

этом методологическом заблуждении предупре-

ждал ещё Белинский. Критик отказался от анали-

за Грамматики Греча, потому что авторитетной 

грамматики, на которую можно было бы опе-

реться, у него не было, а тратить силы на полный 

разбор сочинения ему не хотелось. По крайней 

мере, это была честная позиция. Он писал: 
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«…где у нас основные, оседлые понятия о рус-

ской грамматике, на которые бы можно было 

опереться при разборе чьего бы то ни было 

грамматического сочинения? <…> Неверностей, 

сбивчивости, странностей, словом, недостатков в 

грамматике г. Греча очень много, но много и до-

стоинств. Вообще эта книга, как магазин мате-

риалов для русской грамматики, есть сочинение 

драгоценное и, вместе с тем, горький упрек нам, 

русским, которых даже и нашему-то родному 

языку учат иностранцы» [Белинский, 1853, 

с. 335–336]. 

Из двух возможных подходов (оценка трудов 

Греча в сравнении с предшествующим уровнем 

преподавания русского языка или взгляд на Гре-

ча как «немца обруселого» и «вытрезвившегося 

либерала») долгое время была актуальна вторая, 

основанная на национальной ревности и пред-

ставлениях о ленинской периодизации револю-

ционно-освободительного движения в России. 

Хотя отношение к наследию Н. И. Греча на 

протяжении XX века меняется, и сейчас время от 

времени воспроизводится тезис о том, что воз-

никновение методики преподавания русского 

языка датируется 1844 годом – годом выхода в 

свет книги Ф. И. Буслаева «О преподавании оте-

чественного языка» [Дейкина, 1998, с. 57]. Эта 

идея как минимум несправедлива по отношению 

ко всем авторам учебников первой трети XIX 

века. 

Заключение. Итак, отношение к деятельно-

сти Греча было порождением доминирующего 

дискурса. Положительная оценка со стороны его 

филологического окружения, знакомого как с 

западной, так и с отечественной грамматической 

традицией, сменилась политически обусловлен-

ным отрицанием его заслуг. В XX веке Греч ока-

зался лишним с точки зрения марксистско-

ленинской концепции классовой борьбы (не под-

держал декабристов), а в сталинский период это 

негативное отношение к нему подпитывалась 

подозрительностью к иностранцам. 

Библиографический список 

1. Баранов М. Т. Русский язык: к 210-летию вклю-

чения в учебные планы // Русский язык в школе. 1996. 

№ 4. С. 49–65. 

2. Белинский В. Г. Практическая русская грамма-

тика, изданная Н. Гречем // Белинский В. Г. Полн. соб. 

соч. : в 13-ти т. Москва : Изд-во АН СССР, 1953. Т. 1. 

С. 335–336. 

3. Булич С. К. Очерк истории языкознания в Рос-

сии. Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1904. Т. 1. 

1248 c. 

4. Бурлак С. А. Старостин С. А. Сравнительно-

историческое языкознание / С. А. Бурлак, С. А. Старо-

стин. Москва : Academia, 2004. 432 с. 

5. Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного 

языка. Ч. 1. Москва : В Университетской типографии, 

1844. 286 с. 

6. Виноградов В. В. Из истории русского синтак-

сиса. Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1958. 400 с. 

7. Вихрева О. В. Грамматики А. А. Барсова, Н. И. 

Греча и А. Х. Востокова как источники изучения мор-

фологических категорий имени существительного // 

Ярославский педагогический вестник. 2010. № 4. Т. 1. 

С. 183–187. 

8. Владимиров В. В. Историческая записка о 1-й 

Казанской гимназии: В 3 ч. Казань : Унив. тип., 1867. 

Ч. 1. 162 с. 

9. Галахов А. Д. (рец.) Русская грамматика Алек-

сандра Востокова, по начертанию его же Сокращен-

ной грамматики полнее изложенная. Издание второе. 

С.-Петербург, 1835 // Телескоп. 1836. Ч. XXXIV. № 13. 

С. 108-128; № 15. С. 248–274. 

10. Галахов А. Д. Как прежде учили и как еще 

учат грамматике // Телескоп. 1836. № 11. С. 339–374.  

11. Галахов А. Д. Мнение о статье Н. Греча «За-

метки о преподавании русского языка и словесно-

сти» // Санкт-Петербургские ведомости. 1856. № 266. 

С. 1490–1500. 

12. Галахов А. Д. Дополнительные объяснения г-

ну Гречу // Отечественные записки. 1857. № 4. C. 89–

119. 

13. Галахов А. Д. Николай Иванович Греч // 

ЖМНП. 1867. № 2. С. 240-247. 

14. Греч А. Н. Справочное место русского слова. 

Четыреста пятьдесят поправок с руководством к упо-

треблению буквы ять / А. Н. Греч . 1843. 140 с. 

15. Греч Н. И. Ланкастерские школы: Отрывок из 

путевых заметок издателя «Сына Отечества» [Н. Гре-

ча]. Санкт-Петербург : Тип. Н. Греча, 1818. 

16. Греч Н. И. Пространная русская грамматика. 

Т. 1. Санкт-Петербург : изд. Н. Греча, 1827. 386 с.  

17. Греч Н. И. Практическая русская грамматика, 

изданная Н. Гречем. Санкт-Петербург : тип. СПб. 

Воспит. дома, 1827. 578 с.  

18. Греч Н. И. [Ответ критикам] // Северная пче-

ла, 1828, № 25. Ответ на статью Ю. «Замечания на 

грамматику г. Греча» (Атеней, 1828, № 3). 

19. Греч Н. И. Практические уроки русской грам-

матики. Санкт-Петербург : Типография издателя, 

1832. 346 c. 

20. Греч Н. И. Чтения о русском языке Николая Гре-

ча. Ч. 1. Санкт-Петербург : тип. Н. Греча, 1840. 336 с. 

21. Греч Н. И. Руководство к изучению русской 

грамматики, изданное Николаем Гречем. Санкт-

Петербург : изд. Н. Греча, 1843. 266 с. 

22. Греч Н. И. Учебная русская грамматика Нико-

лая Греча. (Для учащихся). Санкт-Петербург : тип. 

Н. Греча, 1851. 288 с. 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

Е. В. Маркасова 140 

23. Греч Н. И. Задачи учебной русской граммати-

ки. Санкт-Петербург : тип. Н. Греча, 1852. 136 c. 

24. Греч Н.И. Записки о моей жизни. Mосква, 

Л.енинград : Academia, 1930. 896 c. 

25. Григорьева Т. М. Три века русской орфогра-

фии (XVIII–XX вв.). Москва : Элпис, 2004. 455 с. 

26. Грунский Н. К. Очерки по истории разработки 

синтаксиса славянских языков. Т. I. Санкт-Петербург : 

Сенат. Тип., 1911. 169 с. 

27. Даниленко В. П. Общее языкознание и исто-

рия языкознания. Москва : Флинта; Наука, 2009. 270 с. 

28. Дейкина А. Д. Великий учитель Федор Ива-

нович Буслаев (К 180-летию со дня рождения) // Рус-

ский язык в школе. 1998. № 3. С. 56–60. 

29. Добродомов И. Г. Греч – грамматист // Русская 

речь. 1987. № 6. С. 58–62.  

30. Добролюбов Н. А. Полное собрание сочине-

ний: В 6 т. Москва : Гослитиздат, 1934-1941. Т. 1. 

743 с. 

31. Ельницкий А. Галахов // Русский биографиче-

ский словарь в 25-ти т. Т. 4: Гааг–Гербель. Санкт-

Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1914. С. 130–137. 

32. Калайдович И. Ф. (рец.) Практическая русская 

грамматика, изданная Н. Гречем. Спб. 1827, in 16. 578 

стр. Московский вестник. 1827. Ч. VI. № XXIV. 

С. 427–438. 

33. Калайдович И. Ф. Ответ г-ну Ю. на замечания 

о Грамматике г. Греча, помещенные в 3 № “Атенея” / 

И. Ф. Калайдович. Московский вестник 1828. Ч. VIII. 

№ VII. С. 321-325; № VIII. С. 424–429.  

34. Клубков П. А. Формирование петербургской 

традиции лингвистической русистики (XVIII – начало 

XIX в.): историко-лингвистические очерки. Санкт-

Петербург : Изд-во СПб ун-та, 2011. 160 с. 

35. Клюшин П. В. По следам мосье l’Abbé / П. В. 

Клюшин, Е. В. Маркасова // Сборник статей памяти 

Е. В. Душечкиной. Санкт-Петербург, 2022. (в печати). 

36. Лапатухин М. С. Из истории преподавания рус-

ского языка в средних учебных заведениях России: (до-

рев. период). Калинин, 1963. 203 с. 

37. Лукин О. В. Работы С. Г. А. Герлинга в пара-

дигме немецкой рациональной грамматики и лингво-

дидактики XIX в. // Верхневолжский филологический 

вестник. Т. 4. 2018. С. 137–143. 

38. Никитин О. В. Лингвистические взгляды Н. И. 

Греча в контексте филологической традиции его вре-

мени (К 230-летию со дня рождения учёного) // Изв. 

РАН. Сер. Лит. и яз. Т. 76. № 6. 2017. С. 59-68. 

39. Полевой К. Споры о грамматике и языке. 

Санкт-Петербург : тип. Греча, 1857. 78 с.  

40. Рейтблат А. И. Фаддей Венедиктович Булга-

рин: идеолог, журналист, консультант секретной по-

лиции. Статьи и материалы. Москва : «НЛО», 2016. 

632 с. 

41. Русские филологи XIX века: биобиблиогра-

фический словарь-справочник. Москва : Совпадение, 

2006. С. 155–162.  

42. Соколова Т. И. «Пространная русская грамма-

тика» Н. И. Греча // Русская речь. 2008. № 3. С. 92–97. 

43. Соколова Т. И. Морфологические концепты и 

терминологическая система их воплощения в грамма-

тических исследованиях Н. И. Греча. Вологда. 2009. 

22 с. 

44. Тростенцова Л. А. Николай Иванович Греч (К 

210-летию со дня рождения) // Русский язык в шко-

ле. 1997. № 3. С. 54–58.  

45. Чудинов А. Н. История языкознания в связи с 

историей обучения родному языку. Воронеж : тип. 

В. А. Гольдштейна, 1872. 260 с. 

46. Greč N. I. Grammaire raisonnée de la langue 

russe, précédée d'une introduction sur l'histoire de cet 

idiome, de son alphabet et de sa grammaire / par Nik. 

Gretsch; ouvrage traduit du russe, et arrangé pour la 

langue française, avec l'accent tonique sur tous les mots 

cités, par Ch. Ph. Reiff. T. 1. Saint-Pétersbourg : De l'im-

primerie de Nicolas Gretsch, 1828. 407 p. 

Reference list 

1. Baranov M. T. Russkij jazyk: k 210-letiju 

vkljuchenija v uchebnye plany = The Russian language: 

on the 210th anniversary of its introduction into the cur-

ricula // Russkij jazyk v shkole. 1996. № 4. S. 49–65. 

2. Belinskij V. G. Prakticheskaja russkaja grammatika, 

izdannaja N. Grechem = Practical Russian grammar pub-

lished by N. Gretsch // Belinskij V. G. Poln. sob. soch. : v 

13-ti t. Moskva : Izd-vo AN SSSR, 1953. T. 1. S. 335–

336. 

3. Bulich S. K. Ocherk istorii jazykoznanija v Rossii = 

An outline of the history of linguistics in Russia. Sankt-

Peterburg : Tip. M. Merkusheva, 1904. T. 1. 1248 c. 

4. Burlak S. A., Starostin S. A. Sravnitel'no-

istoricheskoe jazykoznanie = Comparative and historical 

linguistics. Moskva : Academia, 2004. 432 s. 

5. Buslaev F. I. O prepodavanii otechestvennogo 

jazyka = On teaching the native language. Ch. 1. Mos-

kva : V Universitetskoj tipografii, 1844. 286 s. 

6. Vinogradov V. V. Iz istorii russkogo sintaksisa = 

From the history of Russian syntax.  Moskva : Izd-vo 

Mosk.un-ta, 1958. 400 s. 

7. Vihreva O. V. Grammatiki A. A. Barsova, N. I. 

Grecha i A. H. Vostokova kak istochniki izuchenija mor-

fologicheskih kategorij imeni sushhestvitel'nogo = 

Grammars by A. A. Barsov, N. I. Gretsch, and A. H. Vos-

tokov as sources for studying morphological categories of 

nouns // Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. 2010. № 4. 

T. 1. S. 183–187. 

8. Vladimirov V. V. Istoricheskaja zapiska o 1 j Ka-

zanskoj gimnazii: V 3 ch. = Historical notes on the 1st 

Kazan Grammar school: In 3 parts. Kazan' : Univ. tip., 

1867. Ch. 1. 162 s. 

9. Galahov A. D. (rec.) Russkaja grammatika Ale-

ksandra Vostokova, po nachertaniju ego zhe Sokrashhen-

noj grammatiki polnee izlozhennaja. Izdanie vtoroe. S.-

Peterburg, 1835 = Russian grammar by Alexander Vos-

tokov, based on his own Abridged grammar, more fully 

outlined. The second edition. St.-Petersburg, 1835 // 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

Н. И. Греч и власть дискурса 141 

Teleskop. 1836. Ch. XXXIV. № 13. S. 108–128; № 15. 

S. 248–274. 

10. Galahov A. D. Kak prezhde uchili i kak eshhe 

uchat grammatike = How grammar was taught before and 

how it is still taught // Teleskop. 1836. № 11. S. 339–374.  

11. Galahov A. D. Mnenie o stat'e N. Grecha «Za-

metki o prepodavanii russkogo jazyka i slovesnosti» = An 

opinion on N. Gretsch's article «Notes on teaching Rus-

sian and literature» // Sankt-Peterburgskie vedomosti. 

1856. № 266. S. 1490–1500. 

12. Galahov A. D. Dopolnitel'nye ob#jasnenija g-nu 

Grechu = Further explanations to Mr. Gretsch // Otech-

estvennye zapiski. 1857. № 4. C. 89–119. 

13. Galahov A. D. Nikolaj Ivanovich Grech = Niko-

lai Ivanovich Gretch // ZhMNP. 1867. № 2. S. 240–247. 

14. Grech A. N. Spravochnoe mesto russkogo slova. 

Chetyresta pjat'desjat popravok s rukovodstvom k upotre-

bleniju bukvy jat' = A Reference for Russian words. Four 

hundred and fifty corrections with a guide to using the 

letter jat'. 1843. 140 s. 

15. Grech N. I. Lankasterskie shkoly: Otryvok iz 

putevyh zametok izdatelja «Syna Otechestva» [N. 

Grecha] = Lancaster schools: Some travel notes of the 

publisher of The Son of the Fatherland. [N. Gretsch]. 

Sankt-Peterburg : Tip. N. Grecha, 1818. 

16. Grech N. I. Prostrannaja russkaja grammatika = 

Extensive Russian Grammar. T. 1. Sankt-Peterburg : izd. 

N. Grecha, 1827. 386 s.  

17. Grech N. I. Prakticheskaja russkaja grammatika, 

izdannaja N. Grechem = Practical Russian grammar pub-

lished by N. Gretch.  Sankt-Peterburg : tip. SPb. Vospit. 

doma, 1827. 578 s.  

18. Grech N. I. [Otvet kritikam] = [The answer to 

critics] // Severnaja pchela, 1828, № 25. Otvet na stat'ju 

Ju. «Zamechanija na grammatiku g. Grecha» (Atenej, 

1828, № 3). 

19. Grech N. I. Prakticheskie uroki russkoj gram-

matiki = Practical lessons of Russian grammar.  Sankt-

Peterburg : Tipografija izdatelja, 1832. 346 c. 

20. Grech N. I. Chtenija o russkom jazyke Nikolaja 

Grecha = Readings on the Russian language by Nikolai 

Gretch. Ch. 1. Sankt-Peterburg : tip. N. Grecha, 1840. 336 s. 

21. Grech N. I. Rukovodstvo k izucheniju russkoj 

grammatiki, izdannoe Nikolaem Grechem = A Guide to 

studying Russian grammar, published by Nikolai Gretsch.  

Sankt-Peterburg : izd. N. Grecha, 1843. 266 s. 

22. Grech N. I. Uchebnaja russkaja grammatika Ni-

kolaja Grecha. (Dlja uchashhihsja) = Instructions on Rus-

sian grammar by Nikolai Gretsch. (For students). Sankt-

Peterburg : tip. N. Grecha, 1851. 288 s. 

23. Grech N. I. Zadachi uchebnoj russkoj gram-

matiki = Russian grammar instruction tasks.  Sankt-

Peterburg : tip. N. Grecha, 1852. 136 c. 

24. Grech N. I. Zapiski o moej zhizni = Notes of my 

life. Moskva, Leningrad : Academia, 1930. 896 c. 

25. Grigor'eva T. M. Tri veka russkoj orfografii 

(XVIII–XX vv.) = Three centuries of Russian orthography 

(XVIII–XX centuries).  Moskva : Jelpis, 2004. 455 s. 

26. Grunskij N. K. Ocherki po istorii razrabotki sin-

taksisa slavjanskih jazykov = Essays on the history of 

designing the syntax of Slavic languages. T. I. Sankt-

Peterburg : Senat. Tip., 1911. 169 s. 

27. Danilenko V. P. Obshhee jazykoznanie i istorija 

jazykoznanija = General linguistics and the history of 

linguistics.  Moskva : Flinta; Nauka, 2009. 270 s. 

28. Dejkina A. D. Velikij uchitel' Fedor Ivanovich 

Buslaev (K 180-letiju so dnja rozhdenija) = The great 

teacher Fedor Ivanovich Buslaev (To 180th anniver-

sary) // Russkij jazyk v shkole. 1998. № 3. S. 56–60. 

29. Dobrodomov I. G. Grech – grammatist = Gretch, 

a grammarian // Russkaja rech'. 1987. № 6. S. 58–62.  

30. Dobroljubov N. A. Polnoe sobranie sochinenij = 

Complete works: V 6 t. Moskva : Goslitizdat, 1934–1941. 

T.1. 743 s. 

31. El'nickij A. Galahov = Galakhov // Russkij bio-

graficheskij slovar' v 25-ti t. T. 4: Gaag–Gerbel'. Sankt-

Peterburg : Tip. I. N. Skorohodova, 1914. S. 130–137. 

32. Kalajdovich I. F. (rec.) Prakticheskaja russkaja 

grammatika, izdannaja N. Grechem. Spb. 1827, in 16. 578 

str. = Practical Russian grammar published by N. Gretch.  

Spb. 1827, in 16. 587 pages. Moskovskij vestnik. 1827. 

Ch. VI. № XXIV. S. 427–438. 

33. Kalajdovich I. F. Otvet g-nu Ju. na zamechanija o 

Grammatike g. Grecha, pomeshhennye v 3 

№ «Ateneja» = Response to Mr. Yu's remarks on Mr. 

Gretsch's Grammar, published in No. 3 of the  «Athenae-

um». Moskovskij vestnik, 1828. Ch. VIII. № VII. S. 321–

325; № VIII. S. 424–429.  

34. Klubkov P. A. Formirovanie peterburgskoj 

tradicii lingvisticheskoj rusistiki (XVIII – nachalo XIX 

v.) = The formation of St. Petersburg's tradition of Rus-

sian linguistic studies ( XVIII-early XIX centuries) : istor-

iko-lingvisticheskie ocherki. Sankt-Peterburg : Izd-vo SPb 

un-ta, 2011. 160 s. 

35. Kljushin P. V. Po sledam mos'e l’Abbé = In the 

footsteps of Monsieur l'Abbé / P. V. Kljushin, E. V. Mar-

kasova // Sbornik statej pamjati E. V. Dushechkinoj. 

Sankt-Peterburg, 2022. (v pechati). 

36. Lapatuhin M. S. Iz istorii prepodavanija russkogo 

jazyka v srednih uchebnyh zavedenijah Rossii: (dorev. 

Period) = From the history of teaching the Russian lan-

guage in Russian secondary schools: (pre-revolutionary 

period). Kalinin, 1963. 203 s. 

37. Lukin O. V. Raboty S. G. A. Gerlinga v para-

digme nemeckoj racional'noj grammatiki i lingvodidaktiki 

XIX v. = The works by S. G. A. Goerling in the paradigm 

of German rational grammar and linguodidactics of XIX 

century // Verhnevolzhskij filologicheskij vestnik. T. 4. 

2018. S. 137–143. 

38. Nikitin O. V. Lingvisticheskie vzgljady N. I. 

Grecha v kontekste filologicheskoj tradicii ego vremeni 

(K 230-letiju so dnja rozhdenija uchjonogo) = N. I. 

Gretsch's linguistic views in the context of the contempo-

rary philological tradition ( To the 230th anniversary of 

the scholar's birth) // Izv. RAN. Ser. Lit. i jaz. T. 76. № 6. 

2017. S. 59–68. 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

Е. В. Маркасова 142 

39. Polevoj K. Spory o grammatike i jazyke = Debate 

on grammar and language. Sankt-Peterburg : tip. Grecha, 

1857. 78 s.  

40. Rejtblat A. I. Faddej Venediktovich Bulgarin: 

ideolog, zhurnalist, konsul'tant sekretnoj policii. Stat'i i 

materialy = Faddey Venediktovich Bulgarin: ideologist, 

journalist, and consultant to the secret police. Articles and 

materials. Moskva : «NLO», 2016. 632 s. 

41. Russkie filologi XIX veka = Russian philologists 

of XIX century : biobibliograficheskij slovar'-

spravochnik. Moskva : Sovpadenie, 2006. S. 155–162.  

42. Sokolova T. I. «Prostrannaja russkaja grammat-

ika» N. I. Grecha = «Extensive Russian grammar» by N.I. 

Gretch // Russkaja rech'. 2008. № 3. S. 92–97. 

43. Sokolova T. I. Morfologicheskie koncepty i ter-

minologicheskaja sistema ih voploshhenija v grammat-

icheskih issledovanijah N. I. Grecha = Morphological 

concepts and their terminological system in the grammat-

ical studies by N. I. Gretsch. Vologda, 2009. 22 s. 

44. Trostencova L. A. Nikolaj Ivanovich Grech (K 

210-letiju so dnja rozhdenija) = Nikolai Ivanovich Gretch 

(to 210 anniversary of his birth) // Russkij jazyk v shkole. 

1997. № 3. S. 54–58.  

45. Chudinov A. N. Istorija jazykoznanija v svjazi s 

istoriej obuchenija rodnomu jazyku = History of linguis-

tics in relation to the history of native language teaching. 

Voronezh : tip. V. A. Gol'dshtejna, 1872. 260 s. 

46. Greč N. I. Grammaire raisonnée de la langue 

russe, précédée d'une introduction sur l'histoire de cet 

idiome, de son alphabet et de sa grammaire / par Nik. 

Gretsch; ouvrage traduit du russe, et arrangé pour la 

langue française, avec l'accent tonique sur tous les mots 

cités, par Ch. Ph. Reiff. T. 1. Saint-Pétersbourg : De l'im-

primerie de Nicolas Gretsch, 1828. 407 p. 

 

Статья поступила в редакцию 13.03.2022; одобрена после рецензирования 12.04.2022; принята к публикации 

28.04.2022. 

The article was submitted on 13.03.2022; approved after reviewing 12.04.2022; accepted for publication on 28.04.2022 

 

 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

____________________________________________ 

© Воробьева С. Н., 2022 

Современная исповедь как речевой жанр 143 143 

Научная статья 

УДК 81:82-97 

DOI: 10.20323/2499-9679-2022-2-29-143-150 

EDN: GCQWBT 

Современная исповедь как речевой жанр 

Светлана Николаевна Воробьева  
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

технический университет». 170023, Тверь, ул. Маршала Конева, д. 12  

vorobeva-66@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0980-8893 

Аннотация. В данной статье речь идет о современной исповеди, которая является одним из репрезентатив-

ных жанров сакральной коммуникации. Специальное изучение исповеди как речевого жанра представляет 

несомненный научный интерес, потому что имеет значение в процессе изучения религиозного дискурса, что и 

определяет актуальность обращения автора к данной проблематике, новизну научной работы. Цель исследова-

ния заключается в том, чтобы охарактеризовать функциональные, структурные и содержательные особенности 

жанра современной исповедь. Материалом анализа являются предлагаемые Церковью следующие образцы для 

составления покаянных текстов: Исповедь новоначального, Исповедь, составленная в Оптиной пустыни, Обра-

зец исповеди для воцерковленных и др. 

В ходе исследования показано, что жанрообразующими факторами исповеди выступает предмет отображе-

ния – совершенные грехи и целевая установка – раскаяние, отказ от греха и ориентация на оздоровление духов-

ной жизни. Описываемый жанр является частью сложной речевой ситуации «сокровенный разговор», при кото-

ром используется монологическая форма речи. Уникальность исповеди определяется наличием коммуникантов, 

один из которых принадлежит к духовному миру. На особенность исповеди как жанра указывают такие призна-

ки, как интимность, добровольное вскрытие своей внутренней греховной сути перед лицом Бога, духовность, 

интимность, самоосуждение, искренность, открытость, смирение, благоговение, богобоязненность и др. 

В предлагаемых образцах используются стереотипные обращения, включающие положительно-оценочные 

эпитеты, предложения, слова-маркеры «согрешил», «каюсь» и т. д., прошения, связанные с ожидаемой от Бога 

духовной помощью. Полученные результаты можно использовать для дальнейшего изучения сакральной 

коммуникации. 
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Abstract. In this article, the author analyses modern confession, which is one of the representative genres of sacred 

communication. The special attention to confession as a speech genre is of undoubted scientific interest, because it is 

important in studying religious discourse, which determines the relevance of this issue, the novelty of the research 

work. The purpose of the study is to characterize the functional, structural and substantive features of the genre of mod-

ern confession. The materials for the analysis are the following samples for writing penitential texts offered by the 

Church: The Confession of the novice, the Confession compiled in the Optina Monastery, the Model confession for the 

churched, etc. 

The study shows that genre-forming factors of confession are the subject of representation – the committed sins and 

the target setting – repentance, renunciation of sin and spiritual recovery. The genre under consideration is part of the 
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complex speech situation  «intimate conversation» which uses monologue as a form of speech. The uniqueness of con-

fession is determined by the presence of communicants, one of whom belongs to the spiritual world. Confession as a 

genre is characterized by such features as intimacy, voluntary revealing of one's inner sinful nature before God, spiritu-

ality, self-judgment, sincerity, openness, humility, reverence, fear of God, etc. 

The proposed samples use stereotypical appeals that include positive evaluation epithets, sentences, marker words «I 

have sinned,» «I repent,» etc., and petitions related to God's spiritual help. The results of the study can be used for fur-

ther research of sacred communication.   

Key words: genre; genre-forming factors; signs; confession; sacred communication; speech situation 
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Введение 

Современные жанроведческие исследования 

свидетельствуют о возросшем интересе 

лингвистов к изучению такого жанра, как 

исповедь, которая рассматривается, с одной 

стороны, как особый вид автобиографии, 

представляющий ретроспективу собственной 

жизни (литературный жанр), с другой стороны, 

как «исповедальное слово», часть религиозного 

таинства. Исследованиями жанра исповеди в 

литературе занимались такие известные ученые, 

например, как М. М. Бахтин, М. С. Уваров, 

В. Л. Рабинович. Интересные наблюдения 

содержатся в работах М. В. Михайловой, 

Н. А. Богуна, К. Г. Исупова, А. В. Суховского, 

Т. В. Садовниковой, А. И. Алмазовой, 

М. В. Корогодиной, С. П. Суровягина, 

Г. П. Худякова, Д. Псалтопулу, 

К. Д. Кочетковой, Н. Казанского, Л. Н. Степиной 

и др. В сочинениях св. И. Брянчанинова, св. 

И. Кронштадского, митрополита Илариона 

(Алфеева) отражается догматическая точка 

зрения авторов на православную исповедь как 

составляющую часть таинства исповеди 

(покаяния). Следует также отметить статьи 

А. С. Пригариной, в которых исследуются 

отличительные признаки и основные 

особенности современной исповеди. 

Продолжением изучения исповеди как одного из 

основных жанров сакральной коммуникации 

является данная работа. В качестве 

анализируемого материала нами будут 

использованы предлагаемые Церковью в 

качестве примера следующие тексты: Исповедь, 

составленная в Оптиной пустыни, Образец 

исповеди для воцерковленных, Общий перечень 

грехов, Кратчайшая исповедь, Исповедание 

грехов общее, Пространное исповедание грехов 

по протоиерею о. А. Ветелеву, Исповедь по 

сочинениям св. прав. Иоанна Кронштадтского, 

Исповедь старцев Оптиной Пустыни и др. Цель 

исследования состоит в том, чтобы выявить 

структурно-семантические и функциональные 

особенности текстов этого жанра, типологически 

значимые, по которым речевое произведение 

можно идентифицировать как исповедь.  

Результаты исследования 

Исповедь в христианском понимании пред-

ставляет собой признание верующими своих 

грехов перед Богом в рамках таинства исповеди 

(покаяния) [Воробьев, 2005, с. 133]. С точки зре-

ния В. Г. Гольдина, мы имеем дело со сложным 

запланированным речевым событием. «Строение 

таких событий имеет общественно закреплен-

ный, институциональный, даже в значительной 

степени ритуализованный характер (часть из них 

вообще – ритуалы), имя (имя события) вполне 

определяет ролевой состав, отношения и поведе-

ние участников сложного коллективного речево-

го события» [Гольдин, 1997, с. 27]. Объективной 

причиной необходимости исповеди становится 

несовершенство природы человека, связанное с 

нарушением им духовных и моральных норм 

поведения, которые зафиксированы в христиан-

ских заповедях. Участниками таинства являются 

человек, Бог и священник, между которыми чет-

ко обозначены ритуальные (коммуникативные) 

роли. Адресант (верующий) является нарушите-

лем духовно-нравственных законов, адресат 

(Бог) исполняет роль судьи. Говорящий (творя-

щий исповедь) выходит из сфер социального 

взаимодействия, потому что адресатом исповеди 

является Бог, представитель высших потусто-

ронних сил. Этим определяется специфичность 

исповеди как речевого жанра, ее жанровая осо-

бенность.  

В процессе общения верующим предполага-

ется наличие обратной связи, поэтому стратеги-

ческая цель этого речевого жанра заключается в 

том, чтобы получить от Бога прощение и надеж-

ду на духовное спасение через установленное им 

таинство, что определяет уникальность испове-

ди. Коммуникативная цель и прагматический 

смысл исповеди состоит и в приобщении автора 

речи к Богу, во включении себя в общее духов-

ное божественное пространство для особого 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

Современная исповедь как речевой жанр 145 

устроения своего ума и сердца, достижения гар-

моничного состояния внутреннего мира. И в этой 

коммуникативной ситуации большое значение 

отводится роли священника, который выступает 

как проситель перед Богом, а не как действую-

щее лицо, судья или зритель [Михайлова, 1997, 

с. 9], потому что, согласно вероучению, имеет 

данные полномочия, так как через него действу-

ет сам Господь: «Вот, чадо, Христос невидимо 

стоит, принимая исповедание твое, не усты-

дись, не убойся ... Я же только свидетель ...» 

[Молотков, 2000, с. 131]. Его коммуникативная 

роль ограничивается свидетельством о соверше-

нии покаяния со стороны кающегося и помило-

вании и прощении со стороны незримо присут-

ствующего Бога, что также указывает на уни-

кальность исповеди. Кроме того, суть исповеди 

заключается в анализе своих собственных по-

ступков. Н. Казанский обращает внимание на то, 

что искренняя оценка собственных поступков, 

совершенных в прошлом, дается перед лицом 

Вечности. [Казанский, 2009]. 

Как было сказано ранее, современное испове-

дание происходит в рамках таинства исповеди 

(покаяния), важными моментами которого явля-

ются вынесение креста и Евангелия к месту ис-

поведи, чтение священником в строгой последо-

вательности покаянного псалма (псалом 50), 

тропарей, а также молитв о кающемся [Требник]. 

В Православном учении о церковных Таинствах 

схематически структура таинства представлена 

следующим образом: «Раскаяние – Исповеда-

ние – Разрешение – Прощение» [Православное 

учение о церковных Таинствах]. Первая часть 

таинства (раскаяние) предполагает индивидуаль-

ную подготовку верующего. Подразумевается 

осознание человеком порочности своего образа 

жизни, видение грехов, внутреннее сожаление и 

раскаяние в содеянном, которое осуществляется 

в нравственных категориях событий человече-

ской жизни. Внешние обстоятельства жизни за-

дают хронологические рамки истории внутрен-

него духовного оздоровления человека, стано-

вятся обстоятельствами, стимулирующими внут-

ренний духовный рост, объясняют истоки и 

смысл произошедшего. Другими словами, испо-

ведь ситуативно обусловлена, внешние обстоя-

тельства жизни создают определенные условия, 

при которых включается механизм внутреннего 

оздоровления через оценку поступков, раскаяние 

в них. Адресанту необходимо осуществить сле-

дующие коммуникативные действия: 1. вспом-

нить свои грехи и записать на листок. Можно 

обратиться к образцам и примерам текстов, 

предложенных Церковью; 2. искренне раскаяться 

в содеянном, потому что обращаешься к самому 

Богу, который и так их знает, но хочет твоего 

покаяния в них; 3. отказаться от оправдания себя 

какими-либо обстоятельствами, физической не-

мощью и т.д.; 5. ориентироваться на исправление 

собственного образа жизни. При этом интимная 

сторона исповеди кающегося не показывается и 

не выводится на первый план, не дается и логи-

ческая оценка происшедшего через анализ, срав-

нение и сопоставление событий собственной 

жизни. Вторая часть таинства предполагает про-

изнесение перед священнослужителем ранее за-

писанных грехов, которое сопровождается ис-

кренним раскаянием и верой кающегося в про-

щение и отпущение их по милости Бога. На тре-

тьем этапе происходит разрешение кающегося от 

грехов. Эту миссию через молитвы, произноси-

мые согласно чину исповеди, совершает испове-

дующий священник. Просьба к Богу содержится 

в особой разрешительной молитве: «Аз, недо-

стойный иерей, властию Его [то есть Господа и 

Бога нашего Иисуса Христа. – Авт.], мне дан-

ною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов тво-

их, во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Аминь» [Православное учение о церковных Та-

инствах]. На кающегося таинственным образом 

снисходит божья благодать, которая исцеляет 

пораженную грехом природу человека, проща-

ются грехи, даруется сила для делания добрых 

дел. Последняя часть таинства – укоренение в 

добродетели – предполагает уклонение раскаяв-

шегося человека от совершения прежних злых 

дел, ориентация на совершение добрых поступ-

ков. Коммуникативное намерение верующего 

предполагает полную перемену собственной 

жизни, кардинальное изменение мировоззрения, 

обращение человека от греха к Богу, что опреде-

ляет уникальность исповеди.  

Исповедь, как и другие жанры сакральной 

коммуникации, характеризуется тематической 

однородностью. Содержание исповеди – пере-

чень грехов, которые в сознании верующих свя-

заны с духовно-моральными нормами поведения 

и составляют основу как общей, так и частной 

исповеди [Пригарина, 2011]. Под общей испове-

дью понимается совместное исповедание грехов 

во время богослужения, частная исповедь пред-

ставляет собой индивидуальное исповедование, 

осуществляемое «либо в храме во время таинства 

исповеди, либо наедине с самим собой в молит-

венном уединении» [Пригарина, 2011]. У каждо-
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го из этих типов своя структура, т.е. построение, 

схема. «Для каждого из упомянутых типов ха-

рактерна своя единая общая структура, однако, 

внутри каждого элемента возможны вариации, 

поскольку исповедь творится людьми, и никому 

не дано предугадать, как мысль человека повер-

нет в следующий момент» [Пригарина, 2011]. 

Действительно, личностные особенности и пред-

почтения верующего оказывают существенное 

влияние на структуру и содержание исповеди, 

это нельзя не учитывать. Однако существуют 

рекомендации и стандарты, предложенные Цер-

ковью. Их прагматическая цель состоит в том, 

чтобы помочь кающемуся рассказать о собствен-

ных грехах. На основе предоставленных верую-

щим образцов и примеров можно проследить 

некоторые закономерности в построении испо-

ведных текстов. В качестве анализируемого ма-

териала нами будут использованы: Образец ис-

поведи для впервые приступающих к таинству 

покаяния, Исповедь, составленная в Оптиной 

пустыни, Образец исповеди для воцерковленных, 

Общий перечень грехов, Кратчайшая исповедь, 

Исповедание грехов общее, Пространное испо-

ведание грехов по протоиерею о. А. Ветелеву, 

Исповедь по сочинениям св. Прав. Иоанна 

Кронштадтского, Исповедь старцев Оптиной Пу-

стыни и др. 

Представленные варианты составления испо-

веди имеют четкую структуру: вступление, ос-

новная часть, заключение. Для привлечения 

внимания адресата, вызывания у предполагаемо-

го собеседника определенной реакции на после-

дующее сообщение во вступлении четко опреде-

ляется коммуникативное намерение адресанта, 

которое состоит в том, чтобы сообщить адресату 

о своей готовности к покаянию. Вербальным 

маркером выступают глаголы «исповедую», «ис-

поведуем»: «Исповедаю Господу Богу Вседер-

жителю, во Святей Троице славимому и покла-

няемому Отцу и Сыну, и Святому Духу, о всех 

моих грехах» [Исповедь, составленная в Оптиной 

пустыни], «Исповедую Господу Богу моему и пе-

ред тобой, отче честный, все мои безчисленные 

прегрешения, которые я сотворил до настояще-

го дня и часа» [Образец исповеди для воцерков-

ленных], «Исповедаю аз многогрешный (имярек) 

Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу и 

тебе, честный отче, вся согрешения моя и вся 

злая моя дела, яже содеял во все дни жизни мо-

ей, яже помыслил даже до сего дня» [Общий 

перечень грехов]. Коммуникативное намерение 

выступает «регулятором вербального поведения 

партнеров» (И. А. Зимняя), определяет роль го-

ворящего как участника общения – грешник, и 

форму взаимодействия – исповедь. В приведен-

ных примерах простые стереотипные формулы 

составляют основу высказываний. Основным 

средством адресации, важным вербальным мар-

кером, называющим адресата, служащим сигна-

лом для установления контакта, являются стан-

дартные обращения к Богу, включающие оце-

ночные слова, указывающие на свойства Бога, 

например, «Исповедуемся Господу Богу Вседер-

жителю, во Святой Троице славимому и покло-

няемому Отцу и Сыну и Святому Духу во всех 

наших грехах, зле содеянных мыслию, словом, 

делом и всеми нашими чувствами» [Исповедь по 

сочинениям св. прав. Иоанна Кронштадтского], а 

также восхваляющие и возвеличивающие эпите-

ты: «честный, истинный, славимый, поклоняе-

мый». Яркой особенностью выступает использо-

вание формы «отче», выражающей “высшую 

степень искренней любви, доверенности, покор-

ности” [Библейская энциклопедия, 1990, с. 10].  

Основная часть текстов содержит перечень 

совершенных грехов без каких бы то ни было 

комментариев. Подробные описания и оценки 

поступков, мыслей и чувств не предусматрива-

ются в процессе устного проговаривания и оста-

ются за его пределами. В указанных образцах 

предлагается несколько вариантов составления 

основной части исповеди. Первый вариант пред-

полагает построение исповеди по принципу пе-

речисления грехов, связанных с нарушением де-

сяти заповедей: 1. Я Господь, Бог твой; да не бу-

дет у тебя других богов пред лицем Моим. 2. Не 

делай себе кумира и никакого изображения того, 

что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в 

воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи 

им. 3. Не произноси имени Господа, Бога твоего 

напрасно. 4. Помни день субботний, чтобы свя-

тить его; Шесть дней работай и делай всякие де-

ла твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу 

твоему. 5. Почитай отца твоего и мать твою, что-

бы продлились дни твои на земле. 6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не про-

износи ложного свидетельства на ближнего твое-

го. 10. Не желай дома ближнего твоего; не желай 

жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни 

его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближ-

него твоего [Исход, 2007, с. 80]. Второй вариант 

связан с называнием грехов по разделам. 1. Гре-

хи против Господа Бога 2. Грехи против ближне-

го 3. Грехи против самого себя. 4. Грехи смерт-

ные, то есть делающие человека повинным веч-
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ной смерти или погибели: 1. Гордость, 2. Среб-

ролюбие  3. Блуд, 4. Зависть, 5. Чревоугодие или 

плотоугодие, 6. Гнев 7. Леность. В третьем вари-

анте акцент делается на перечислении главных 

человеческих страстей: 1.Чревообъядение. 

2.Любодеяние. 3. Сребролюбие. 4. Гнев. 5. Пе-

чаль 6. Уныние. 7. Тщеславие. 8. Гордость. Чет-

вертый вариант предполагает ответы кающегося 

на предложенные пастырем вопросы. Например, 

вопросы на исповеди по десяти заповедям закона 

Божия. Первая заповедь закона Божия: «Я Гос-

подь, Бог твой, ...да не будет у тебя других богов 

пред лицом Моим» [Исход, 2007, с. 80]. Протои-

ерей Григорий Дьяченко предлагает в своем по-

собии для пастырей Церкви следующие вопросы: 

«1. Имеешь ли, сын мой, твердую веру в Слово 

Божие и учение Св. Церкви? 2. Не страдаешь ли 

ты, сын мой, от нападения на твою душу частых 

сомнений в истинах св. веры? 3. Не допустил ли 

ты когда неверия в Промысл Божий? 4. Не стра-

даешь ли, сын мой, бесчувствием и окаменением 

сердца в деле веры? 5. Не был ли ты когда без-

божником или не сочувствовал ли пагубному 

учению несчастных безумцев-безбожников? 6. 

Не повинен ли ты в грехе ереси? Не сочувство-

вал ли когда еретическим лжеучениям? 7. Не был 

ли ты, сын мой, раскольником, не одобрял ли 

раскольнических самочинных собраний вне 

единства с Православной Церковью?» и т. д. 

[Дьяченко]. М. Корогодина считает, что тради-

ция исповеди через вопросники пришла на Русь 

из Греции через Балканы и получила наибольшее 

развитие [Корогодина 2006]. Четвертый вариант 

используется священником при проведении кол-

лективной исповеди. Священнослужитель, 

например, называет все грехи, а исповедующиеся 

повторяют за ним и признаются в их соверше-

нии. Структура исповеди в этом случае включа-

ет: 1. Вступление – зачин, в котором обозначает-

ся тема, связанная с каким-либо религиозным 

событием, как правило, это значимый церковный 

праздник. 2. Основная часть исповеди. Содержит 

перечень разного рода грехов, который строится 

по цепочке. В течение всей исповеди рефреном 

повторяется просьба о прощении, либо самоуни-

чижительные формулы, например, «Согрешил». 

Во время больших церковных праздников при 

наличии огромного количества желающих испо-

ведаться коллективная исповедь может строить-

ся как диалог, состоящий из общих типовых во-

просов. Заключительная часть исповеди содер-

жит отпущение грехов, читается разрешительная 

молитва, после чего кающемуся отпускаются 

грехи. Указанные варианты составления испове-

ди используются и для подготовки индивидуаль-

ной исповеди. Однако очень многое в построе-

нии индивидуальной исповеди зависит от жела-

ния человека воспользоваться предложенными 

вариантами или проявить творческую свободу в 

представлении собственных грехов не только в 

содержательном плане, но и композиционном. 

Если имеет место ориентация на общий образец, 

структура индивидуальной исповеди мало чем 

отличается от коллективной. Напомним, что та-

кими текстами для нас являются: Исповедь, со-

ставленная в Оптиной пустыни, Образец испове-

ди для воцерковленных, Общий перечень грехов, 

Кратчайшая исповедь, Исповедание грехов об-

щее, Пространное исповедание грехов по прото-

иерею о. А. Ветелеву, Исповедь по сочинениям 

св. Прав. Иоанна Кронштадтского, Исповедь 

старцев Оптиной Пустыни.  

В основной части указанных текстов обраща-

ет на себя внимание стереотипность языковой 

формы, которая проявляется в однотипном стро-

ении предложений, многократном использова-

нии глаголов-маркеров «согрешил», «испове-

даю», выступающими рефреном в образцах. 

Например: «Исповедаю, во грехах зачатый, во 

грехах рожденный, во грехах воспитанный и от 

самого Крещения до сего времени живущий во 

грехах. <…> Согрешил: порабощением себя 

страстям: сластолюбию, корыстолюбию, гор-

дости, самолюбию, тщеславию, раболепству 

духу времени, мирским обычаям против совести, 

с нарушением заповедей Божиих, любостяжа-

нию, чревоугодию, лакомству, объядению, пьян-

ству» [Исповедь, составленная в Оптиной пу-

стыни]. Повторы однотипных предложений вы-

ступают в качестве речевого приема. Они, судя 

по всему, являются средством выражения интен-

сивности, множественности, усиливают воздей-

ствие на адресата речи. В некоторых вариантах 

исповеди вводятся дополнительные смысловые 

части, в которых перечисляются отсутствующие 

у верующего добродетели. Маркирование осу-

ществляется глаголами «не имею», «не имеем»: 

«Не имею: прямодушия, искренности, просто-

ты, верности, правдивости, уважительности, 

степенности, осторожности в словах, благора-

зумной молчаливости, охранения и защищения 

чести других». [Исповедь, составленная в Опти-

ной пустыни]. Особое место в основной части 

занимают включения, содержащие обращения 

верующего к Богу о прощении. Ключевым сло-

вом выступает глагол «прости», прямое обраще-
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ние: «Прости мя, честный отче» [Общий пере-

чень грехов]. Или: «Прости нас, Милосердный 

Господи (для народа)». «Прости мя, честны́й 

отче (для одиноких)» [Кратчайшая исповедь]. 

Важное место в исповедальных текстах занима-

ют обращения с извинениями: прости нас, Гос-

поди, помилуй; реальные просьбы о прощении.  

В некоторых образцах прошения о прощении 

составляют заключительную часть исповеди. Как 

правило, они предваряются высказываниями о 

полном раскаянии грешника и его обещании ис-

править свою жизнь. Например: «Каюсь перед 

Господом Богом во всех своих грехах, прошу у 

Него прощения, искренне о них сожалею и же-

лаю всевозможно воздерживаться от грехов 

моих и исправляться» [Образец исповеди для 

воцерковленных]. Речевые высказывания в ос-

новном содержат просьбы о духовной помощи в 

том, чтобы утвердиться в намерении исправить-

ся, жить по-христиански, воздерживаться от гре-

ховной жизни. 

Поскольку перед нами жанр разговорной 

речи, а одна из её важнейших характеристик – 

монологичность, то с формальной точки зрения 

жанр исповеди является монологическим. 

Однако надо признать, что исповедь – часть 

сложной речевой ситуации «сокровенного 

разговора, разговора по душам», в процессе 

которого происходит интимная беседа грешной 

души с создателем. Сокровенный разговор, 

происходящий глубоко внутри себя, носит 

интимный характер. Описания духовных 

переживаний, чувств, ощущение настоящего 

момента в современной исповеди не 

ориентированы на публичность. Диалог с Богом, 

основу которого составляют просьбы и мольбы о 

прощении грехов, как справедливо замечает 

В. А. Маслова, имеет «перлокутивный эффект: 

речевые действия говорящего направлены на 

достижение конкретного результата – прощение 

грехов» [Маслова, 2016, с. 94]. Исповедальный 

текст становится «формой участия в сакральном 

действии, предполагающей конкретного 

адресата – Бога. В этом смысле жанр выступает 

как категория, которая организует 

коммуникативную деятельность» [Маслова, 

2016, с. 94]. В. А. Маслова в связи с этим в 

качестве жанрообразующих признаков выделяет 

сакральность, личностность, духовность 

[Маслова, 2016, с. 94]. Однако, на наш взгляд, 

список указанных коммуникативных признаков 

можно продолжить: Анализ материала позволил 

нам выявить ряд других признаков: 

1. Интимность. Исповедь предполагает 

мучительное погружение человека вглубь своих 

мыслей, поступков, чувств, которые скрыты от 

постороннего взгляда. 2. Самоосуждение. На 

этапе самоосуждения происходит оценка 

индивидом своего поведения как греховного. 

3. Искренность, открытость. Исповедь 

предполагает сознательное намерение человека 

рассказать правду о себе, раскрыть собственные 

греховные чувства и мысли. 4. Добровольность. 

Все вербальные и невербальные действия 

совершаются в ходе исповеди добровольно. 

5. Реалистичность. 6. Обретение самого себя, 

которое происходит в ходе постоянного диалога 

с самим собой, с Богом, что является одним из 

основных импульсов исповеди. 7. Смиренное 

обращение к Богу с просьбой о прощении. 

8. Духовность. Глубоко личные духовные 

искания. 9. Оздоровление. Исповедь 

проговаривается в словах, которые выступают в 

качестве животворящей силы и дают облегчение, 

осознание собственной правоты, внутренней 

чистоты. 10. Реализация. Данное Богу обещание 

не совершать греховные действия должно быть 

реализовано. 11. Другой отличительный признак 

исповеди заключается в том, что она 

совершается всегда в ситуации благоговения, 

богобоязненности (в богословии этим термином 

называют высшую степень богопочитания). 

12. Искренняя благодарность за возможность 

встать на путь исправления. 

Проведение таинства исповеди закреплено и 

определено тысячелетней практикой богослуже-

ния. Исповедь осуществляется в храме во время 

проведения Божественной Литургии (утро) или 

во время вечерней службы, в случае болезни мо-

жет осуществляться и вне стен храма. 

Заключение 

Таким образом, исповедь является жанром 

сакральной коммуникации, функциональная 

специфика которого заключается в том, чтобы 

установить контакт грешного человека с Богом. 

Лейтмотивом исповеди является покаяние. 

Жанрообразующими факторами выступает 

предмет отображения – осознание грехов, целевая 

установка – раскаяние, отказ от греха и 

ориентация на оздоровление духовной жизни. 

Специфика определяется наличием адресата, в 

качестве которого выступает Бог, 

сверхъестественное существо, представитель 

духовного мира. Прагматическая цель 

рекомендованных Церковью образцов, 
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стандартных текстов исповеди, состоит в том, 

чтобы помочь кающемуся рассказать о 

собственных грехах. Композиция исповеди и 

лексико-семантическое оформление 

определяются стратегической целью – получить 

прощение и надеяться на духовное спасение. В 

частности, используются ритуальные обращения, 

положительно-оценочные эпитеты, повторы 

однотипных синтаксических конструкций, 

глагольных форм. На особенности исповеди 

указывают следующие признаки: интимность, 

самоосуждение, искренность, открытость, 

добровольность, реалистичность, смирение, 

духовность, благоговение, богобоязненность и др. 
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Аннотация. Билингвизм как многоаспектная проблема исследуется в рамках многих наук. Билингвальные 

исследования в лингвистике – это, в первую очередь, изучение специфики функционирования языков в тесном 

контакте. Терминологический аппарат этой области исследования обширен, однако обладает целым рядом не-

совершенств. Несмотря на долгую историю билингвальных исследований, не существует четкой дефиниции 

каждого используемого здесь термина. В данной статье анализируются основные термины билингвальных ис-

следований, их дефиниции и подходы к использованию. 

К основным терминам билингвальных исследований относятся билингвизм, интерференция, трансферен-

ция, переключение кодов, заимствование и некоторые другие. Больше всего вопросов вызывают термины «ин-

терференция» и «трансференция», что связано, прежде всего, с различиями в традиции отечественной и зару-

бежной лингвистики. В то же время на формирование языковой личности влияет не только уровень владения 

языком, но и культурное и социальное окружение. Для описания совокупности факторов, влияющих на языко-

вую личность билингва, были введены термины «языковая биография» и «семилингвизм». 

Проблемными в контактной лингвистике являются и такие термины, как «переключение кодов» и «заим-

ствование как форма взаимодействия языков», однако многие лингвисты относят их к частным случаям лекси-

ческой интерференции. 

По итогам анализа билингвальной терминологии в статье делается вывод о том, что взаимовлияние языков в 

речевом контакте не является статичным, следовательно, его нельзя уложить в уже существующие 

традиционные рамки и схемы. Именно поэтому терминологические споры – неизбежное явление, а базовые 

термины контактной лингвистики представляют собой самостоятельный предмет изучения. 
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encing the linguistic personality of a bilingual. 

The terms «code-switching» and «borrowing as a form of language interaction» are also problematic in contact lin-

guistics, but many linguists refer to them as special cases of lexical interference. 

After analyzing bilingual terminology, the author concludes that mutual interaction of languages in speech contact is 

not static; therefore, it cannot be placed in the existing conventional frameworks and schemes. This is why terminology 

disputes are inevitable, and the basic terms of contact linguistics constitute a special study case.   
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Введение. Изучение языковых контактов яви-

лось основной точкой для формирования поня-

тия билингвизма как многоаспектной проблемы, 

где исследования проводятся в рамках несколь-

ких смежных научных дисциплин. Билингваль-

ные исследования можно встретить в рамках со-

циологии, психологии, психолингвистики и, ко-

нечно же, лингвистики. Столь обширное и мно-

гогранное явление, как двуязычие, безусловно, 

не может быть полностью изучено лишь одной 

конкретной наукой. Изучение билингвизма в 

рамках лингвистики – это в большей степени 

изучение специфики функционирования одного 

языка в тесном контакте с другим (другими). 

Многогранность процесса билингвизма породила 

множество билингвальных теорий и подходов в 

зависимости от того, какой его конкретный ас-

пект рассматривается (психологический, социо-

логический, лингвистический, педагогический и 

др.) [Вишневская, 1997, с. 5]. 

Методы исследования. При рассмотрении 

вопросов языковых контактов и билингвизма 

неизбежно возникает необходимость в использо-

вании терминологического аппарата, созданного 

для этой области исследований. Исследования 

билингвизма проводятся с конца XIX века, по-

этому в контактной лингвистике был выработан 

целый ряд терминов, позволяющих описывать 

все разнообразие языковых процессов, наблюда-

емых в речи билингвов. Тем не менее, несмотря 

на долгую историю исследований билингвизма, 

не существует четкой дефиниции каждого ис-

пользуемого здесь термина. Исследователи би-

лингвальных аспектов, описывая конкретные 

явления, всегда оговариваются, что они понима-

ют под тем или иным термином. Каждый из них 

стремится расширить или сузить понимание того 

или иного термина, исходя из целей и задач сво-

его конкретного исследования. 

Основу терминологии билингвальных иссле-

дований составляют такие понятия, как интер-

ференция, трансференция, межъязыковая иден-

тификация, переключение кодов, заимствование. 

Результаты исследования и дискуссия. Ис-

следования языковых контактов долгое время 

рассматривали билингвизм только на уровне 

языка, и лишь с появлением работ академика 

Л. В. Щербы двуязычие стало восприниматься 

как живой контактный процесс, существующий в 

речи [Щерба, 1974, с. 341]. 

Одной из первых работ по билингвизму, где 

применялся комплексный анализ материала в 

связи с этой проблемой, стала работа 

У. Вайнраха «Языковые контакты», изданная в 

1953 году [Weinreich, 1953, с. 101]. Безусловно, 

лингвистический аспект двуязычия представляет 

наибольший интерес для филологической науки. 

Однако без учета остальных аспектов невозмож-

но понять механизмы развития и функциониро-

вания речи билингвов. 

Билингвизм как направление, изучаемое 

лингвистикой, имеет свой терминологический 

аппарат. Как и большинство терминов филоло-

гических наук, сам билингвизм имеет множество 

дефиниций. Наиболее распространенные его 

определения подразумевают свободное владение 

двумя языками [Ахманова, 1969, с. 53]. Это зна-

чит, что билингвы думают в конкретный момент 

на «нужном» языке. 

Другой подход к определению билингвизма 

связан с различной функциональной нагрузкой 

каждого из языков [Вайнрайх, 1979; Розенцвейг, 

1971; Верещагин, 1967; Протасова, 2005]. Иссле-

дования показывают, что, как правило, языки 

распределяются по сферам употребления (один 

язык может применяться исключительно для це-

лей общения в семье, а другой активно использу-

ется в социуме). 

Е. М. Верещагин, определяя понятие билинг-

визма, большое внимание уделяет его типам – 

чистому и смешанному [Верещагин, 1967, 

с. 124]. По мнению исследователя, в практике 

чистого билингвизма ключевые механизмы каж-

дого из языков никак не связаны друг с другом. 

Другой тип билингвизма он называет смешан-

ным – в этом случае языки свободно заменяют 

друг друга и между речевыми механизмами су-

ществует заметная связь. 
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Как следует из вышеизложенного, в совре-

менной научной литературе вопрос типологии 

билингвизма остается неоднозначным, таким об-

разом, терминологическая неупорядоченность в 

описании билингвизма нередко ведет к противо-

речиям в толковании основной терминологии 

билингвальных исследований. 

По характеру соотнесенности языковых меха-

низмов между собой Г. Н. Чиршева выделяет 

следующую типологию билингвизма: чистый 

(координативный) и смешанный (субординатив-

ный) [Чиршева, 2003, с. 24]). Если речевые меха-

низмы каждого языка функционируют независи-

мо друг от друга, перед нами чистый билинг-

визм. Если языки взаимодействуют во время ре-

чевого акта – это смешанный билингвизм. В слу-

чае со смешанным билингвизмом эквивалентные 

единицы двух языков имеют единую семантиче-

скую базу, что является предпосылкой для раз-

вития переводческих способностей билингвов. 

В процессе становления билингвальной лич-

ности можно выделить два взаимосвязанных ас-

пекта. Первый состоит в том, что определенные 

компетенции формируются несинхронно, то есть 

с разной скоростью, разными способами и т. д. В 

связи с этим, говоря о функциональном взаимо-

действии языков, приходят к необходимости 

научного описания таких процессов, как интер-

ференция и трансференция [Бернгардт, 2020, 

с. 227]. 

Согласно У. Вайнрайху, два или более языков 

находятся в контакте, когда поочередно исполь-

зуются одним и тем же человеком, который 

формирует место контакта [Weinreich, 1953, 

с. 172]. Й. Бехерт и В. Вильдген дополняют это 

психолингвистическое определение социолинг-

вистической точкой зрения о том, что местом 

языкового контакта является группа в целом 

[Bechert, 1991, с. 54]. Таким образом, двуязычие 

и многоязычие воспринимаются как результат 

речевого контакта. Следствием языкового кон-

такта является билингвизм, а контакт между 

народами приводит к бикультуральности. 

У. Вайнрайх называет билингвизмом чередую-

щееся использование языков [Вайнрайх, 1979, 

с. 37]. «Билингвизм ... начинается с того момен-

та, когда говорящий на одном языке может про-

изводить полные, осмысленные высказывания в 

другом языке» [Haugen, 1953, p. 250]. Хауген 

подчеркивает, что при этом порой невозможно 

различить сознательное и спонтанное использо-

ванием элементов другого языка (например, у 

билингвов в разговоре с монолингвами). 

Использование элементов другого языка мо-

жет быть описано с точки зрения таких явлений, 

как интерференция и трансференция. Термин 

«интерференция» впервые был употреблен в 

1948 году лингвистами пражского лингвистиче-

ского кружка Б. Гавранеком и Р. Якобсоном, ко-

торые предложили его для обозначения процес-

сов взаимовлияния языков. Этот термин активно 

использовался, а явление изучалось с середины 

50-х гг. XX века. Толчком для этого послужила 

книга У. Вайнраха «Языковые контакты» 

[Weinreich, 1953; Вайнрайх, 1979]. В ней он опи-

сывал интерференцию как результат отклонения 

от нормы языка в результате контакта языков 

или их взаимодействия. В его понимании, ин-

терференция всегда связана со структурой языка 

и возникает как своеобразный отклик языковой 

структуры одного языка на проникший в нее 

элемент другого языка. 

Ученые, занимающиеся билингвальными ис-

следованиями, выделяют узкое и широкое пони-

мание интерференции. Так, Л. И. Баранникова, 

Э. М. Ахунзянов и Р. А. Юсупов рассматривают 

интерференцию в ее широком значении: она 

представляет собой любые виды и формы взаи-

мовлияния языков, вызванные их структурными 

характеристиками [Баранникова, 1972, с. 91; 

Ахунзянов, 1978, с. 68; Юсупов, 1980, с. 25]. 

Р. Грожан в своей монографии использует 

термин «интерференция» только в значении «не-

произвольное влияние одного языка на другой» 

[Грожан, 1982, с. 151]. Согласно У. Вайнраху, 

интерференция возникает под воздействием язы-

ковых контактов и является отклонением от 

нормы языка [Вайнрах, 1979, с. 134]. Как прави-

ло, интерференция толкуется в негативном клю-

че как некая помеха для коммуникации в рамках 

нормы, как фактор, затрудняющий коммуника-

цию. В соответствии с теорией Кляйна интерфе-

ренция проявляется при мнимой для говорящего 

схожести языков. Однако не все ученые придер-

живаются мнения, что интерференция – это нега-

тивное явление в билингвальной речи. Так, 

Б. Гавранек определяет ее как сумму общих язы-

ковых явлений, возникающих вследствие языко-

вых контактов [Гавранек, 1972, с. 101]. 

Если ученые-лингвисты в большинстве своем 

определяют интерференцию как некое объектив-

ное свойство билингвизма, то в работах по мето-

дике преподавания иностранного языка этот 

термин имеет отрицательную коннотацию и рас-

крывается как нежелательный перенос навыков 

родного языка на иностранный [Александрова, 
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2004, с. 94]. Г. М. Вишневская, понимая интер-

ференцию как нежелательное явление в освоении 

языка, выделяет следующие ее виды: 

− интерференция, затрудняющая понимание; 

− интерференция, нарушающая понимание; 

− интерференция, препятствующая понима-

нию [Вишневская, 1997, с. 59]. 

Понимание интерференции как отрицательно-

го процесса в языке обусловило выделение сла-

бой, умеренной и сильной интерференции [Аб-

дыгалиев, 1975, с. 8; Вишневская, 1997, с. 51], а 

также коммуникативно релевантной и коммуни-

кативно нерелевантной [Метлюк, 1986, с. 39]. 

Согласно Г. Чиршевой, интерференция про-

является лишь в том случае, когда один из язы-

ков билингва оказывается доминантным и влияет 

на второй язык, нарушая его языковые нормы 

[Чиршева, 2001, с. 26]. Причем эти нарушения 

проявляются на всех уровнях языка – фонетиче-

ском, лексическом, лексико-семантическом, 

грамматическом и графическом. 

Некоторые терминологические сложности с 

понятием интерференции возникли тогда, когда 

ее предложили рассматривать как нейтральное 

явление, обусловленное закономерностями взаи-

мовлияний языков, а факты ошибочного перено-

са норм одного языка на другой стали именовать 

трансференцией [Ахунзянов, 1978, с. 70]. В сво-

ей работе он рассматривает трансференцию как 

отрицательное явление, мешающее освоению 

другого языка. 

Таким образом, термины «интерференция» и 

«трансференция» у разных лингвистов могут 

иметь диаметрально противоположное толкова-

ние, и их использование должно проводиться с 

изначальным определением во избежание тер-

минологической путаницы. 

В противовес интерференции как некой не-

правильности в речевом контакте исследователи 

билингвизма предлагают говорить о трансфе-

ренции, считая такое обозначение более 

нейтральным. Кляйн в своих исследованиях би-

лингвальной речи определяет трансференцию 

как поглощение элементов, признаков и правил 

из другого языка [Clyne, 1975, с. 97; Clyne, 1991, 

с. 114]. Однако этот термин имеет ряд недостат-

ков, и прежде всего он не совершенен в том, что, 

по-видимому, не фиксирует все эффекты языко-

вого контакта, поскольку они не всегда пред-

ставляют собой реальные поглощения. Так, по 

мнению В. Ю. Розенцвейга, у двуязычных людей 

возникает своего рода третья система, содержа-

щая полный набор признаков, основанный на 

совпадениях обоих языков [Розенцвейг, 1963, 

с. 60]. Интерференция, согласно его теории, за-

ключается в создании не существующих в реаль-

ности уравнений единиц обоих языков. В свою 

очередь, Б. Гавранек называет интерференцию 

суммой общих речевых явлений в результате ре-

чевого контакта [Гавранек, 1972, с. 107]. 

Э. Хауген считает, что использование элементов 

другого языка, признаков и правил происходит и 

при межязыковой идентификации, так что к это-

му явлению может быть применена трансферен-

ция термина [Haugen, 1953, с. 545]. Наиболее 

четкое и всеобъемлющее определение термину 

«трансференция» было дано Б. Гавранеком. Со-

гласно его определению, трансференция – это 

передача элементов, признаков, правил или 

структурных моделей с одного языка на другой, 

что приводит к изменению структуры языка. При 

этом поглощение чужеродных элементов под-

вержено определенным ограничениям, вызван-

ными построением и потребностями воздей-

ствующего языка [Гавранек, 1972, с. 101]. 

Исследования, описывающие становление би-

лингвизма, охватывают широкий спектр истори-

ческих, культурных и социальных предпосылок, 

влияющих на формирование билингвальной 

личности. В связи с этим К. Менг вводит в науч-

ный обиход термин «языковая биография» (нем. 

Sprachbiografie) [Meng, 2001, с. 115]. Языковую 

биографию можно определить как совокупность 

личностных, социальных и исторических факто-

ров, влияющих на языковое и культурное разви-

тие конкретного индивида. Однако, в связи с 

этим следует помнить, что есть примеры контак-

та языков исключительно на лексическом 

уровне – без этнокультурной составляющей. По-

добные контакты приводят к креолизации языков 

или возникновению так называемых пиджинов 

как коллективного явления. 

Помимо термина «билингвизм», в билинг-

вальной литературе можно встретить термин 

«семилингвизм». Его можно определить как 

«неполноценный билингвизм». Такая ситуация 

формируется в тех случаях, когда отсутствуют 

социокультурная и когнитивная составляющие в 

каждом из языков, которая необходимые для 

формирования двуязычной личности в соответ-

ствии с возрастными нормами [Skutnabb-Kangas, 

1976, с. 185]. 

Еще одним проблемным термином контакт-

ной лингвистики является переключение кодов, 

которое, наряду с заимствованием как формой 

взаимодействия языков, нередко относят к част-
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ным случаям лексической интерференции. Ча-

стотность употребления слов разных языков в 

пределах одного предложения характеризует, по 

мнению Дж. Сондерса, переключение кодов, а не 

интерференцию, так как до дифференциации 

лексических систем она обусловлена отсутстви-

ем межъязыковых функциональных эквивален-

тов, а после дифференциации – развитием спо-

собности участвовать в билингвальном типе 

коммуникации без нарушения грамматических 

правил матричного языка [Saunders, 1988, с. 149]. 

Отношение к переключению кодов не всегда 

было однозначным. У. Вайнрайх утверждал, что 

идеальный билингв переключается с одного язы-

ка на другой только при изменении компонентов 

коммуникативной ситуации (собеседники, тема и 

т. п.), но не допускает этого при неизменности 

контекста общения и ни в коем случае не прибе-

гает к переключениям в пределах одного пред-

ложения [Weinreich, 1953, с. 183]. 

Как правило, переключение кодов понимается 

как попеременное использование говорящим бо-

лее одного языка в ходе разговора. Переключе-

ние используемого кода происходит в рамках 

автономного языкового взаимодействия (выска-

зывание, разговор, текст). Кодовое переключение 

может включать отдельные слова, фразы, пред-

ложения или целые отрывки [Грожан, 1982, 

с. 308], причем последовательности обоих язы-

ков четко отграничены друг от друга [Клайн, 

1975, с. 206]. В связи с этим у многих исследова-

телей возникает вопрос: если переключение кода 

может включать только одно слово, тогда чем 

оно отличается от заимствования? Отвечая на 

вопрос, приводим следующие рассуждения. Во-

первых, заимствования, в отличие от переключе-

ния кода, уже являются частью лексикона базо-

вого языка, поэтому могут возникать и в речи 

монолингвов. Переключение кода, напротив, 

происходит только при наличии двуязычия. Од-

нако этого объяснения недостаточно, чтобы раз-

личать эти явления в билингвальной речи [Гре-

гор, 2003, с. 157]. 

В 1984 году Б. МакЛафлин уже признает, что 

переключение кодов возможно в пределах одно-

го высказывания между предложениями и син-

тагмами. Переключения в пределах предложения 

он называет смешением кодов [McLaughlin, 1984, 

с. 401]. В настоящее время большинство иссле-

дователей билингвизма отказались от монолинг-

вального подхода к двуязычной коммуникации, 

считая, что речь билингвов с переключением ко-

дов на уровне предложения – это явление, есте-

ственное для билингвального общения, особенно 

в двуязычных обществах и коллективах [Чирше-

ва, 2001б]. 

Билингвы часто спонтанно используют в сво-

ей речи термины другого языка, что не может 

автоматически приравниваться к переключению 

кодов (codeswitching). Это можно проиллюстри-

ровать с помощью следующих примеров:  

Она там в мензе работает. 

Он вообще такой шюхтерн.  

Для дифференциации обычно используются 

два критерия.  

Во-первых, это степень интеграции чужерод-

ных элементов в базовый язык. Лексические пе-

реводы характеризуются тем, что интегрируются 

в систему языка-получателя по содержанию 

и/или морфологически [Грожан, 1982, с. 301], 

или морфосинтактически [Pfaff, 1997, с. 345], в 

то время как переключение кода представляет 

собой полный переход на второй язык. 

В первом примере существительное Mensa 

(студенческая столовая) интегрируется морфоло-

гически и синтаксически в словесную фразу «ра-

ботать в», обретая соответствующее падежное 

окончание «е». Кроме того, это существительное 

(менза) находится в положении, которое допус-

кает только гибкую последовательность слов 

русского языка. Во втором высказывании, на 

первый взгляд, нет признаков такой интеграции. 

Прилагательное было вставлено в предложение 

без изменений и находится в конечном (финиш-

ном) положении, как это было бы и в соответ-

ствующем немецком предложении Он вообще 

такой застенчивый. Таким образом, при пере-

ключении кодов с доминирующего языка на це-

левой может возникнуть акцент, то есть «нечи-

стое переключение» (англ. ragged switching), ко-

торое неотличимо от фонетической адаптации 

лексического заимствования в языке приемника 

[Hasselmo, 1970, с. 185].  

Второй критерий касается частоты использо-

вания в языковом сообществе [Hasselmo, 1970, 

с. 185; Pfaff, 1997, с. 345; Pütz, 1993, с. 184]. Если 

выражение употребляется часто и используется 

несколькими людьми билингвальной группы, то 

оно является частью лексикона, специфичного 

для группы, и, таким образом, определяется как 

трансференция. Проблема состоит в том, что ча-

сто лексический перенос (англ. speech-borrowing) 

[Blankenhorn, 2000, p. 21; Грожан, 1982, p. 301], 

или специальные заимствования [Pütz, 1993, с. 

184] – могут происходить только в индивидуаль-

ном языке отдельных членов сообщества. 
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Чаще всего переключение кодов понимается 

как чередующееся использование двух языков в 

билингвальной речи, и это явление следует отли-

чать от явления лексической трансференции. Че-

редование может происходить между последова-

тельными высказываниями или внутри одного 

высказывания. Высказывание при этом образует 

минимальную коммуникативную единицу, с по-

мощью которой может быть совершено речевое 

действие. Если лексема не интегрирована, следу-

ет дополнительно использовать критерий часто-

ты использования: говорящий должен употреб-

лять одно и то же слово несколько раз в различ-

ных беседах. Если лексема уже используется в 

российских СМИ в Германии, следует говорить о 

явлении трансференции. Если отсутствует соот-

ветствие обоим критериям, то есть они проявля-

ются разово, данное явление следует относить к 

смене кода. 

Заключение 

Терминологический аппарат билингвальных 

исследований достаточно обширен и использует-

ся всеми лингвистами, работающими в этой об-

ласти. Термины «билингвизм», «интерферен-

ция», «трансференция», «переключение кодов», 

«заимствования», на первый взгляд, являются 

устоявшимися, с долгой историей. Однако новые 

подходы к изучению конкретных областей би-

лингвизма также требуют пересмотра термино-

логий, её уточнения и дифференциации. По-

скольку билингвистические исследования про-

водятся во многих странах (англоязычных, 

немецкоязычных и русскоязычных), неизбежно 

возникают нюансы в толковании терминов. Кро-

ме этого, некоторые лингвисты, используя тер-

мины для своих конкретных целей исследования, 

зачастую расширяют или, наоборот, сужают об-

ласть их применения, а также предлагают автор-

ское понимание. Ярким примером этого является 

ситуация с такими терминами «интерференция» 

и «трансференция». Безусловно, подобные раз-

ночтения в терминологии, составляющей основу 

билингвальных исследований, весьма неудобны 

для их проведения. 

Подводя итог вышеизложенного, следует от-

метить, что взаимодействие языков в речевом 

контакте изменчиво. Анализируя конкретные 

речевые примеры, исследователи билингвальной 

речи пытаются их классифицировать, уложить в 

некие уже существующие рамки и схемы. Но 

живой язык со своей бесконечной вариативно-

стью не всегда позволяет сделать это однознач-

но. Именно так можно объяснить появление но-

вых авторских терминов и продолжение терми-

нологических споров по поводу уже существу-

ющих терминов. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема языковой категоризации смешанных эмоций, под которыми 

предложено понимать, такие случаи вербализации эмоционального переживания, когда в единое линейное 

целое объединяются две и более номинации как моно-, так и поли-, амбиоценочных эмоциональных 

состояний/переживаний. Смешанные эмоции рассматриваются как новый предмет исследования эмотивной 

лингвистики, поскольку по своим формальным и содержательным признакам языковая категоризация 

смешанных эмоций отличается от устоявшейся в современной лингвистике парадигмы эмотивности и средств 

ее экспликации. Проблема смешанных эмоций не становилась объектом самостоятельных исследований в 

лингвистике или психологии. Однако положение о двойственности и амбивалентности любой эмоции является 

базовым в психологии. В литературоведении также уделяется внимание проблеме экспликации смешанных 

чувств/эмоций, но отдельный анализ структурных, композиционных, функциональных и пр. особенностей 

смешанных эмоции не проводится. Следует также указать на то, что терминологический подход к проблеме 

смешанных эмоций, их языкового воплощения затруднен по причине узуального и интуитивно понятного 

характера самого определения. В аспекте анализа доминанты смешанной эмоции лежит принцип Поллианны, 

объясняющий причину асимметрии отрицательной и положительной оценки в языке и речи. Формулируется 

предположение о том, что ситуативной доминантой смешанной эмоции, несмотря на ее суммативную природу, 

является постпозитивный элемент. Препозитивный элемент смешанной эмоции соответствует позиции темы, а 

постпозитивный – ремы, на когнитивном уровне в смешанной эмоции совмещается собственной эмоциональная 

и рациональная оценка некоего события, действия, поступка. На примере перевода фрагментов текстов, 

содержащих случаи языкового выражения смешанных эмоций, подтверждается тезис о том, что смешанные 

эмоции относятся к пространству неопределенной эмотивности, когда неизменной при переводе остается 

только оценка, а конституирующие смешанную эмоцию элементы варьируются. 
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Abstract. The article deals with the linguistic categorization of mixed emotions, by which it is proposed to under-

stand such cases of verbalizing emotional experience, when two or more nominations of mono-, poly- and ambiocentric 

emotional states/experiences are combined into a single linear whole. Mixed emotions are considered as a new subject 

of emotive linguistics research, since the linguistic categorization of mixed emotions differs in its formal and substan-

tive features from the established paradigm of emotivity and means of its explication in modern linguistics. The prob-

lem of mixed emotions has not become an object of independent research in linguistics or psychology. However, the 

position of duality and ambivalence of any emotion is basic in psychology. In literary studies, attention is also paid to 
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the problem of explication of mixed feelings / emotions, but a separate analysis of the structural, compositional, func-

tional, etc. features of mixed emotions is not carried out. It should also be pointed out that the terminological approach 

to the problem of mixed emotions and their linguistic embodiment is difficult due to the usual and intuitively clear na-

ture of the definition itself. The aspect of the mixed emotion dominant analysis is based on the Pollyanna principle, 

which explains the reason for the asymmetry of negative and positive evaluation in language and speech. The author 

formulates the assumption that the situational dominant of a mixed emotion, despite its summative nature, is the post-

positive element. The prepositive element of a mixed emotion corresponds to the position of the theme, and the postpos-

itive element corresponds to the rheme; at the cognitive level, the mixed emotion combines its own emotional and a 

rational evaluation of a certain event, action, or behavior. The example of the translation of text fragments containing 

linguistic expression of mixed emotions confirms the thesis that mixed emotions belong to the space of indefinite emo-

tivity, when only the evaluation remains unchanged during translation, and the elements constituting the mixed emotion 

vary.   

Key words: mixed emotions; emotivity; linguistic categorization of emotions; Pollyanna principle; dominant; fluctu-

ation; emotional and semantic potential 
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У любви не бывает причин, это верно, человек любит, и 

все; 

но всякая любовь бывает как-то окрашена. 

Ты любишь, и при этом тебе грустно, или весело, или 

тревожно, 

ты можешь быть доверчив, а можешь быть ревнив, 

в общем, за любовью всегда есть что-нибудь еще 

 

А. Моравиа. Скука 

Введение 

Смешанные эмоции как один из способов экс-

пликации эмоциональных переживаний имеет 

достаточно разнообразные формы языкового во-

площения. В первую очередь, сущностной харак-

теристикой любой эмоции выступает ее потенци-

альная амбивалентность. Данная категориальная 

особенность эмоции совмещается с безграничным 

эмоционально-смысловым потенциалом любого 

слова. 

В компонентном составе слова имеются обли-

гаторные семы ‘эмоция’ и ‘оценка’, которые либо 

относятся к ядерной, либо к периферийной зонам. 

При этом расположение сем ‘эмоция’ и ‘оценка’ в 

ядерной зоне семантики слова (к примеру, когда 

речь идет об эмотивах в статусе аффектива или 

коннотатива) не исключает возможности актуали-

зации у данного слова дополнительной скрытой 

эмотивности на основе аналогичных сем ‘эмоция’ 

и ‘оценка’, относящихся к периферии. Данное по-

ложение обусловливает безграничные эмоцио-

нально-смысловые модуляции слова. 

Методология исследования 

Поскольку эмотивность являет собой семанти-

ческую категорию, в работе значимы достижения 

в области лексической семантики, в частности, 

постулируется тезис о том, что в компонентом 

составе любой лексической единицы представле-

ны семы ‘эмоция’ и ‘оценка’. Последние могут 

быть ингерентными и адгерентными, когда инге-

рентный (внутренний) статус эмотивности может 

быть изменен посредством наведения в семантику 

слова внешних эмосем (адгерентных) [Шахов-

ский, 2008, 2016, 2019; Арнольд, 1999; Филимо-

нова, 2007; Вольф, 2019; Смирнова, 2013]. В каче-

стве специальных методов, используемых при 

проведении исследования, следует выделить ком-

понентный, дистрибутивный, контекстуальный 

анализ, а также элементы конверсационного ана-

лиза в ситуации наблюдения за эмоциональным 

реагированием коммуникативных партнеров при 

анализе диалогических единств. Известно, что 

аффективы (подробнее о классификации эмотивов 

см.: [Шаховский, 1988]), к которым относятся 

бранные слова и междометия, могут терять свою 

воздействующую составляющую, что вынуждает 

говорящего использовать иные более экспрессив-

ные способы выражения эмоционального состоя-

ния/переживания/отношения. А. А. Потебня ука-

зывал, что «междометие уничтожается обращен-

ной на него мыслью» [Потебня, 1999, с. 83], реак-

цией на подобную привычность и осознанность 

использования междометия становится появление 

новых междометий, расширяющих парадигму 

обозначения одной и той же эмоции.  

Обзор научной литературы 

Проблема языковой категоризации смешанных 

эмоций еще не становилась предметом отдельных 

самостоятельных исследований. Исключение со-

ставляют единичные работы [Варзаева, 2012; 

Варзаева, 2013; Карловская, 2009; Борисова, 2003; 

Могутова, 2002; Орлова, 2009 и др.], затрагиваю-

щие проблему множественности, двойственности, 

амбивалентности эмоционального, а также спосо-
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бы выражения данных характеристик. Прежде 

чем рассмотреть подробнее особенности языко-

вой категоризации смешанных эмоций, нужно 

указать на то, что любое слово потенциально яв-

ляется эмотивом, эмоционально-оценочная со-

ставляющая которого вариативна, множественна. 

Любое слово, как следствие, является скрытой 

смешанной эмоцией, не получившей эксплика-

ции. В пьесе Э. Йонеско «Лысая певица» имеется 

следующий фрагмент: одна из главных героинь 

предлагает рассказать своим собеседникам пора-

зивший ее случай, свидетелем которого она стала. 

Другие действующие лица со свойственным жан-

ровой организации произведения воодушевлени-

ем охотно соглашаются выслушать г-жу Мартин 

(далее приводится перевод Е. А. Суриц данного 

фрагмента пьесы с сокращениями): Так вот, зна-

чит, иду я сегодня на рынок купить овощей, а они 

все дорожают... (...) И вдруг вижу возле кафе 

прилично одетого господина лет пятидесяти, и 

он... (...) Ну вот, вы скажете, что я сочиняю. Он 

опустился на колено и нагнулся. (...) Я подошла 

поглядеть, что же такое он делает... (...) Он за-

вязывал шнурки. Они у него развязались. Внима-

ние привлекают реплики других персонажей про-

изведения, эмоционально реагировавших на до-

статочно банальное и едва ли заслуживающее 

внимание событие:   

Миссис Мартин. Ну вот, вы скажете, что я 

сочиняю. Он опустился на колено и нагнулся. 

Мистер Мартин, мистер Смит, миссис Смит. 

О-о! 

Миссис Мартин. Да, нагнулся. 

Мистер Смит. Невероятно! 

Миссис Мартин. Да, он нагнулся... Я подошла 

поглядеть, что же такое он делает... 

Мистер Смит. И что же? 

Миссис Мартин. Он завязывал шнурки. Они у 

него развязались. 

Трое остальных. Фантастика! 

Мистер Смит. Если б это не вы, я б ни за что 

не поверил! 

В представленном примере интересна не толь-

ко девербализация, но и, как следствие, деэмоци-

онализация слова, когда эмоциональная состав-

ляющая нейтрализуется и лексическая единица, 

служащая для выражения эмоционального отно-

шения, лишается своей единственной функции, а 

эмотивность слова нейтрализуется.  

В следующем примере положительный конно-

татив отец также теряет свою эмоционально-

оценочную составляющую: 

- Я твой отец, мальчуган! – И когда Дядёк вы-

говорил эти слова, сердце у него всполошилось, 

как пожарный колокол. 

Хроно и бровью не повел. 

- И что с того? – сказал он с леденящим без-

различием. <...> На Марсе это слово было эмоци-

онально стерильным (К. Воннегут). 

Поскольку в данном примере представлено 

восприятие слова отец жителями другой планеты, 

когда в данной фикциональной реальности род-

ственные отношения не являются значимыми, у 

слова теряется внутренняя форма, а именно по-

следняя направляет мысль адресата, дает способ 

развития значений, оставляя интерпретативное 

поле максимально свободным [Потебня, 2019, 

c. 162]. 

Отличительной характеристикой смешанных 

эмоций является то, что данный способ выраже-

ния эмоционального переживания предполагает 

объединение в линейное целое двух и более но-

минаций эмоций. 

В сердце юноши кипела ревность и бешеная 

ненависть к чужаку, который, как ему казалось, 

встал между ним и сестрой (О. Уайлд). 

Внутри Маргарет-кочаммы горе и ярость из-

за смерти дочери лежали свернутые, как злая 

пружина (Р. Арундати). 

Ослепительно яркие голубые глаза Кодуэлла 

взирали на меня сейчас с убийственной смесью 

недоверия и презрения (Ф. Ротт). 

При этом данные эмоции могут быть как моно-, 

так и поли-, а также амбивалентными. 

И поволок Педро за собой. Тот не сопротив-

лялся, лицо его выражало и испуг и радость (Ж. 

Амаду). 

Обо всем этом вспоминал Тертулиано Максимо 

Афонсо, в душе которого боролись восхищение, не-

приязнь и опасная нежность (Ж. Сарамаго). 

Еще совсем недавно, по ту сторону страха и 

отчаяния, они были тверды как скала, и это да-

вало тупую силу их упорству (Э. М. Ремарк). 

Я не имею в виду память об отце. Я имею в 

виду все остальное – страх, безнадежность, 

ненависть (Э. М. Ремарк). 

Анализ собранной картотеки примеров пока-

зывает, что кластеры смешанных эмоций с поло-

жительно-оценочными эмоциональными доми-

нантами характеризуются сравнительно большей 

амбивалентностью (к примеру, ‘радость + ужас, 

печаль, горечь, грусть’; ‘удивление + отчаяние, 

отвращение, насмешка’). Смешанным эмоциям с 

отрицательно-оценочной эмоциональной доми-
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нантой свойственна интенсификация превалиру-

ющей оценки (‘страх + отчаяние, гнев, ненависть, 

зависть, презрение, злость’; ‘гнев + огорчение, 

страх, ужас, отчаяние, грусть’). Количественно 

отрицательные смешанные эмоции частотнее, чем 

положительные. Данные наблюдения подтвер-

ждают положение об асимметрии положительной 

и отрицательной оценки в языке [Ионова, Штеба, 

2019]. 

На когнитивном уровне для человека более 

значимыми являются отрицательно-оценочные 

события, поскольку последние связаны со стра-

хом, опасностью, тогда как положительные пред-

ставляются менее стрессогенными (ассоциации с 

безопасностью, защищенностью). Соответствен-

но, большее внимание уделяется отрицательным, 

а не положительным событиям [Liebrecht et all., 

2019, p. 171–173]. Отрицательная оценочность 

воспринимается как более сильная по сравнению 

с положительной, при этом интенсивность вслед-

ствие присоединения к положительно- или отри-

цательно-оценочным лексическим единицам раз-

ного рода качественных атрибутов воспринимает-

ся как более активная у положительных, но не 

отрицательных слов [Idem, p. 181]. 

Согласно принципу Поллианны [Boucher, Os-

good, 1969] отрицательно оценочные высказыва-

ния воспринимаются как более сильные, экспрес-

сивные, воздействующие, чем положительные. 

Данный принцип заключается в том, что человек 

на подсознательном уровне активнее реагирует на 

положительные события, однако на сознательном 

уровне – акцентирует внимание преимущественно 

на негативных событиях (вероятно, по причине 

уже указанной ранее связи отрицательно-

оценочных ситуаций со страхом, незащищенно-

стью, опасностью). 

Интересно, что в смешанной эмоции также 

выделяется две составляющие, при этом линейно 

постпозитивная часть смешанной эмоции либо 

амбивалентна (со знаком ‘минус’), либо интен-

сивнее препозитивной (например, любовь и нена-

висть, радость и грусть, страх и ужас). Как следу-

ет из принципа Поллианны, на подсознательном 

уровне человек стремится к позитивизации, окру-

жению себя положительно-оценочными события-

ми, но на сознательном – фокусируется на нега-

тивных событиях, поскольку подобная ориента-

ция на отрицательные события позволит либо 

лучше к ним подготовиться, либо избежать их и, в 

итоге, остаться в комфортном пространстве по-

ложительного. 

 В статье [Baumeister, et all., 2001] приводятся 

аргументы в доказательство гипотезы о превали-

ровании отрицательно-оценочного на примере 

реакций на информацию, память, социальные от-

ношения, развитие ребенка, учебу, эмоции и пр. У 

человека развита большая адаптивность к отрица-

тельному, чем к положительному. Люди, которые 

ведут себя неприятно, вызывают активные отри-

цательные реакции окружающих, когда обратное 

положение не является верным. Поскольку отри-

цательные эмоции сильнее и важнее (в частности, 

для выживания), они должны быть  более репре-

зентативными в языке. Как следствие, в языке со-

держится больше слов для отрицательных эмо-

ций, чем для положительных [Idem, p. 331]. Пока-

зано, что респонденты, которым предлагалось со-

ставить список наиболее частотных эмоций, 

включали в данный перечень преимущественно 

номинации отрицательных эмоций. 

Результаты исследования 

Представленные выше наблюдения о природе 

отрицательной и положительной оценки отсыла-

ют к магической функции языка, которая опира-

ется на веру человека в то, что слово (устное или 

письменное) представляет собой обязательную 

часть обозначаемого предмета, а значит, воздей-

ствуя на слово, человек воздействует и на предмет 

[Киклевич, 2009, c. 8]. Парадокс заключается в 

том, что, с одной стороны, человек пытается избе-

гать использования некоторых слов, руководству-

ясь принципом воздействия словом на предмет, 

т.е. активизацию данного предмета, но, с другой, 

используя синоним, увеличивает парадигму лек-

сических единиц, включенных в лексико-

семантическое поле с доминантой в форме табуи-

рованного элемента. 

Несмотря на то, что преимущественно сме-

шанные эмоции характеризуют отрицательные 

эмоциональные переживания, проблемным оста-

ется вопрос о доминанте смешанной эмоции. 

Следует отметить, что смешанная эмоция – сум-

мативное образование, в котором сумма больше 

его частей. Однако в случае, если говорящий ха-

рактеризует свое состояние как смешанную эмо-

цию любви и грусти, неопределенной является 

оценочная доминанта. Согласно теории актуаль-

ного членения предложения, последнее обладает 

шкалой коммуникативного динамизма: 

Разумеется, воздух, что же еще! – сказал он, 

смешивая жалость с презрением (Э. М. Ремарк). 

Постпозитивный элемент данного примера яв-

ляет собой, в широком смысле, рему приведенно-
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го примера. Однако сам по себе данный ремати-

ческий блок может быть разделен на подблоки, 

состоящие из темы («смешивая»), перехода темы 

(«жалость») и ремы («презрение»). Предложения 

развертываются линейно по принципу от общего 

к частному, соответственно первый элемент сред-

ства выражения смешанных эмоций должен рас-

сматриваться как тема, второй – переход темы, то 

есть на данном этапе говорящий понимает, что 

переживаемое им эмоциональное состояние ха-

рактеризует комплексность, многокомпонент-

ность. Результатом экспликации смешанных эмо-

ций становится создание нового противоречивого 

целого, в котором один из элементов относится к 

сфере когниции (осознанности), а другой – непо-

средственной переживаемости [Штеба, 2020]. 

На примере языковой категоризации смешан-

ных эмоций можно показать, что в ее структуре 

совмещается эмоциональный и рациональный 

компоненты (собственно бессознательный и осо-

знанный) с тяготением к полюсу отрицательных 

эмоций. Феномен смешанных эмоций и их языко-

вой категоризации относится к парадигме когни-

тивной сложности по ряду таких факторов, как 

нелинейность, противоречивость, системность, 

данность восприятию, но неданность определен-

ному языковому выражению. В смешанных эмо-

циях мы видим процесс усложнения отражения 

эмоций в языке, что сопровождается модуляция-

ми конвенциональной системы экспликации эмо-

ций. 

Такие особенности смешанных эмоций, как их 

суммативность, динамичность, амбивалентность, 

неопределенность, приводят к трудностям интер-

претации и декодирования не только в аспекте 

повседневной коммуникации, но и на практиче-

ском уровне, к примеру, при переводе текстового 

фрагмента, содержащего смешанную эмоцию, с 

одного языка на другой. Так, в романе Фр. Кафки 

«Триумфальная арка» смешанная эмоция ужаса и 

утешения (Vergessen. Welch ein Wort. Voll von 

Grauen, Trost und Gespensterei!) на английский 

(Forget. What a word, he thought. Full of horror, 

comfort, and apparitions!) и русский язык 

(Забыть… Какое слово! В нем и ужас, и утеше-

ние, и обман!) переведены аналогичным образом. 

В другом романе Фр. Кафки («Пропавший без 

вести (Америка)») смешанная эмоция бешенства 

и стыда (Katze, tolle Katze, konnte Karl gerade 

noch aus dem Durcheinander von Wut und Scham 

rufen, in dem er sich befand) на английский язык 

переведена как смешанная эмоция ярости и сты-

да («Cat, wild cat,» Karl was able to cry out in the 

muddle of rage and shame he found himself in. 

«You’re crazy, you wild cat»), а на русский – бесси-

лия, ярости и стыда (С ума сошла!? Вот беше-

ная! – только и смог выдавить Карл, испытывая 

бессилие, ярость, стыд – все вместе). Cмешанная 

эмоция гневного отчаяния (Ihre Augen waren hell 

und groß in dem blassen Gesicht und wie erstarrt in 

einer zornigen Verzweifl ung) на русский язык пе-

реведена через смешанную эмоцию гнева и отча-

яния (на бледном лице ее светлые глаза казались 

огромными, гнев и отчаяние застыли в них), а на 

английский – яростного отчаяния (Her eyes were 

light and large in her pale face and as though fixed in 

a furious desperation). В романе К. Исигуро «По-

гребенный великан» смешанная эмоция ободре-

ния, возбуждения и страха (Axl had felt, almost 

tangibly, the peculiar mix of comfort, excitement and 

fear such a movement could bring) переведена на 

русский через смешанную эмоция спокойствия, 

возбуждения и страха (Аксель почти физически 

ощутил особую смесь спокойствия, возбуждения 

и страха, которую могло вызвать такое движе-

ние). В романе А. Моравиа «Презрение» смешан-

ная эмоция любви, восхищения, благодарности и 

влюбленности (Allora, guardando quel viso, mi 

colpi l'espressione degli occhi: amorosa, struggente 

mescolata di ammirazione soggetta, di gratitudine 

senza riserve, di invaghimento fisico e di una quasi) 

переведена через смешанную эмоцию восхище-

ния, признательности, влечения и робости (Я 

взглянул на нее, и меня поразило выражение ее 

лица: в глазах светилась самозабвенная любовь, к 

которой примешивалось безграничное восхище-

ние, беспредельная признательность, чувствен-

ное влечение и почти меланхолическая робость), 

при этом каждая номинация эмоциональных пе-

реживаний внутри смешанной эмоции получает 

дополнительную качественную характеристику 

(безграничное восхищение, беспредельная призна-

тельность, чувственное влечение, меланхоличе-

ская робость). В оригинале А. Моравиа также 

прибегает к использованию эпитетов к номинаци-

ям эмоций, но их содержание отличается от пере-

вода (например, пронзительная любовь, покорен-

ное восхищение). В другом примере смешанная 

эмоция нерешительности, мольбы и отвращения 

(Ma, nuova sensazione che soltanto adesso, 

scrivendone, mi torna alla memoria, una volta seduta 

accanto a Battista, con lo sportello ancora aperto, 

ella mi guarda con occhi irresolute, mescolati di 

preghiera e di ripugnanza) переводится на русский 

как смешанная эмоция растерянности, мольбы, 

упрека и отвращения (Сидя рядом с Баттистой, 
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еще не захлопнув дверцы, она глядит на меня, и я 

вижу в ее растерянном взгляде то, что было не-

что совсем новое, но осознал я это только те-

перь, когда пишу эти строки, мольбу, упрек, сме-

шанные с отвращением). 

Из представленных примеров переводов слу-

чаев языкового выражения смешанных эмоций на 

материале разноструктурных языков, когда эмо-

ция является выражаемой, но не выразимой, сле-

дует, что в переводах сохраняются эмоционально-

оценочные границы смешанного эмоционального 

переживания и эмоциональная доминанта, но 

внутри данных границ сами эмоции, как правило, 

варьируются, изменяют свою интенсивность и 

активность, что подтверждает как некодифициро-

ванный характер языковой категоризации сме-

шанных эмоций, так и отсутствие эталонности 

восприятия и языкового выражения эмоций.  

Заключение 

Смешанные эмоции представляют собой ко-

гнитивно сложный прием экспликации эмоцио-

нальных переживаний, в которых один из элемен-

тов относится к сфере эмоционального, непосред-

ственно ощущаемого, а второй – рационального. 

Данные элементы предложено выделять на основе 

принципа тема-рематической организации выска-

зывания, где первый элемент смешанной эмоции 

относится к теме, а второй – реме. Высокая ча-

стотность амбивалентных и отрицательно-

оценочных смешанных эмоций обусловлена 

асимметрией положительной и отрицательной 

оценочности в языке. Несмотря на попытки опре-

деления доминанты смешанной эмоции, следует 

подчеркнуть, что категориальными характеристи-

ками смешанной эмоции выступают сложность, 

суммативность, гибкость, динамичность, множе-

ственность и неопределенность. Неопределенная 

эмоционально-смысловая составляющая смешан-

ных эмоций продемонстрирована на основе ана-

лиза переводов фрагментов текстов, содержащих 

случаи экспликации смешанных эмоций, на раз-

ных языках, где сохраняется общая оценка, а кон-

ститутивные элементы смешанной эмоции рекур-

рентно варьируются. 
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Abstract. The author analyzes the formation of terms in the field of artificial intelligence. The article considers the 

way of creating specialist vocabulary – attraction. Attraction is the borrowing of terms and phrases from literary lan-

guage into professional terminology. To date, the terminological field of artificial intelligence consists of 452 terms. All 

terms are included in the paragraphs «Terms and Definitions» of the Russian State Standards on Artificial Intelligence. 

Out of 452 terms, 238 are attracted terms (53 %). These are words and word combinations. In this article the author 

analyzes only attracted words – 92 terms (38 %). The adaptation of attracted words to perform the function of a term is 

carried out in the following ways: 1) regrouping of semes. The term lacks some of the semes of the literary word. How-
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ever, new, peripheral semes appear. They become significant for the term. In scientific and technical sciences, semes, 

which reflect factors of extra-linguistic reality, are more important for the semantics of the term than conceptual semes; 
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and a strictly scientific definition attached.   
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Введение 

В современном терминоведении для описания 

процесса заимствования формирующимся тер-

минологическим полем слов из других сфер 

национального русского языка обычно исполь-

зуются термины «привлечение» и «транстерми-

нологизация». Общим процессом между ними 

является то, что и привлечение, и транстермино-

логизация являются способами семантического 

терминообразования через специализацию в 

условиях особого контекста [Сложеникина, Зай-

цева, 2018, с. 140].  

Однако можно отметить отсутствие единой 

терминологии при описании процессов термино-

образования. Например, С. В. Гринев использует 

термин «заимствование» для описания процесса 

пополнения специальной лексики средствами 

литературного языка, а привлечением называется 

переход термина в другое профессиональное по-

ле [Гринев, 1993, с. 63]. Такой же позиции при-

держивается, например М. А. Левина [Левина, 

2013, с. 127]. На этапе становления терминове-

дения как самостоятельной отрасли лексиколо-

гии один из ее основателей – Д. С. Лотте – поль-

зовался термином «перенос» [Лотте, 1961, с. 99], 

В. П. Даниленко говорит о вторичной термино-

логизации номинативной единицы [Даниленко, 

1977, с. 21]. «Переход лексики из метаязыка од-

ной системы в метаязык другой» Е. И. Мальцева 

называет трансфером [Мальцева, 2021, с. 150]. В 

настоящее время широко используется термин 

транстерминологизация, см.: [Козловская 2015; 

Кухно, 2018; Сложеникина, Звягинцев, 2018, 

Зайцева, 2019 и др.]. «Процесс субституции од-

ного терминологического значения другим» 

называет транстерминологизацией А.С. Якушина 

[Якушина, 2020, с. 134]. 

Нет определенности и в энциклопедическом 

словаре В. А. Татаринова «Общее терминоведе-

ние» [Татаринов, 2006]. И под привлечением, и 

под транстерминологизацией понимается один и 

тот же процесс переноса термина из одной тер-

миносистемы в другую. Ср. привлеченные тер-

мины – термины из других отраслей, использу-

ющиеся в определенной терминосистеме [Тата-

ринов, 2006, с. 146]; транстерминологизация – 

процесс перехода термина из одной отрасли в 

другую [Татаринов, 2006, с. 309]. 

При неупорядоченности определений считаем 

возможным пользоваться в данном исследовании 

следующей терминологией: привлечение – заим-

ствование терминов и словосочетаний из литера-

турного языка; транстерминологизация – заим-

ствование термина из одного терминологическо-

го поля в другое. Таким образом, привлечение – 

это вертикальный процесс, когда лексема «спус-

кается» из системы общенародного языка в один 

из пластов лексики, а именно, в специальную, 

узкоограниченную сферу. Транстерминологиза-

ция – это процесс горизонтальный, связанный с 

переходом из одной профессиональной области в 

другую. 

Материал и методы 

Языковой материал терминополя «Искус-

ственный интеллект» составляют 452 термина 

ИИ. Все они входят в параграфы «Термины и 

определения» утвержденных государственных 

стандартов по искусственному интеллекту. Из 

них: 

− привлеченными являются 238 единиц 

(53 %); 

− транстерминологизированными – 190 

(42 %); 

− созданными как неологизмы для обслужи-

вания теории и практики ИИ – 24 (5 %).  

Из литературного языка могут заимствоваться 
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как слова, так и словосочетания. В нашем языко-

вом материале: 

− привлеченные слова – 92 лексемы (38 %); 

− привлеченные словосочетания – 146 единиц 

(62 %). 

В рамках данной статьи анализируются при-

влеченные слова, приведем некоторые: авто-

номность, агент, аномалия, безопасность, гра-

беж, данные, датчик, детекция, достовер-

ность, доступность, задача, защищенность, 

изготовитель, качество, класс, классификация, 

конфиденциальность, метрика, модель, мони-

торинг, надежность, намерение, обзорность, 

объяснимость, онтология, отказоустойчивость 

понятность, праздношатание, предвзятость, 

предсказуемость, препятствие, прецедент, про-

зрачность, прослеживаемость, процесс, робот, 

робототехника, система, сервис, ситуация, 

сонливость, специфичность, сумка, толпа, 

точность, управление, фон, чувствительность, 

эксперт, экстремизм, эффективность и др. 

В качестве лингвистических методов исполь-

зуются:  

− метод сплошной выборки. Он заключается 

в сборе языкового материала из ГОСТов, утвер-

жденных к настоящему времени. Их около 30; 

− метод компонентного анализа. Его целью 

является представление значения слова в виде 

дискретной структуры. Для этого дефиниция 

термина раскладывается на минимальные семан-

тические составляющие. В основе метода лежит 

предположение о том, что значение любой язы-

ковой единицы состоит из минимальных семан-

тических компонентов – сем, которых в языке, в 

отличие от слов, исчислимое количество; 

− метод оппозиций. В работе осуществ-

ляется семиотическое противопоставление лек-

сем, предполагающее разложимость единиц язы-

ка на общие и различные элементы с выделение 

дифференциальных признаков; 

− сравнительный метод. Он заключается в 

сопоставлении слов литературного языка и омо-

нимичных им терминов с выделение специфики 

последних; 

− количественный метод. Он заключается в 

использование подсчетов и измерений при изу-

чении терминов; 

− метод изучения источников. Источниками 

исследования являются утвержденные в РФ ГО-

СТы по искусственному интеллекту. Они разра-

батываются в рамках «Перспективной програм-

мы стандартизации по приоритетному направле-

нию „Искусственный интеллект” на период 

2021–2024 гг.». В программу, в частности, вклю-

чены стандарты общего назначения, закрепляю-

щие термины и определения в области ИИ. 

Стандартизация предполагает разработку и 

утверждение ГОСТов по внедрению ИИ в прио-

ритетных областях человеческой деятельности: 

промышленности, транспорте, медицине, обра-

зовании, строительстве и др.  

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим на примере некоторых терминов, 

как происходит их сематическая адаптация в 

терминологическом поле ИИ.  

Перераспределение сем 

Одним из терминов ИИ стало слово праздно-

шатание. В русском литературном языке под 

праздношатанием понимается пребывание в 

определенном общественном месте в течение 

длительного времени без определенной цели 

и/или без законного на это повода. В качестве 

термина ИИ слово закреплено в ГОСТе Р 59385–

2021 «Информационные технологии. Искус-

ственный интеллект. Ситуационная видеоанали-

тика. Термины и определения»: праздношата-

ние – сценарий в наблюдаемой сцене, при кото-

ром человек или группа людей находятся или 

перемещаются в пределах контролируемой зоны 

дольше порогового заданного времени и цель 

нахождения данного человека или группы людей 

в контролируемой зоне не установлена [ГОСТ Р 

59385–

2021: https://www.standards.ru/document/6845643.

aspx].  

Состояние пребывания без дела в законода-

тельстве РФ как противоправное не фиксируется, 

поэтому можно считать данное слово заимство-

ванным из литературного языка. В литературном 

языке семантика слова складывается из 5 сем: 

1) пребывание, 2) место (в определенном обще-

ственном месте), время (в течение длительного 

времени), цель (без определенной цели) и/или 

4) релевантность, соответствие норме, правилам 

(без законного на это повода). 

В терминологии ИИ дефиниция терминов 

включает семы: 1) ситуация (сценарий), 2) пред-

намеренность (наблюдаемая сцена), 3) объект-

ность (человек или группа людей), 4) пребыва-

ние, 5) место (контролируемая зона), 6) время 

(дольше порогового заданного времени), 7) цель 

(неопределенная). Общелитературное и терми-

нологическое значение состоят в эквиполентной 

оппозиции, имеют общие семы пребывания, ме-

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.standards.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=-1&search=%c3%ce%d1%d2%20%d0%2059385-2021
https://www.standards.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=-1&search=%c3%ce%d1%d2%20%d0%2059385-2021
https://www.standards.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=-1&search=%c3%ce%d1%d2%20%d0%2059385-2021
https://www.standards.ru/doc.aspx?catalogid=gost&classid=-1&search=%c3%ce%d1%d2%20%d0%2059385-2021
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ста, времени, цели. Однако реализация этих сем 

может быть различной: в определенном обще-

ственном месте – в контролируемой зоне, в тече-

ние длительного времени – дольше порогового 

заданного времени. Если в литературном языке 

нарратив праздношатания задается с точки зре-

ния самого человека, находящегося в состоянии 

лойтеринга (от англ. Loitering – слоняться без 

дела), то в термине представлена точка зрения 

наблюдателя – контролирующего лица. Именно 

он (или предписания) определяют оценку места, 

времени, цели.   

Еще один термин вышеназванного ГОСТа – 

сумка. Это бытовое понятие стало одним из тер-

минов ИИ. Сумка как литературное понятие – 

это вместилище из ткани, кожи и т. п. для ноше-

ния чего-либо. Для определения сумки как об-

щеупотребительного понятия важны 3 семы: 

1) вместилище, 2) материал, 3) функциональное 

предназначение. И классификация сумок может 

строиться на оппозиции материала (тканевая, 

кожаная и др.), владельца (почтальон, спортсмен 

и др.), формы (сумка-коробка, кольцо, багет и 

др.), места (дорожная, пляжная и др.) и нек. Др. 

Основная сема – функциональная. 

Как термин ИИ сумка – это ручная кладь, ба-

гаж либо другая емкость, пригодная для провоза 

либо проноса незаконных вложений, предъявля-

емых к анализу. В термине при наличии сем вме-

стилища и функции отсутствует сема материала, 

но появляются два периферийных семантических 

признака, которые и становятся значимыми для 

термина: сема релевантности, отношения к зако-

ну (незаконные вложения) и операционная сема 

(анализ). В данном случае, как отмечает Ю. В. 

Сложеникина, происходит перераспределение 

сем, изменяется семантический объем лексемы 

[Сложеникина, 2018, с. 168–171]. В монографии 

«Терминологическая вариативность: семантика, 

форма, функция» (Москва, 2018) исследователь 

относит подобные явления к семантической ва-

риантности, под которой понимает «перегруппи-

ровку, наличие или отсутствие в значении неко-

торых семантических компонентов…» [Сложе-

никина, 2018, с. 168; см. также: Polshchykova, 

2021, с. 23–30; L’Homme M.-C., 2020, с. 415–424; 

Sigacheva N., 2020, с. 012211].  

Основой для выводов Ю.В Сложеникиной по-

служила лингвострановедческая (лингвокульту-

рологическая) теория слова Е. М. Верещагина и 

В. Г. Костомарова, которая доказала свою уни-

версальность и может быть экстраполирована на 

семантику термина. Ученые пишут, что слово 

выполняет функцию орудия познания, поскольку 

обладает нестрогой заданностью семантических 

границ в определении понятия. Не только текст, 

но и само слово, по Е. М. Верещагину и В. Г. Ко-

стомарову, является носителем полной инфор-

мации, складывающейся из понятийных и непо-

нятийных компонентов. Понятийное значение 

состоит из набора минимальных составляющих – 

семантических долей (СД). СД обеспечивают 

узнавание и именование сущности. При этом се-

мантика слова, помимо понятийного компонента, 

включает непонятийные семантические доли. 

Они образуют лексический фон, актуальный не 

столько для языка, сколько для речевой деятель-

ности, коммуникации субъектов. Семантические 

доли лексического фона фиксируют внеязыко-

вую действительность, они гораздо обширнее, 

разнообразнее [Верещагин, 1980]. В научно-

технических сферах семы лексического фона, 

отражающие факторы внеязыковой действитель-

ности, оказываются более важными для семанти-

ки термина, чем собственно понятийные [Baza-

rova, 2021, с. 1–4].  

Возвращаясь к термину сумка, отметим, что 

его терминологическая классификация отличает-

ся от общеязыковой. Поскольку, как было ранее 

отмечено, для термина важна сема релевантно-

сти, отношения к закону, то в ГОСТе в качестве 

видовых фиксируются 2 термина-

словосочетания: безопасная сумка – сумка, не 

являющаяся опасной; опасная сумка – сумка, 

содержащая опасные предметы либо определен-

ный набор условно-опасных предметов, доста-

точный для признания содержимого сумки опас-

ным. 

Описанный процесс терминологизации обще-

употребительного слова соответствует теории 

В. Н. Прохоровой. Терминовед считает, что пе-

ренос лексемы совершается на основании общ-

ности признаков общеупотребительного поня-

тия, при этом у специальной единицы наличе-

ствуют дополнительные семантические призна-

ки. У термина в профессиональном поле появ-

ляются другие, основные и важные именно для 

него, признаки, отсутствующие в общеупотреби-

тельном понятии [Прохорова, 2012, с. 79].  

Исчезновение одних и появление других се-

мантических компонентов можно наблюдать в 

термине очередь. В толковых словарях русского 

языка очередью называются люди, располагаю-

щиеся друг за другом, в ожидании чего-либо. В 

терминологии ИИ очередь – это скопление лю-

дей или других объектов, организованное в по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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рядке последовательного доступа к тому или 

иному участку сцены видеонаблюдения. Оба 

слова объединяют семы субъекта (люди) и рас-

положения (друг за другом, последовательно). 

Но при переходе в термин из определения была 

исключена сема состояния (ожидание), зато по-

явилась сема места (сцена видеонаблюдения).  

Спецификация дифференциальных 

признаков 

Рассмотрим данный механизм на примере 

слова и термина процесс. В литературном языке 

слово процесс многозначно, наиболее близко к 

терминологическому одно из значений, а имен-

но: совокупность последовательных действий, 

направленных на достижение определенного ре-

зультата. В терминологии ИИ процесс – это со-

вокупность взаимосвязанных и взаимодейству-

ющих видов деятельности, преобразующая вхо-

ды в выходы. Обе лексемы содержат 2 семы: 

действия и результата. Но если в общеупотреби-

тельном слове конкретный результат не опреде-

лен, то в дефиниции термина он обозначается 

конкретно: преобразование входов в выходы. 

Сужение значения за счет ведения слов-

ограничителей 

Такими словами являются маркеры принад-

лежности к определенному профессиональному 

полю, в нашем случае – принадлежности к тер-

минологии искусственного интеллекта. Толкова-

ние общелитературного слова и дефиниция тер-

мина в целом практически идентичны, но опре-

деление термина содержит отсылку к некоторо-

му терминополю. Например, многозначное слово 

качество в одном из своих лексико-

семантических вариантов (ЛСВ) обозначает сте-

пень достоинства, ценности, пригодности вещи, 

действия и т. п., соответствия тому, какими они 

должны быть. 

Термин качество в ГОСТе трактуется как со-

вокупность характеристик и свойств системы 

ИИ, обусловливающих ее способность удовле-

творять установленным или предполагаемым 

требованиям в соответствии с ее назначением.  

И для литературного, и для специального сло-

ва основной является сема релевантности, спо-

собности соответствовать требованиям, быть 

пригодным. Однако дефиниция термина, вклю-

чив маркер «система искусственного интеллек-

та», ограничила семантику и перевела лексему из 

общенационального языка в специальный.  

Можно также привести в пример термин объ-

яснимость – свойство системы искусственного 

интеллекта, заключающееся в возможности 

представления причин, приводящих к тому или 

иному решению системы, в виде, понятном че-

ловеку. И слово, и термин толкуются через до-

ступность, понятность. При этом все эти свой-

ства дефиниция приписывает системе искус-

ственного интеллекта. 

Отсечение семантики общеупотребительного 

слова 

Иным сущность процесса терминологизации 

видит Л. А. Капанадзе. По мнению исследовате-

ля, у слова отсекается его лексическое значение 

и привязывается строго научное определение – 

дефиниция [Русский…, 1968, с. 152].  

Ряд терминов ИИ в своем научном определе-

нии никак семантически не связан со значением 

омонима в общеупотребительном языке. Напри-

мер, термин предвзятость. Сравним толкования. 

В литературном языке отвлеченное существи-

тельное определяется через прилагательное 

предвзятый – сложившийся заранее, до ознаком-

ления с кем или чем-либо, без учета действи-

тельных фактов; пристрастный.  

Как термин предвзятость – это свойство си-

стемы искусственного интеллекта, заключающе-

еся в принятии ошибочных решений, связанных 

со статистической смещенностью обучающей 

выборки исходных данных или необъективно-

стью применяемых при ее создании результатов 

экспертной работы.  

Разной оказывается даже базовая классифи-

кационная сема: в общем употреблении предвзя-

тость – это отношение, в специальном – свой-

ство. Весьма имплицитно выражается связь тер-

мина и его общеязыкового субстрата. Можно 

реконструировать 3 линии семантического пере-

сечения двух слов: семы реальности, действи-

тельности (факт, данные); результата (ошибоч-

ный); времени (заранее). 

Точно так же разошлась семантика слова и 

термина задача. В литературном языке слово 

задача полисемично, это цель, упражнение, 

сложная проблема, вопрос. В терминологии ИИ 

задача – набор действий, алгоритм, программа, 

последовательность инструкций, выполняемых 

компьютером. 

Приведем в пример термин ИИ прецедент. В 

общенародном языке прецедентом называется 

случай в прошлом, служащий примером или 

оправданием для последующих случаев подоб-
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ного рода. Для семантики слова важна сема 

сравнения двух происшествий. 

В ГОСТе прецедент определяется как специ-

фикация последовательности действий, включая 

опции, которые система ИИ может выполнить 

при взаимодействии с пользователями. Слова 

расходятся по классификационной семе – слу-

чай / спецификация, причем под спецификацией 

понимается технический документ с детальным 

описанием процесса и условий, которым он дол-

жен соответствовать. В семантику термина до-

полнительно входят семы связи (взаимодей-

ствие), субъекта (пользователь), предмета (ис-

кусственный интеллект).  

Интересно также расхождение семантики 

слова и термина специфичность. В толковых 

словарях русского языка слово специфичность 

через прилагательное специфичный отсылает к 

лексеме специфика, то есть отличительная осо-

бенности чего-либо, своеобразие. В ГОСТе под 

специфичностью понимается доля лиц с отрица-

тельным результатом работы системы искус-

ственного интеллекта в целевой популяции без 

изучаемого заболевания (то есть вероятность то-

го, что объекты без изучаемого заболеванием 

будут определены как здоровые). Если в слове 

литературного языка доминирует сема сравнения 

и на ее основе выделения отличительных при-

знаков, то в семантике термина можно обнару-

жить семы количества (доля), субъекта (лицо, 

популяция), результата (отрицательный), пред-

мета (искусственный интеллект), состояния (за-

болевание). Данные слова являются омонимами 

и не обнаруживают семантических пересечений.  

Интересно также сравнение слова и термина 

препятствие. В литературном языке препят-

ствие – это то, что преграждает путь, мешает, 

задерживает движение; помеха, затруднение. В 

терминологии ИИ препятствие – это предмет 

или состояние рельефа местности, которое мо-

жет причинить какой-либо вред или может быть 

повреждено при контакте с автоматизированной 

машиной или ее присоединяемым оборудовани-

ем. В термине отсутствует семантика преграды, 

зато появляется сема вреда, повреждения, порчи.  

Заключение 

Терминология искусственного интеллекта 

принадлежит к терминологиям новоейшего вре-

мени. Начальным с точки зрения государствен-

ного интереса к проблеме ИИ можно считать 

2019 год. 30 января 2019 г. президент В. В. Пу-

тин утвердил перечень поручений по развитию в 

России технологий ИИ и разработке националь-

ной стратегии развития искусственного интел-

лекта. В результате Указом Президента Россий-

ской Федерации от 10 октября 2019 г. N 490 была 

утверждена «Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 

года». В рамках данной стратегии началась раз-

работка ГОСТов по ИИ. На сегодняшний момент 

терминологическое поле искусственного интел-

лекта состоит из 452 терминов. Все они входят в 

параграфы «Термины и определения» утвер-

жденных государственных стандартов по искус-

ственному интеллекту. Из этих 452 терминов 

привлеченными являются 238 единиц (53 %) – 

слова и словосочетания. Адаптация неологизмов 

в поле искусственного интеллекта осуществляет-

ся 4 способами: перераспределение сем, специ-

фикация дифференциальных признаков, сужение 

значения за счет ведения слов-ограничителей, 

отсечение семантики общеупотребительного 

слова. 
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Аннотация. Цель исследования заключается в том, чтобы из идеи ассиметрии обосновать, какие из 

производных модальных слов с суффиксом -weise могут встречаться в иллокутивно несамостоятельных 

придаточных предложениях после фактивных предикатов в матричном предложении, а какие будут выступать 

синтаксически неподчинимыми. Цель определила решение следующих задач: (1) проанализировать типы 

модальных значений, передаваемых модальными словами с суффиксом -weise; (2) выявить сходства и различия 

фактивных предикатов эмоций и знания; (3) установить, какие из модальных слов с суффиксом -weise 

синтаксически подчинимы фактивным предикатам; (4) описать взаимосвязь модальной специфики данных слов 

и их синтаксической подчинимости. В ходе исследования было выявлено, что производные модальные слова с 

суффиксом -weise неоднородны по своей семантике и могут выражать оценочное, эвиденциальное и 

эпистемическое значения. Посредством привлечения корпуса немецкого языка DWDS установлено, что для 

анализируемых слов нетипична позиция в объектных придаточных предложениях после эмотивных предикатов 

bezweifeln, bedauern, bereuen, фактивность которых связана с презумпцией истинности пропозиции. Данные 

модальные слова показывают уверенную тенденцию к пропозициональной установке, неограниченно 

комбинируясь с фактивными глаголами. Более свободную синтаксическую сочетаемость модальные слова с 

суффиксом -weise демонстрируют после семифактивного глагола знания wissen, который теряет в определенных 

контекстах фактичность и допускает в таком случае эпистемическое прочтение пропозиции. В работе отмечено, 

что синтаксическая неподчинимость модальных слов обусловлена с одной стороны спецификой предикатов 

эмоций и знания, а с другой стороны многогранностью семантики модальных слов. 
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Abstract. The purpose of the study is to substantiate from the idea of asymmetry which of the derivatives of modal 

words with the suffix -weise can occur in illocutionary dependent subordinate clauses after factive predicates in a matrix 

sentence, and which will be syntactically insubordinate. The purpose determined the following tasks to be solved: (1) to 

analyze the types of modal meanings conveyed by the modal words with the suffix -weise; (2) to identify similarities 

and differences of emotive and cognitive predicates; (3) to determine which of the modal words with the suffix -weise 

are syntactically subordinate to the factive predicates; (4) to describe the correlation between the modal specifics of 
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these words and their syntactic subordination. The study has found that the derived modal words with the suffix -weise 

are heterogeneous in their semantics and can express evaluative, evidential and epistemic meaning. By using the corpus 

of the German language DWDS, the author shows that the position of the analyzed words in the object subordinate 

clauses after the emotive predicates bezweifeln, bedauern, bereuen in the matrix sentence is atypical, because their fac-

tivity is connected with the presumption that the proposition is true. These modal words show a confident tendency to-

ward a propositional setting, combining indefinitely with factive verbs. Modal words with the suffix -weise demonstrate 

a freer syntactic compatibility after the cognitive semifactive verb wissen, which loses its factivity in certain contexts 

and allows in this case an epistemic interpretation of the proposition. The paper notes that the syntactic insubordination 

of modal words is caused on the one hand by the specifics of emotive and cognitive factives, and on the other hand by 

the versatility of the semantics of modal words.   

Key words: semantics; modal words; suffix -weise; epistemity; evaluation; evidentiality; factive verbs; semifactive 

verbs; proposition; factuality 
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Введение 

Настоящая работа выполнена в русле иссле-

дований по семантическому синтаксису, предпо-

лагающему выявление языковой ассиметрии как 

отдельных членов предложения, так и предложе-

ния в целом. В исследовании затронут вопрос о 

синтаксической неподчинимости производных 

модальных слов с суффиксом -weise в иллоку-

тивно несамостоятельных придаточных предло-

жениях. К таким предложениям относятся в 

частности дополнительные придаточные пред-

ложения (Objektsätze) с фактивными предиката-

ми эмоций и знания в матричном предложении.  

Лингвистический анализ синтаксической не-

подчинимости модальных слов с привлечением 

корпусов уже осуществлялся рядом исследовате-

лей [Аверина, 2021; Падучева, 2011; Pittner, 

1999]. Как отмечает А. В. Аверина, немало спо-

ров вызывал и вызывает вопрос относительно 

степени зависимости модальных слов от других 

членов предложения, местоположения в предло-

жении и статуса в системе частей речи. В линг-

вистической литературе, однако, отсутствуют 

работы, позволяющие на основании корпуса 

проследить сочетательные возможности фактив-

ных предикатов в матричном предложении и мо-

дальных слов с суффиксом -weise, вводимых в 

пропозицию. Вместе с тем проведение такого 

рода исследования представляется актуальным 

для осуществления всесторонней характеристики 

данной группы модальных слов.  

В германистике неоднократно подчеркива-

лось, что класс модальных слов отличается се-

мантической неоднородностью, а для обозначе-

ния данных слов существуют различные терми-

ны, например: Modaladverbien [Abraham, 2011]; 

Satzadverbien [Eroms, 2006; Müller, 2021; Pittner, 

Berman, 2015]; Modalwörter [Helbig/Helbig 1990; 

Admoni, 1986], Modalpartikel [Ballweg, 2009]. Не-

смотря на семантические различия общим для 

всех модальных слов является то, что синтакси-

чески они выполняют функцию вводного слова, 

семантически – установочного оператора, а ком-

муникативно-прагматически – комментария 

[Helbig, Buscha, 2013, S. 505].  

В немецком языке существует ряд семантиче-

ских классификаций модальных слов, основан-

ных на том, какое влияние данные слова оказы-

вают на пропозициональное содержание выска-

зывания [Helbig/Helbig, 1990; Zifonun, Hoffmann, 

Strecker, 1997; Ballweg, 2009]. Приведем класси-

фикацию Й. Баллвега, согласно которой модаль-

ные слова разделяются на два типа: 1) модально 

«ослабляющие» (в немецкой терминологии – 

modal abschwächende) и 2) утвердительные 

(assertive).  

Модально «ослабляющие» слова, такие как 

anscheinend, wahrscheinlich, vielleicht, möglicher-

weise, normalerweise, hoffentlich отражают сте-

пень уверенности говорящего в истинности про-

позиции. Спецификой данных слов является то, 

что их присутствие вносит амбивалентность в 

состав высказывания и не позволяет однозначно 

судить об истинности или ложности пропозиции 

[Первак, 2021, с. 126]. Их использование отчасти 

носит прагматический характер, поскольку поз-

воляет говорящему уйти от ответственноcти за 

истинность пропозиционального содержания. 

Слова, входящие в данную группу, способны 

выражать различные модальные значения: эпи-

стемическое (vielleicht, möglicherweise, wahr-

scheinlich), эвиденциальное (anscheinend), воли-

тивное (hoffentlich). 

В утвердительных модальных словах выде-

ляют три группы:  

1) утвердительные (rein assertive Satzadverbia-

lia). К этой небольшой группе относятся, напри-



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

Т. В. Первак 176 

мер, bestimmt, gewiss, tatsächlich, vermutlich, wirk-

lich. 

2) слова с оценочной семантикой (bewertend-

assertive Satzadverbialia). Это наиболее много-

численная группа, в которую входят слова как с 

положительной (begrüßenswerterweise, dankens-

werterweise, erfreulicherweise, glücklicherweise), 

так и отрицательной оценкой (bedauerlicherweise, 

dummerweise, unglücklicherweise, enttäuschender-

weise, leider). С помощью оценочных слов гово-

рящий позитивно или негативно оценивает со-

держание пропозиции, выражает свое эмоцио-

нальное отношение к факту пропозиции. Неко-

торые  производные от прилагательных оценоч-

ные слова выражают оценку, которую сложно 

расположить на шкале «позитивно» – «негатив-

но», например, bemerkenswerterweise, interessan-

terweise, verständlicherweise, rührenderweise. 

3) слова с эвиденциальной семантикой (evi-

denzbetonend-assertive Satzadverbialia). В эту 

группу входят такие слова, как natürlicherweise, 

logischerweise, bezeichnenderweise, bekannterwei-

se, sicherlich, zweifellos, offensichtlich. С помощью 

слов с эвиденциальной семантикой подчеркива-

ется очевидность положения вещей, например, 

посредством опоры на общие знания, на систему 

правовых норм [Ballweg, 2009, S. 549–552].  

Из всего класса модальных слов в качестве 

объекта исследования были отобраны только мо-

дальные слова с суффиксом -weise/-erweise со-

гласно вышеприведенной классификации (о 

суффиксе -weise/-erweise см. подробнее [Elsner, 

2016; Axel-Tober K., 2016]). Стоит отметить, что 

большая часть данных слов являются оценочны-

ми. В классе модальных слов они занимают пе-

риферийное место, поскольку лишь частично 

соответствуют основополагающим критериям 

модальных слов, среди которых, например, тест 

на отрицание (см. подробнее [Helbig/Helbig, 

1990, S. 48–55; Krifka, 2020]): 

(1) а) Er kommt vermutlich nicht. 

b) *Er kommt nicht vermutlich [Helbig/Helbig, 

1990, S. 19]. 

c) Das klappt dummerweise nicht so gut, wenn 

die Flasche recht voll ist.  

d) Nun möchte ich aber nicht dummerweise noch 

ein zweites Mal  bezahlen müssen [DWDS].   

Постановка отрицания перед модальным сло-

вом в (1b) является аграмматичной, что вполне 

объяснимо: «модальное слово не представляет 

собой самостоятельного утверждения, которое 

может отрицаться, а выражает лишь отношение 

субъекта к сказанному» [Вольф, 2020, с. 95]. Од-

нако как видно из примера (1d) ряд модальных 

слов с оценочной семантикой все же допускает 

частичное отрицание, находясь при этом в рема-

тической позиции под ударением. Тем не менее 

германисты считают правомерным включение 

оценочных слов в класс модальных слов, так как 

они выражают установку говорящего к пред-

ставленному факту действительности. 

Модальные слова на -weise с оценочной и 

эмоциональной, а также эвиденциальной и эпи-

стемической семантикой обнаруживают ряд син-

таксических особенностей, находясь в пропози-

ции после фактивных глаголов эмоций и знания 

в матричном предложении.  

Материал и методы исследования 

Для выявления отличительных особенностей 

был привлечен корпус немецкого языка DWDS, 

который позволил продемонстрировать 

особенности взаимодействия фактивных 

глаголов и модальных слов, а также выявить 

определенные закономерности их сочетаемости. 

Корпус DWDS, созданный Берлинско-

Бранденбургской Академией наук, содержит 

более 27 миллиардов словоупотреблений из 

исторических и современных источников 

(https://www.dwds.de). Источником материала 

данного исследования послужил подкорпус 

Webkorpora, включающий 555-738-087 

предложений (дата обращения: 23.01.21).  

Методом поиска по заданным критериям мы 

отобрали более 500 примеров использования 

модальных слов с суффиксом -weise в 

пропозиции после фактивных глаголов эмоций и 

знания в пропозициональной установке 

(критерии поиска: NEAR («bedauern», «dass», 

«möglicherweise»,11)). Анализ и классификация 

материала проведена с применением 

трансформационного метода и метода 

компонентного анализа.  

Результаты исследования 

При изучении синтаксиса языка признак фак-

тивности / нефактивности значим как фактор, 

влияющий на структуру предложения и опреде-

ляющий его трансформационные возможности. 

Фактивный предикат гарантирует подчиненной 

ему пропозиции статус презумпции, т. е. обеспе-

чивает ее истинность как в положительном, так и 

в отрицательном контексте, например, в предло-

жении: 

(2) Wir bedauern, dass es Schwierigkeiten wäh-

rend der Montage gab [DWDS], сожалеем мы или 

https://www.dwds.de/
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нет, пропозиция «возникшие во время монтажа 

трудности» остается истинной, то есть фактив-

ный глагол bedauern имплицирует истинность 

объектного придаточного предложения.  

Таким образом, фактивность связана с пре-

зумпцией истинности, а нефактивность с утвер-

ждением истинности пропозиции. Соответствен-

но при использовании нефактивных предикатов 

истинность пропозиции утверждается, при упо-

треблении фактивных предикатов истинность 

принимается как данное [Kiparsky, Kiparsky, 

1970]. 

К фактивным предикатам в немецком языке 

относятся следующие глаголы (о классификаци-

ях см. подробнее [Reis, 1977, S. 202; Meinunger, 

2007]:  

− Sagensprädikate (verba dicendi): sagen, erzäh-

len, behaupten; 

− Einstellungsprädikate (verba putandi): glau-

ben, hoffen, finden;  

− Semifaktive Prädikate: wissen, entdecken, er-

fahren; 

− Berucksichtigungsprädikate: ignorieren, be-

achten, vernachlässigen;  

− Emotive Verben: bedauern, bereuen, leugnen, 

bezweifeln [Antomo, 2012, S. 27]. 

Общим для анализируемых эмотивных и се-

мифактивных предикатов является то, что они 

гарантируют подчиненной им пропозиции статус 

презумпции, например: 

(3) a. Jenny hat erfahren, dass Evi die Schuhe 

gekauft hat.  

      b. Jenny hat noch nicht erfahren, dass Evi die 

Schuhe gekauft hat.   

 Evi hat die Schuhe gekauft.  

Однако в отличие от эмотивных глаголов се-

мифактивные глаголы теряют фактивность, если 

выступают частью вопросительного или услов-

ного предложения, ср.:  

(4) а) Sollte ich später erfahren, dass du die 

Schuhe gekauft hast, gibt’s ’nen Mordsärger. / Если 

бы я позднее узнала, что ты купила ботинки, бы-

ли бы ужасные неприятности (Перевод наш. – 

Т. П.). 

b) *Sollte ich später bereuen, dass ich die Schuhe 

gekauft habe, kann ich sie ja umtauschen [Antomo, 

2012, S. 28].  

Следующим важным отличием семифактив-

ных глаголов является то, что после них допус-

кается постановка предиката на второй позиции 

в придаточном предложении, что в первую оче-

редь характерно для эпистемического прочтения 

пропозиции [Blühdorn, 2008, S. 217], ср.:  

5) a) Ich habe gerade erfahren, ich bin durchge-

fallen. 

    b) *Peter bereut, dass Maria hat Fritz geheira-

tet [Antomo, 2012, S.117].   

Проследим далее на примерах из корпуса, 

влияют ли данные особенности фактивных пре-

дикатов на их способность подчинять производ-

ные модальные слова с суффиксом -weise в про-

позиции. Стоит заметить, что признак фактично-

сти также присущ всем исследуемым модальным 

словам, за исключением möglicherweise. Разли-

чие между фактивными и нефактивными мо-

дальными словами наглядно показывают следу-

ющие возможные трансформации, приведенные 

Г. Гельбих и А. Гельбих в их труде «Lexikon 

deutscher Modalwörter»:  

(6) Er ist bedauerlicherweise verunglückt (при-

знак фактивности).  

- Die Tatsache, daß er verunglückt ist, ist bedau-

erlich. 

 (7) Er ist wahrscheinlich verunglückt (признак 

нефактивности). 

- *Die Tatsache, daß er verunglückt ist, ist wahr-

scheinlich [Helbig / Helbig, 1990, S. 48–49]. 

1. Модальные слова с оценочной и эмоцио-

нальной семантикой 

В ходе корпусной выборки было отобрано и 

проанализировано 40 слов с оценочной и эмоци-

ональной семантикой в пропозиции после фак-

тивных глаголов bedauern, bezweifeln, bereuen в 

матричном предложении, однако зафиксированы 

лишь единичные случаи употребления. Рассмот-

рим их: 

(8) Ich bedauere, dass ich fälschlicherweise In-

telligenzminderung als Diagnostikkriterium angese-

hen habe [DWDS]. 

(9) Er bedauerte aber, dass die katholischen 

Führer bedauerlicherweise ebenso wenig beteiligt 

gewesen waren wie bei der Gründung des Deutschen 

Reiches Bismarckscher Prägung [DWDS]. 

Модальные слова в двух приведенных приме-

рах выражают отрицательную оценку, что 

вполне логично указывает на их семантическую 

сочетаемость с эмоционально негативной семан-

тикой фактивных предикатов. Однако нетипич-

ную синтаксическую подчинимость в (8) и (9) 

осмелимся, вслед за Е. В. Падучевой, объяснить 

тем, что в разговорной речи вводные слова отно-

сительно свободно перемещаются по фразе и мо-

гут «забредать» в придаточное, оставаясь по 

смыслу в главном, и наоборот, подниматься из 

придаточного в главное» Также, с семантической 

точки зрения, ситуация, которая складывается в 
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контексте, где вводный оборот подчинен глаголу 

пропозициональной установки такова, что одна 

пропозиция – выраженная в подчиненном пред-

ложении – входит в сферу действия двух преди-

катов, подчиняющего и вводного [Падучева, 

2011, с. 311–312].  

В целом же отсутствие модальных слов с оце-

ночной и эмоциональной семантикой в пропози-

ции свидетельствует о том, что они, обладая при-

знаком фактивности, показывают уверенную 

тенденцию к пропозициональной установке, не-

ограниченно комбинируясь там с фактивными 

глаголами. Как отмечает В. Г. Гак, оценочный, 

субъективный элемент имеет тенденцию пред-

шествовать объективному, диктальному на всех 

уровнях структуры речи: на уровне словосочета-

ния, на уровне предложения и на уровне 

сверхфразового единства и целого текста [Гак, 

2016, с. 300], например: 

(10) Interessanterweise bezweifelt Glowasz so-

gar, dass der König ein homosexuelles Doppelleben 

geführt hat, was von seinen Feinden gezielt propa-

giert wurde und heute allgemein als Wahrheit akzep-

tiert ist [DWDS]. 

В то же время оценочные слова как с положи-

тельной, так и отрицательной оценкой показы-

вают относительно свободную сочетаемость с 

глаголом знания wissen. Так, из 30 зафиксиро-

ванных в корпусе случаев употребления fälschli-

cherweise с глаголом wissen в матричном пред-

ложении, 17 встречаются в пропозиции:  

(11) Ich wusste, dass sie mich fälschlicherweise 

eingesperrt hatten. 

(12) Ich weiß, dass mein Sohn unglücklicher-

weise an diesem Tag auch unterwegs war, an dem 

Tag als das Wohnmobil zurückgekommen ist.” 

(13) Bei der Beauty-Queen wissen wir, dass sie 

uns glücklicherweise mit neuen Projekten überra-

schen wird. 

2. Модальные слова с эвиденциальной семан-

тикой подчеркивают очевидность положения 

вещей, которая достигается привязкой к общим 

фоновым знаниям, ссылкой на общедоступные 

знания. В корпусе не зафиксировано случаев 

употребления слов natürlicherweise, logischer-

weise, begreiflicherweise, bezeichnenderweise в 

пропозиции после фактивных предикатов. Это 

можно связать с тем, что «вводный оборот, 

предполагающий нейтральную модальность ас-

социированной пропозиции, не сочетается с под-

чиняющим предикатом, который требует для той 

же пропозиции презумптивного статуса [Падуче-

ва, 2016, с. 84].  

Отдельную подгруппу образуют модальные 

слова, выражающие необходимость, например, 

notwendigerweise. При этом передаваемая ими 

необходимость, как и у модальных глаголов, 

имеет различные оттенки модальных значений 

(телеологическое, волитивное, деонтическое) 

[Zifonun, 1997, S. 1130–1131]. Для notwendiger-

weise также нехарактерно нахождение в скопусе 

фактивных предикатов, в корпусе зафиксировано 

лишь два примера в пропозиции, рассмотрим 

один из них:  

(14) Ich bezweifle aber, dass ihre Arbeit dadurch 

notwendigerweise besser wird [DWDS]. 

Однако слова с эвиденциальной семантикой 

показывают достаточно свободную синтаксиче-

скую сочетаемость с предикатами знания, что 

подтверждается многими примерами из корпуса: 

(15) Übrigens wissen Sie, dass Getreidestroh und 

Mais logischerweise Kohlenstoff beinhalten 

[DWDS].  

(16) Zwar weiß ich, dass dieses Vorhaben not-

wendigerweise erst an Weihnachten abgeschlossen 

sein wird [DWDS]. 

3. Модальные слова с эпистемической семан-

тикой 

Модальное слово möglicherweise выражает 

эпистемическую модальность – говорящий вы-

сказывает предположение или оценивает вероят-

ность того, насколько положение вещей в пропо-

зиции может быть истинным. В отличие от всех 

вышерассмотренных слов möglicherweise не об-

ладает признаком фактивности, но несмотря на 

это, нахождение в скопусе эмотивных предика-

тов для него также нехарактерно. В корпусе 

встречаются лишь единичные примеры:  

(17) Trotz ihres verrückten Lebens bereut Cyrus 

nicht, dass sie möglicherweise schon früher aus ih-

ren Kinderschuhen herauswachsen musste, als ihr 

lieb war [DWDS].  

(18) Er bedauert es zwar, dass Dieter Bohlen ihn 

möglicherweise nicht wird produzieren können, 

aber er stehe bereits mit einer anderen großen Plat-

tenfirma in Verhandlungen [DWDS]. 

(19) Ich bezweifle, dass eine möglicherweise er-

folglose Beerensuche im Wald die beste Unterneh-

mung für mich und meinen Kugelbauch ist [DWDS]. 

Модальное слово normalerweise, также как и 

möglicherweise, снижает степень уверенности 

говорящего в содержании высказывания. Отли-

чием является то, что оно передает стереотип-

ность представлений пропозиции, а также обла-

дает признаком фактивности, что исключает его 

использование после фактивных предикатов. 
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Представленный ниже единичный пример из 

корпуса демонстрирует положение normalerweise 

в пропозиции, однако при прочтении легко заме-

тить, что оно находится в скопусе прилагатель-

ного, а не фактивного предиката (как и в приме-

ре 19).   

(20) Dann hört die Diskussion schon hier auf und 

ich bedaure, dass die normalerweise seriöse Platt-

form «abgeordnetenwatch» dies hat durchgehen las-

sen [DWDS]. 

Модальные слова, способные передавать эпи-

стемическую модальность, неограниченно ком-

бинируются с предикатами знания в матричном 

предложении, что подтверждается многочислен-

ными примерами из корпуса: 

(21) Ich weiß auch, dass dieser rationale Ansatz 

möglicherweise nicht mit den Emotionen überein-

stimmt, die viele von Ihnen durchleben müssen 

[DWDS]. 

(22) Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass ein 

Hund normalerweise «nicht einfach so» zubeißt 

[DWDS].  

Заключение 

Модальные слова с суффиксом -weise гетеро-

генны по своей семантике, что оказывает влия-

ние на их синтаксические свойства, в частности 

на способность находиться в скопусе фактивных 

предикатов. Общим для них является выражение 

отношения говорящего к содержанию высказы-

вания.  

Анализируемые слова с оценочной, эписте-

мической и эвиденциальной семантикой показы-

вают устойчивую тенденцию к модусной пози-

ции, поэтому практически не встречаются в объ-

ектных придаточных предложениях после эмо-

тивных предикатов в главном предложении. Это 

позволяет сделать вывод об их синтаксической 

неподчинимости фактивным предикатам эмоций.   

Значение, выражаемое семифактивным глаго-

лом wissen, можно отнести к разряду эпистеми-

ческих, поскольку с помощью wissen говорящий 

утверждает, что факт пропозиции присутствует в 

фонде его знаний. Специфика глагола wissen 

проявляется и в том, что он утрачивает признак 

фактивности, выступая частью вопросительного 

или условного предложения, а также допускает 

постановку глагола в придаточном предложении 

на вторую позицию, что в целом характерно для 

эпистемического прочтения пропозиции. Учиты-

вая эту особенность, модальные слова с оценоч-

ной, эпистемической и эвиденциальной семанти-

кой демонстрируют достаточно свободную син-

таксическую сочетаемость, находясь в скопусе 

глагола wissen. В заключение следует сказать, 

что синтаксическая подчинимость модальных 

слов обусловлена не только спецификой фактив-

ных предикатов эмоций и знания, но и модаль-

ной семантикой слова.  
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search reveals a high proportion of new lexemes of folk etymology.   

Key words: coronavirus pandemic; modern english language; lexical novations; «denotative» neologisms; «connota-

tive» neologisms; semantic derivation; blending; semantic analysis 

For citation: Nikulina M. A. On derivational and semantic aspects of the english neologisms during the COVID-19 

pandemic period. Verhnevolzhski philological bulletin. 2022;(2):182–194. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499-

9679-2022-2-29-182-194. https://elibrary.ru/GMKMZR 

Введение 

В период пандемии COVID-19 пристальное 

внимание лексикологов было обращено к про-

цессам, протекающим в сфере генерирования, 

заимствования и эволюции новых лексических 

единиц, связанных с «коронавирусной» темати-

кой. По всей видимости, появление большого 

числа неологизмов, принадлежащих к данной 

семантической группе, обусловлено, во-первых, 

необходимостью заполнения понятийных лакун 

(за счет поиска наименований для новых реа-

лий) и, во-вторых, –  подсознательным стрем-

лением носителей языка к «снижению градуса» 

отрицательных эмоций: тревоги, неопределен-

ности и других стрессовых состояний, неизбеж-

но испытываемых людьми в период пандемии. 

Отметим, что в сфере неологической лексики, 

связанной с «коронавирусной» тематикой, адап-

тивные свойства языка проявляются через реа-

лизацию как денотативного (или предметно-

понятийного), так и коннотативного (или эмо-

ционально-экспрессивного) содержания новых 

языковых единиц. 

В качестве философско-методологической 

основы для исследования неологизмов, принад-

лежащих к рассматриваемой группе, целесооб-

разно опереться на воззрения известного линг-

виста и философа А. Х. Султанова. По его мне-

нию, «…своим умственным взором человек со-

зерцает смысл вещей, а не создает его в своей 

фантазии. Понятие – это особым образом обра-

ботанный рационально модифицированный 

смысл вещи» [Султанов, 2007, с. 41–42]. Иными 

словами, столкнувшись с необходимостью 

адаптироваться к «новой реальности», носители  

национальных языков оказались вынуждены 

своими «умственными глазами» увидеть «новые 

смыслы», переработать их в концепты (понятия) 

и дать им наименования. 

Для того, чтобы обосновать появление в ан-

глийском языке большого числа неолексем, свя-

занных с пандемией COVID-19, представляется 

полезным обратиться и к мнению Т. В. Лари-

ной, которая полагает, что «отсутствие в языке 

некоторого слова не означает отсутствия соот-

ветствующего концепта. Находятся другие сло-

ва и выражения, при помощи которых оказыва-

ется возможным, хотя бы приблизительно, пе-

редать соответствующее значение. Однако 

наличие специального слова в языке свидетель-

ствует о значимости этого концепта для  данной 

культуры» [Ларина, 2003, с. 129].  

Таким образом, номинативная функция, реа-

лизуемая такими лексическими единицами, как 

self-isolation, QR-code, super-spreader, PPE (в 

знач. «personal protective equipment»), mask-

wearing и т. п., является, по всей видимости, 

первичной, поскольку поиск наименований для 

новых (медицинских, социальных, экономиче-

ских и др.) реалий способствует, в широком 

смысле, физическому выживанию носителей 

языка в условиях пандемии. Функция же, кото-

рую условно можно обозначить как «психоло-

гическая», является вторичной. Экспрессивно и 

эмоционально окрашенные неологизмы (напр., 

covidiot, coronacation, coronapocalypse, 

covidivorce, quarantini и др.) выполняют в сло-

жившейся ситуации роль «психологических 

амортизаторов», способствующих сглаживанию 

переживаемых людьми негативных эмоций: че-

рез иронию, языковую игру, побуждение к раз-

гадыванию значений слов-«ребусов», подобные 

неологизмы, – принадлежащие, преимуще-

ственно, к разговорному стилю, – вносят нема-

лую лепту в сохранение психологического здо-

ровья общества.  

Попутно отметим, что интернет, роль кото-



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

М. А. Никулина 184 

рого в период пандемии стремительно возросла, 

вносит огромный вклад в распространение как 

новых, так и уже существующих, но приобрет-

ших новые смыслы лексем, – обеспечивая, та-

ким образом, активную реализацию названных  

языковых функций. Отметим также, что многие 

неологизмы, связанные с пандемией COVID-19, 

являются результатами «народного словотвор-

чества». Наиболее удачные (то есть востребо-

ванные, так как точно отражают действитель-

ность) неолексемы подхватываются и распро-

страняются носителями языка, зачастую пере-

ходя из разряда окказионализмов в разряд 

«полноценных» неологизмов. Кроме того, мно-

гие из этих лексем выходят за пределы одного 

национального языка, переходя в другие в каче-

стве калькированных заимствований. Примера-

ми преодолевших межъязыковые границы 

«коннотативных» лексем стали такие лексиче-

ские новации, как stay-at-homes (англ.) – «сиди-

домцы» (рус.); covidiots (англ.) – «коронапофи-

сты» (рус.) и т. п. 

По наблюдениям исследователя английского 

сленга, автора словаря «Covidictionary: Glossary 

of Coronacoinages» Tony Thorne, с начала пан-

демии было создано более 1000 новых слов – 

как общеупотребительных, так и принадлежа-

щих к терминологической лексике. По его мне-

нию, «…большая часть новой лексики, связан-

ной с COVID-19, создается „простыми людь-

ми”, не являющимися специалистами в области 

медицины или учеными… К созданию новых 

слов особенно склонны журналисты, блогеры и 

пользователи Твиттера, демонстрирующие вы-

сокий уровень лингвистической изобретатель-

ности… Однако узуальность этих лексем, как 

правило, довольно ограничена... В то же время, 

такие лексемы, как „социальное дистанцирова-

ние” или „локдаун”, успешно преодолевают 

языковые границы…» [Thorne, CBC, 2020; цит. 

по: Roig-Marin, 2020, с. 2]. 

Ниже мы рассмотрим, благодаря каким слово-

образовательным ресурсам в современных усло-

виях обеспечивается реализация денотативного и 

коннотативного содержания лексических нова-

ций, отражающих «коронавирусную» тематику. 

Рассмотрим также корреляцию между способами 

словообразования и принадлежностью той или 

иной неолексемы к «денотативной» или «конно-

тативной» группе. Далее, по результатам морфо-

логического исследования, определим наиболее 

ярко выраженную словообразовательную тенден-

цию, характерную для английского языка в пери-

од пандемии COVID-19.  

В цели настоящего исследования входит 

также анализ корреляции между способами сло-

вообразования, лежащими в основе англоязыч-

ных неологизмов, связанных с «коронавирус-

ной» тематикой, и выполняемыми этими лексе-

мами социально-прагматическими функциями.  

Методика исследования 

Исследование проведено с привлечением 

многочисленных интернет-ресурсов (социаль-

ных сетей, блогов, новостных статей и т. п.), а 

также словарей, содержащих разделы, посвя-

щенные лексическим единицам, связанным с 

реалиями COVID-19. 

Так, пристальное внимание уделено анализу 

неологизмов, зафиксированных в следующих 

электронных ресурсах: 1) электронной базе ан-

глийского словаря «Merriam-Webster Dictionary» 

[Merriam-Webster Dictionary: A Guide to Corona-

virus-Related Words, 2021];  2) «Oxford Learner 

Dictionary» [Oxford Learner Dictionary, 2021]; 

3) «The Collins Dictionary» [The Collins Diction-

ary, 2021]; 4) «The Macmillan Dictionary»: [The 

Macmillan Dictionary, 2021]; 5) «Coronaspeak – 

the language of COVID-19 goes viral» [Thorne T., 

2021].  

Кроме того, исследование опирается на дан-

ные, включенные в доклад «The language of 

COVID-19: a special OED update», подготовлен-

ный редакцией «Oxford English Dictionary» 

(OED). Согласно преамбуле к докладу, 

«…редакция OED проводит регулярный мони-

торинг языковых новаций» [McPherson, Stewart, 

Wild, 2020]. Данный мониторинг подразумевает 

анализ текстовых корпусов (в том числе, одного 

из крупнейших сводов текстов 21-го века – 

«Оксфордского корпуса английского языка» 

(«Oxford Monitor Corpus of English»)) [OEC, 

2021]. Отметим, что анализируемая коллекция 

текстов содержит около 2,1 миллиарда слов и 

ежемесячно пополняется публикациями о заре-

гистрированных ключевых словах (keywords), 

частотность употребления которых за опреде-

ленный период значительно выше, чем исполь-

зование других лексем в данном текстовом кор-

пусе. 

Методы исследования, используемые в ра-

боте, включают в себя системный, дескриптив-

ный и классификационный виды анализа. 

Результаты исследования 

В соответствии с поставленными целями, 
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был проведен сравнительный анализ двух групп 

англоязычных лексем «коронавирусной» тема-

тики, классифицируемых по критерию преобла-

дания в их семантическом составе денотативно-

го или коннотативного компонента.  

Сопоставление «денотативных» и «коннота-

тивных» неолексем позволило выявить ряд тен-

денций, характерных для развития современно-

го английского языка. Так, исследование пока-

зало, что «денотативные» неологизмы связан-

ные с «коронавирусной» тематикой, обладают, 

как правило, более высокой степенью узуально-

сти, чем «коннотативные» неолексемы, принад-

лежащие к той же семантической группы. Кро-

ме того, «денотативные» неологизмы, как пра-

вило, обладают более высоким потенциалом для 

преодоления межъязыковых границ и перехода 

в другие национальные языки. В частности, ре-

зультаты подтверждают мнение Т. Н. Буцевой и 

А. В. Зеленина о том, что «…высокую потенци-

альную возможность к узуализации можно 

предположить почти у 160 ковид-номинаций, 

составляющих около 27 % от всего корпуса ко-

вид-словаря» [Буцева, Зеленин, 2020, с. 86]. 

О неологизмах, связанных с пандемией 

COVID-19, выполняющих номинативную 

функцию 

По данным «Oxford Monitor Corpus of 

English», в период с января по май 2020 г. из 

семидесяти ключевых лексем (key words), вы-

полняющих преимущественно номинативную 

функцию, 26 лексем (то есть более 37 %) были 

связаны с «коронавирусной» тематикой: с ее 

медицинскими, социальными и экономически-

ми аспектами [OEC, 2021].   

Встречаемость лексических единиц, связан-

ных с пандемией, в данном источнике представ-

лена по месяцам следующим образом: в январе 

2020 г. зарегистрировано 3 лексемы 

(coronavirus, SARS, virus); в феврале – 8 лексем 

(Covid-19, coronavirus, quarantine, pandemic, 

virus, outbreak, infect, epicenter) ; в марте – 10 

лексем (Covid-19, pandemic, distancing, 

coronavirus, self-isolate, lockdown, self-isolation, 

sanitiser/sanitizer, quarantine, ventilator (в знач. 

«аппарат искусственного дыхания» )); в апре-

ле – 9 лексем (PPE (personal protective equip-

ment), lockdown, pandemic, ventilator, stay-at-

home, Covid-19, furlough (в знач. «временное 

увольнение»), distancing, coronavirus); в мае – 

10 лексем (reopen, lockdown, Covid-19, 

pandemic, Covid, distancing, hydroxychloroquine, 

covering, furlough, stay-at-home); в июне – 3 лек-

семы (defund (в знач. «закрытие» или «лишение 

финансирования»), Covid, covering); в июле – 10 

лексем (covering, Covid, in-person, mask, mask-

wearing, pandemic, distanced, Covid-19, SARS-

Cov-2, pre-pandemic) [OEC, 2021]. 

Ниже мы рассмотрим типичные для англий-

ского и русского языков способы словообразо-

вания, применяемые для создания неологизмов, 

семантически связанных с COVID-19 и выпол-

няющих преимущественно номинативную 

функцию.  

Таблица 1 

Морфологические аспекты «денотативных» лексем периода пандемии COVID-19 

№ 

п/п 

Англоязычная лек-

сема 

(keyword) 

Способ словообразо-

вания 

англозычной лексемы 

Русскоязычная лексема 

(переводческий  

эквивалент) 

Способ словообразова-

ния 

русскоязычного  

эквивалента 

Комментарий 

 

1. coronavirus заимствование + 

словосложение 

 (corona + virus) 

коронавирус заимствование  

 

от лат. «virus»  (в 

знач.: «болезне-

творный яд», 

«слизь» 

2. SARS аббревиция  

(от: Severe acute res-

piratory syndrome-

related) 

SARS, ТОРС, 

атипичная пневмония 

(от: «ТОРС – тяжелый 

острый респираторный-

синдром» 

аббревиация; 

аббревиация + каль-

кирование; 
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3. Covid-19 аббревиация  

(от: 

COronaVIrus Disease 

2019 —

 коронавирусная 

инфекция 2019 гщда) 

ковид-19 аббревиация + заим-

ствование (трансли-

терация) 

 

4. outbreak аффиксация вспышка (пандемии) аффиксация  

5. distancing аффиксация + се-

мантическая дери-

вация  

дистанцирование / со-

хранение  социальной 

дистанции  

заимствование + аф-

фиксация /  

словосложение 

 

6. self-isolate / self-

isolation 

аффиксация + се-

мантическая дери-

вация 

самоизолироваться/ са-

моизоляция 

калькированное за-

имствование + 

 аффиксация 

 

7. lockdown cловосложение локдаун   

(в знач.: «карантин, при-

остановка  работы пред-

приятия, изоляция») 

транслитерированное 

заимствование 

от англ. lockdown 

 

8. sanitiser/ sanitizer заимствование + 

аффиксация 

(от лат. sanitas – в 

знач.«здоровый») 

санитайзер  

(в знач.: «дезинфициру-

ющее средство») 

заимствование +  

аффиксация 

9. PPE  

 (personal 

protectiveequipment) 

аббревиация СИЗ  

(средства индивидуаль-

ной защиты) 

аббревиация  

10. stay-at-home словосложение cамоизоляция аффиксация 

11. distanced аффиксация + се-

мантическая дери-

вация 

удаленный калькированное за-

имствование 

12 Reopen аффиксация + се-

мантическая дери-

вация 

вновь открыться аффиксация  

13 hydroxychoroquine сложение основ + 

аффиксация 

 

гидроксихлорохин  

(«противомалярийный 

препарат, часто имполь-

зуемый для профилакти-

ки пневмонии») 

аффиксация 

(префиксация  

на базе  

усеченных основ + 

суффиксациия) 

 

14 covering субстантивация + 

семантическая де-

ривация (e.g. Wear-

ing a face covering is 

necessary). 

защитная  /медицинская 

маска 

словосложение  

15 Defund аффиксация приостановить финан-

сирование 

словосложение  

16 in-person аффиксация «вживую», очно аффиксация   
17 mask-wearing заимствование + 

словосложение + 

аффиксация 

ношение маски словосложение  

18 SARS-Cov-2 аббревиация + сло-

жение усеченных 

основ  

(от: «Severe acute 

respiratory syndrome-

related coronfvirus – 

2») 

SARS-Cov-2 

 (в знач.: «тяжелый ост-

рый респираторный син-

дром, вызванный коро-

навирусом») 

неадаптированное 

заимствование 

 (иноязычное 

 вкрапление) 

 

19 pre-pandemic заимствование + 

аффиксация 

допандемический (пери-

од), 

 

заимствование +  

аффиксация 
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Итак, морфологический анализ показал, что 

наиболее частотные лексемы, связанные с тема-

тикой пандемии COVID-19 и выполняющие 

преимущественно денотативную функцию, об-

разованы, как правило, по традиционным сло-

вообразовательным моделям (аффиксация, аб-

бревиация, словосложение, субстантивация и 

т. п.). Также в широкий обиход входят неоло-

гизмы, образованные в результате комбиниро-

вания нескольких традиционных способов сло-

вообразования, например:  

1) заимствование + словосложение + аф-

фиксация (напр., mask-wearing);  

2) сложение основ + аффиксация (напр., 

hydroxychoroquine);   

3) заимствование + словосложение (напр., 

coronavirus);  

4) аббревиация + сложение усеченных ос-

нов (напр.,  SARS-Cov-2);  

5) заимствование + аффиксация (напр., 

pre-pandemic) и т. п. 

 Распространенным способом образования 

лексических единиц, принадлежащих к данной 

семантической группе, является также  семан-

тическая деривация. Как правило, семантиче-

ская деривация происходит стихийно – за счет 

появления у слова семантически производных 

значений, семантических коннотаций и/или до-

полнительных значений, причем во многих слу-

чаях расширение семантического объема слова 

приводит к возникновению полисемии (напр., 

covering, ventilator и т. п.). Другим способом 

образования «коронавирусных» неолексем яв-

ляется детерминологизация, происходящая, в 

связи с частым употреблением в СМИ и интер-

нете медицинских и экономических терминов 

(например, во время пандемии в широкий оби-

ход вошли такие слова и выражения, как: self-

isolation, flattening of the curve, PPE, SARS-Cov-

2, hydroxychoroquine , ventilator, defund и т. п.).   

 В целом, результаты этой части исследова-

ния согласуются с выводом Tony Thorne о том, 

что именно неологизмы, принадлежащие к «де-

нотативной» группе, «особенно успешно пре-

одолевают языковые границы, активно заим-

ствуясь в другие национальные языки…» 

[Thorne, 2020, c. 4].  

О неологизмах, связанных с пандемией 

COVID-19, выполняющих преимущественно 

психологическую функцию 

Ниже мы рассмотрим словообразовательную 

специфику «коннотативных» неологизмов, то 

есть лексем, вошедших в широкий обиход в 

2020–2021 гг., несущих преимущественно эмо-

ционально-экспрессивную нагрузку и выполня-

ющих, по сути, психологическую функцию. 

Факт появления в английском языке относи-

тельно большого (по сравнению с русским язы-

ком) числа неологизмов, связанных с пандемией 

COVID-19 и служащих для выражения чувств, 

эмоций и межличностных отношений, не дол-

жен вызывать удивления. Очевидно, этот факт 

свидетельствует о том, что у носителей англий-

ского языка «умственный взор, с помощью ко-

торого человек созерцает смысл вещей» [Сул-

танов, 2007, с. 41–42], относительно часто (в 

частности, по сравнению с аналогичным мен-

тальным качеством, наблюдаемым у носителей 

русского языка) бывает обращен к явлениям, 

свойственным человеческой психике. Вообще, 

«в английской культуре традиционно ценится 

личность в ее уникальности, индивидуальности 

и свободолюбии» [Печунов, Соловьева, 2015., 

с. 23–27]. В целом, англоязычному менталитету 

в значительно большей мере, чем русскоязыч-

ному, «…свойственно заниматься внутренним 

миром человека: замечать, осознавать и диффе-

ренцировать тонкие нюансы эмоциональных 

переживаний личности» [Никулина, 2021, 

с. 184]. 

Для анализа «коннотативных» лексем, се-

мантически связанных с пандемией COVID-19, 

за основу нами взяты результаты исследования, 

проведенного C. Аль-Салман и А. Хайдер [Al-

Salman, Haider, 2021, c.24–42], а именно – со-

зданная этими лингвистами подборка, состоя-

щая из 208 неологизмов, «инспирированных» 

пандемией Covid-19 и составленная с привлече-

нием словарей, СМИ, блогов и других Интер-

нет-ресурсов, таких как:  

1) электронная база английского словаря 

«Merriam-Webster Dictionary» [Merriam-Webster 

Dictionary: A Guide to Coronavirus-Related 

Words, 2021]; 2) «English-based coroneologisms: 

A short survey of our Covid-19-related vocabu-

lary» [Roig–Marín, 2020;  3)  «New English words 

and language change with COVID-19. Simple Eng-

lish Videos» [Hollett, 2020]; 4) «Covidiots? Quar-

antinis? Linguist explains how COVID-19 has in-

fected our language» [CBC Radio, 2020]; 5) «From 

сovidiot to doomscrolling: how coronavirus is 

changing our language» [Mahdawi, 2020). 

6) «From ‘covidiots’ to ‘quarantine and chill’, the 

pandemic has led to many terms that help people 

laugh and commiserate. BBC» [Christine, 2020]. 
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Кроме того, в ходе исследования его автора-

ми был проведен опрос 93 респондентов, име-

ющих непосредственное отношение к лингви-

стике и, следовательно, обладающих относи-

тельно развитым «языковым чутьем»: препода-

вателей, выпускников, студентов и аспирантов 

факультета лингвистики Университета при-

кладных наук Иордании (Applied Science Private 

University, Amman, Jordan). В ходе опроса, каж-

дый из респондентов представил список наибо-

лее частотных, по его мнению, лексем, связан-

ных с тематикой COVID-19, с которыми он 

сталкивался в период с апреля по июль 2020 г. 

(во время просмотра телепередач, чтения газет, 

поиска информации на сайтах социальных сетей 

и т. п.). По результатам опроса, был скомпили-

рован глоссарий «Sample glossary of COVID-

19 – inspired neologisms», состоящий из 100 

наиболее частотных лексических единиц. Далее 

неолексемы, полученные в ходе опроса, а также 

неологизмы, обнаруженные в результате работы 

с источниками, были классифицированы, в со-

ответствии с выполняемыми ими социально-

прагматическими функциями, по следующим 

категориям: 1. Nicknames (8 лексем); 2. Home-

working and teleconferencing (21 лексема); 

3. Demographics and safety / security measures (12 

лексем); 4. Describing new realities (24 лексемы); 

5. Other socio-pragmatic functions (35 лексем).  

Ниже мы приведем примеры некоторых 

«коннотативных» неолексем, входящих в состав 

каждой из названных семантических групп, а 

также определим способы их словообразования.  

     

Таблица 2 

Морфологические особенности «коннотативных» лексем периода пандемии COVID-19 

 
№п/п Социально-

прагматическая 

функция, выпол-

няемая лексиче-

ской единицей 

Лексемы неологического характера, выполняющие преимущественно экспрессивно-

эмоциональную языковую функцию и способы их словообразования 

Англоязычная 

Неолексема 

Русскоязычный эквивалент / опи-

сательный перевод 

Способ словообразования 

1. Nicknames Rona Корона 

(В знач.: «коронавирус») 

усечение основы слова 

(образовано на основе   оли-

цетворения) 

Lady Rona Корона 

(В знач.: «коронавирус») 

усечение основы слова 

(образовано на основе   оли-

цетворения) 

boomer remover (В знач.: «вирус, убивающий 

представителей старшего поко-

ления»)  

дослов.: «устранитель (поколе-

ния) бумеров»)  

словосложение + аффикса-

ция  

(образовано на основе оли-

цетворения и антономазии: 

вместо имени собственного 

употребляется описательное 

выражение) 

 Pandy пандемия усечение основы слова + 

аффиксация 

Panda пандемия усечение основы слова + 

аффиксация + олицетво-

рение усечение  

(образовано на основе оли-

цетворения – за счет ассо-

циации со словом, обозна-

чающим название животно-

го «панда»)  

Nightingale Коммунарка 

(В знач.: «временный госпиталь, 

развернутый для лечения боль-

ных коронавирусной инфекци-

ей») 

семантическая деривация  

(образовано на основе ме-

тонимии – переноса наиме-

нования с одного предмета 

на другой на основе смежно-

сти понятий) 
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2 Homeworking and 

teleconferencing 

WFH, wfh 

 

удаленка, дистанционка аббревиация 

(от: working/ work from 

home) 

quaranteams В знач.:  «группа людей, которые 

вместе проводят досуг или рабо-

тают в период локдауна (само-

изоляции), намеренно избегая 

вступать в контакты с другими 

членами общества» 

дослов.: «карантинная команда» 

словослияние (блендинг) + 

аффиксация  

(«игра слов» основана на 

паронимии: quarantine – 

quaranteam  

(от: quarantine + tеam) 

Quarantrolls В знач.: «люди, отправляющие 

вредоносные сообщения, связан-

ные с карантином» 

словослияние (блендинг) + 

аффиксация 

(от: quarantine + trolls) 

Zoom bombing В знач.: «незаметное или тайное 

присутствие на онлайн встрече 

или онлайн собрании» 

словосложение + аффикса-

ция 

Zoom fatigue В знач.: «усталость от продолжи-

тельной работы в Zoom (во время 

пандемии)» 

cловосложение + заим-

ствование 

сorona-fi В знач.: «распространять корона-

вирус путем электромагнитного 

излучения через воздействие 

сетей  wi-fi» 

словосложение + усечение 

основ  

(от: coronavirus + wi-fi) 

 

homeference В знач.:  «участие в онлайн кон-

ференции»  

дослов.: «домашняя конферен-

ция») 

словослияние (блендинг) 

(от: home + conference) 

Isobaking В знач.: «изготовление домашней 

выпечки в условиях самоизоля-

ции» 

словослияние (блендинг) 

(от: isolation + baking) 

 

3. Demographics and 

safety / security 

measures 

Сoronials корониалы 

В знач.: «дети, рожденные в пе-

риод пандемии коронавируса») 

словослияние + аффикса-

ция 

masklessness В знач.: «отсутствие на лице 

защитной маски» 

дослов.: «безмасочность» 

аффиксация 

corona-shaming В знач.: «осуждение человека, 

который пренебрегает корона-

вирусными ограниченями» 

словосложение + аффикса-

ция 
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Elbump В знач.: «бесконтактное при-

ветствие» 

дослов.: «приветствие локтями» 

(от: elbow + bump) 

словослияние (блендинг) 

(от: elbow + bump) 

covid waltz «ковидный вальс» 

В знач.: «манера  

передвигаться таким образом, 

чтобы все время  находиться на 

безопасном расстоянии от дру-

гих людей» 

словосложение 

(от: Covid + waltz) 

(образовано на основе ме-

тафоры – переноса наиме-

нования с одного явления 

действительности на другой 

на основе их сходства: 

«движения, как во время 

вальса») 

4. Describing new 

realities 

Quarantime В знач.: «время / период каран-

тина» 

дослов.: «карантинное время» 

cловосложение 

(от: quarantine + time) 

BCV, BC В знач.: «в докоронавирусную 

эпоху» 

 

аббревиация 

(от: «before coronavirus») 

 

сoronapocalypse В знач.: «апокалипсис, вызван-

ный пандемией коронавируса» 

словослияние (блендинг) 

от: coronavirus + apocalypse 

Coronanoia В знач.:  «паранойя, вызванная 

пандемией коронавируса» 

словослияние (блендинг) 

от: coronavirus + paranoia  

Unlockdown В знач.: «выход из локдауна» калькированное заимство-

вание (от фр. 

«deconfinement») 

5. Other socio-

pragmatic 

functions 

covideo party В знач.: «онлайн вечеринка с 

совместным  просмотром видео 

во время пандемии Covid-19» 

словослияние (блендинг) + 

словосложение 

 

от: Covid + video + party) 

Covidivorce В знач.: «развод, в результате 

длительного пребывания супру-

гов в одном пространстве во 

время пандемии Covid-19»  

словослияние (блендинг) 

Zoom-room В знач.: «сессионный зал  («ком-

ната») платформы Zoom: пользо-

ватели, собранные в одной «ком-

нате», могут взаимодействовать 

только друг с другом, т.к. ин-

формация поступает только к 

ограниченному числу участни-

ков».   

cловосложение 

Quarantine «карантини» 

В знач.: «алкогольный напиток, 

который употребляется во время 

он-лайн вечеринки в период са-

моизоляции» 

от: quarantine + martini 

словослияние (блендинг) 

PUM «человек / пациент под наблюде-

нием» 

В знач.:  «лицо, проходящее ле-

чение дома, но под наблюдением 

врачей» 

аббревиация 

от: «Person / Patient Under 

Monitoring» 
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Итак, анализируя «коннотативные» неоло-

гизмы, представляющие собой лексические 

единицы, вошедшие в словарный состав ан-

глийского языка, вследствие пандемии COVID-

19, и выполняющие преимущественно экспрес-

сивно-оценочную функцию, можно отметить 

следующие тенденции:  

1. В переводческом отношении, в англий-

ском языке наблюдается высокая доля «конно-

тативных» неологизмов, не имеющих точных 

русскоязычных эквивалентов. Значение этих 

лексем может быть передано на русский язык 

лишь с помощью описательного перевода (зача-

стую – с сохранением денотативного значения, 

но с потерей стилистической окраски: напр., 

BCV – в знач.: «до пандемии», Panda и Rona – в 

знач. «пандемия» и т. п.). 

2. В морфологическом отношении, многие 

«коннотативные» неологизмы данной группы 

образованы за счет словообразовательного при-

ема блендинг (словослияние), подразумевающе-

го генерацию новых слов при помощи аббреви-

ации, слияния морфем или их частей [Самигул-

лина, 2021, с. 168]. Такие «гибридные» слова, 

создаваемые на базе слияния ранее уже суще-

ствовавших лексических основ, получают 

смысл обеих лексем. Например: coronasomnia = 

corona(virus) + (in)somnia  – в знач. «бессонни-

ца, в результате тревоги, вызванной пандеми-

ей»; infodemic = information + pandemic – в 

знач. «информационный фон, созданный СМИ в 

результате пандемии» и т. п.   

В целом, популярность побуждающего к 

творчеству словообразовательного приема 

блендинг (словослияние) в период пандемии 

вполне объяснима. Так, исследователь лингво-

культурных особенностей англоязычной лично-

сти Т. М. Григоренко отмечает, что «в структу-

ру категории «английский национальный харак-

тер» входит творческая составляющая, подра-

зумевающая удачное сопоставление предметов, 

обычно не соотносящихся друг с другом» [Гри-

горенко, 2010, с. 209–213]. По мнению же А. Д. 

Самигуллиной, для того, чтобы «распознать ис-

ходные лексемы и их значения в составе не-

олексемы, образованной в результате блендин-

га, необходимо приложить определенные ум-

ственные усилия» [Самигуллина, 2021, с. 167]. 

В период пандемии интерес к языковой игре как 

к доступному способу развлечь себя, поднять 

настроение себе и другим, обострился, и ан-

глийский язык пополнился большим количе-

ством таких «блендов», как: homeference, 

coronials, covidiot и т. п. 

3. В стилистическом отношении, «коннота-

тивные» неологизмы, включенные в данную 

семантическую группу, принадлежат преиму-

щественно к разговорному стилю и обладают 

эмоционально-оценочной или экспрессивной 

окраской. Рассматриваемые лексические едини-

цы зачастую передают шутливо-ироничное или 

отрицательное (укоризненное, презрительное, 

пренебрежительно-фамильярное и т. п.) отно-

шение говорящего к предмету сообщения. 

Например: boomer remover, Lady Rona, quaran-

time, hate-wear (иронич.), antivaxers, quarantrolls 

(укоризн.) и т. п. [Priya Elan, 2021]. В качестве 

примеров русскоязычных «коронавирусных» 

неологизмов, имеющих схожую стилистиче-

скую окраску, можно привести такие лексиче-

ские новации, как сисидомцы и коронапофиги-

сты [Зеленин, Буцева, 2020, с. 97–106]. Одной 

из наиболее «плодотворных» основ для слово-

творчества стало актуальное в эпоху COVID-19 

англоязычная аббревиатура QR (в знач. Quick 

Response): преодолев межъязыковые границы, в 

составе русского языка данная аббревиатура 

была транслитерирована в куар, а затем стала 

источником для многочисленных «словотворче-

ских экспериментов». Так, в составе русского 

языка появились слова: куарнуться (в знач. 

«получить куар-код»),  куаролесить (в знач. 

«устраивать пьяный дебош в ресторане на радо-

стях, что получил куар-код»), обескуариться (в 

знач. «лишиться куар-кода»), QRепостные, бес-

куарник (в знач. «лишенный куар-кода») [Тур-

кова, 2021, с. 3].   

4. В психологическом отношении, неоло-

гизмы, обладающие экспрессивной окраской, 

выполняют важную социально-

психологическую функцию: через ироничное 

отношение к называемой реалии, а также – че-

рез «языковую игру», они способствуют сгла-

живанию или выплеску негативных эмоций, 

неизбежно испытываемых людьми в период 

пандемии.    
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Аннотация. В статье рассматриваются фразеологические обороты русского и французского языков, 

появившиеся за последние десятилетия и представляющие большой интерес как яркий пример образных 

выражений, которые активно употребляются в актуальной речи. Большинство из них являются неологизмами и 

еще не зафиксированы в словарях, поэтому их описание проводится впервые. Материалы современных СМИ 

максимально быстро отражают языковые изменения и демонстрируют основные тенденции в развитии русского 

и французского языков, а именно: значительный приток заимствований из английского языка, все 

возрастающую неологизацию лексики и фразеологии на исконно русской и французской почве. 

Фразеологические обороты достаточно полно отражают динамику развития русского и французского языков на 

современном этапе, открывая наиболее подвижные для образной номинации сферы функционирования – 

политику, экономику и бизнес, спорт, в которых в настоящее время особенно проявляется экспрессивность речи. 

Фразеологические неологизмы явление весьма интересное, поскольку при их создании делается акцент на 

«творчество». Любая новая языковая единица, в частности фразеологический оборот, обладает 

идиоматичностью значения. При анализе дается объяснение значения новых языковых единиц, показываются 

особенности их употребления в речи, указывается на их происхождение и фразеологический образ, лежащий в 

основе значения, предполагается ответ на вопрос, как фразеологические единицы соотносятся с реальной 
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Abstract. The article deals with phraseological expressions in russian and french that have appeared in recent dec-

ades and are of great interest as a vivid example of figurative expressions, actively used in actual speech. Most of them 

are neologisms and have not been registered in dictionaries yet, so their description is given for the first time. The mate-

rials of modern media represent rapid language changes and  the main trends in the development of the russian and 

french languages, namely: a significant influx of borrowings from the English language, alongside an increasing neolo-

gization of vocabulary and phraseology in native russian and french environments. Phraseological expressions quite 

fully, though selectively reflect the dynamics of the russian and french languages development, revealing the most mo-

bile images of the concept nomination – politics, economics, business and sports where expressive speech is especially 

evident nowadays. Phraseological neologisms are a very interesting phenomenon because when they are created the 

emphasis is on «creativity. Any new language unit, in particular a phraseological one, has an idiomatic significance. The 

analysis considers the meanings of various language units, identifies the features of their use in speech, indicates their 

origin and the phraseological image underlying the meaning, taking into account the answer to the question of how 

phraseological units correlate with real practice and how new language units are accumulated and fixed.  The phraseo-

logical neologisms for the study have been selected from the materials of modern russian and french media, as well as 

from dictionaries.   

Key words: phraseological neologisms; unique authors’ formations; flow of loanwords; vocabulary renewal; stable 

reproductivity; occasionalisms 
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Введение 

Последние два первых десятилетия XXI века в 

современной истории насыщены важнейшими 

событиями и характеризуются кардинальными 

изменениями в жизни общества. 

Фразеологические обороты, появившиеся в 

русском и французском языках, представляют 

большой интерес как яркий пример образных вы-

ражений, которые являются весьма актуальными 

для нового времени, поскольку в них отражаются 

особенности эпохи, важные перемены в сознании 

людей.  

Как известно, до настоящего времени во фра-

зеологии как лингвистической науки продолжает 

сохраняться двойственная система терминов: 

фразеологизм = идиома, фразеология = идио-

матика. 

Подобная двойственность терминологии была 

свойственна этой науке с самых первых моментов 

её становления: латинское слово phraseologia (от 

греческ. phrasis – «оборот речи, выражение», – 

logia – «сборник, собрание», сравним: русск. ан-

тология, трилогия, тетралогия, франц. anthologie, 

tétralogie [Солодуб, Альбрехт, 2002, с. 171]. 

Интересно отметить, что один из первых вы-

дающихся русских филологов, М. В. Ломоносов, 

употреблял в своих трудах термины, образован-

ные от обеих названных выше корневых морфем: 

фразес, идиоматизм [Архангельский, 1964]. 

В XX веке в европейской лингвистике следует 

выделить работы выдающегося швейцарского 

лингвиста Шарля Балли, сыгравших основопола-

гающую роль в развитии фразеологии (= идио-

матики) как самостоятельной лингвистической 

науки, сохраняющей по-прежнему параллелизм 

терминов. В них автор разработал проблемы ти-

пологии словосочетаний французского языка в 

зависимости от степени устойчивости связей со-

ставляющих их слов-компонентов [Bally, 1925]. 

Идиома – это устойчивое словосочетание, со-

держание которого не определяется отдельными 

значениями составляющих его лексем.  

В этой связи для тех, кто изучает иностранный 

язык, перевод подобных словосочетаний вызыва-

ет определенные трудности.  

Говоря об идиомах, возникает вопрос о лите-

ратурном переводе, а данная область касается пе-

реводческого ремесла, творчество и талант кото-

рого всегда зависит от таланта исполнителя.  

Ведь идиомы, с точки зрения современных ис-

следователей XXI века, – это плоть от плоти куль-

туры языка и его философии [Хазина, 2012, с. 3]. 

1. Новый фразеологический оборот с точки 

зрения концепции воспроизводимости 

Общеизвестно, что в современной теории фра-

зеологии наиболее распространенной признаётся 

концепция воспроизводимости («широкая» 

концепция фразеологизма). 

Известный российский ученый Н. М. Шанский 

писал, например: «… фразеологизмы предстают 

перед нами как устойчивые словосочетания, 

воспроизводимые и, значит, готовые единицы 

языка, существующие в виде целостных и 

устойчивых в своем составе и структуре обра-

зований» [Шанский, 1972, с. 173]. 

Согласно данной концепции, в состав фразео-

логизмов включаются так называемые фразеоло-

гические выражения/обороты – устойчивые 
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сочетания, компоненты которых сохраняют свои 

прямые номинативные значения. 

Устойчивые (фразеологические) обороты до-

статочно полно отражают языковые изменения и 

демонстрируют основные тенденции в эволюции 

русского и французского языков, а именно: зна-

чительное проникновение заимствований из ан-

глийского языка, активная неологизация лексики 

и фразеологии, пополнение активного словаря 

единицами из жаргонов.  

Следует также подчеркнуть, что фразеологиче-

ские обороты в достаточной мере отражают спе-

цифику динамического развития русского и 

французского языков на современном этапе, про-

являя подвижность и открытость для образной 

номинации в различных общественных сферах 

функционирования, в которых в наше время 

наиболее ярко проявляется экспрессивность речи. 

Признавая определенные временные рамки по-

явления в языке и вхождения фразеологизма в 

речевое употребление, весьма важным является 

критерий воспроизводимости нового фразеологи-

ческого оборота в речи, который способствует 

разграничению фразеологических неологизмов и 

индивидуально-авторских образований. 

Цель настоящего изыскания состоит в анализе 

фразеологических оборотов, которые довольно 

часто употреблялись в разных текстах различны-

ми авторами, продемонстрировали устойчивую 

воспроизводимость, что выступает одним из ве-

дущих признаков фразеологической единицы. 

Как отмечают многие современные лексиколо-

ги, лексический состав того или иного языка осо-

бенно интенсивно развивается в периоды бурных 

социальных потрясений и изменений [Duneton, 

2012; Fayard, 2002; Gross, 1996; Lehmann et 

Martin-Berthet, 1998;  Mortureux, 1997; Gaudin, 

Gauspin, 2000; Nectoux, 2005; Merle, 2006 ; De 

Romilly, 2007]. 

В настоящее время Россия и Франция пережи-

вают очень сложные социально-политические и 

экономические изменения. Это находит отраже-

ние в постоянном обновлении и синхронно-

диахронических сдвигах лексического состава 

современных русского и французского литера-

турных языков самых различных сфер общества. 

Следует заметить, что фразеологический сло-

варь, в котором описываются семантически не-

свободные сочетания слов, относится к востребо-

ванным типам словарей.  

За последние десятилетия появилось достаточ-

но большое количество специальных фразеологи-

ческих словарей разных жанров, однако практи-

ческая словарная разработка фразеологии еще не 

может сравниться со словарной репрезентацией 

лексики.  

Разделяя мнение лексикологов, что к фразео-

логизмам надо относить сочетания слов, которые 

«характеризуются воспроизводимостью, устойчи-

востью, общеизвестностью и раздельнооформ-

ленностью, независимо от того, обладают они или 

не обладают  переносным значением» [Бобунова, 

2009, с. 60–61] рассмотрим некоторые фразеоло-

гические неологизмы – образования новейшего 

времени на примере фразеологического словаря  

Н. В. Баско 2019 года выпуска. 

Например: 

Держать планку = поддерживать высокий 

уровень, не снижая его. 

Фразеологизм пришел из спортивной термино-

логии, где планка – часть спортивного снаряда: 

тонкая длинная пластинка, устанавливаемая как 

барьер при прыжках, беге. Связь фразеологизма 

со спортивным дискурсом можно проиллюстри-

ровать следующим примером из российских 

СМИ: 

По словам В. Путина, «всегда так: одни 

спортсмены уходят, другие еще не вошли в ритм, 

не набрали нужных оборотов и не достигли своих 

максимальных планок в своем спортивном разви-

тии. Поэтому это не значит, что мы всегда будем 

такую планку держать, это достаточно сложно, 

но то, что мы можем развиваться  и будем это де-

лать, – это очевидно» (Интервью Владимира Пу-

тина Российским телеканалам. По итогам Олим-

пиады в Сочи Владимир Путин ответил на во-

просы журналистов первого канала, ВГТРК // 

НТВ, РБК // ИНТЕРФАКС, 25.02.2014) [Баско, 

2019, с. 48] 

Жирный живот = разбогатевший в постсовет-

ский период (часто незаконным путем) бизнес-

мен, банкир, представитель шоу-бизнеса. 

Выражение жирный живот – калька с англ. fat 

cat. Жарг. «презрительное название лица, субси-

дирующего политическое мероприятие». Идиома 

жирные животы появилась в США в 1920-е годы 

для обозначения богачей, которые используют 

накопленные средства, чтобы влиять на полити-

ческую жизнь страны.  

«Можно их оскорблять, называть «жирные 

животы», но это важный сектор российской эко-

номики, и перед ними стоят серьёзные задачи», – 

сказал В. Путин о российских банкирах. – А. Ро-

манов // Новый регион 2. 06.04.2009» [Баско, 2019, 

с. 55]. 

Мало не покажется = кто-либо окажется в 
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крайне сложном, трудном положении. 

Это чрезвычайно употребительное в наши дни 

выражение о предупреждении негативных по-

следствий каких-либо действий человека появи-

лось в речи россиян в начале XXI тысячелетия. 

Грохнется рынок гос-облигаций США или ка-

кой-нибудь из европейских стран, а с ним доллар 

или евро – никому в мире мало не покажется. – 

А. Добрюха // Комсомольская правда, 23.10.2013 

[Баско, 2019, с. 75]. 

Ловить /поймать хайп = добиваться популяр-

ности, известности в интернете, в СМИ с помо-

щью шумихи, скандала вокруг какого-либо собы-

тия или персоны.   

В основе семантики нового популярного у мо-

лодежи выражения ловить/поймать хайп лежит 

слово «хайп» – неологизм, который пришел в рус-

ский язык из английского. Это модное сленговое 

словечко от англ. hype имеет значение «навязчи-

вая реклама, шумиха, ажиотаж». Новый произ-

водный глагол «хайпить» означает «поднимать 

медийный шум вокруг какой-то новости или пер-

соны, сайта или мема». 

Кадыров поймал хайп на том, что он такой 

грозный и ужасный, но он пехотинец Путина. И 

один раз он поймал хайп по-настоящему серьез-

ный, и вот здесь я его приветствую… Это когда 

он из Сирии вызволил ряд женщин и детей, кото-

рые туда поехали по обманке за мужьями и попа-

ли в запрещенную организацию ДАИШ 

(ИГИЛ). – Д. Муратов //ЭХО Москвы, 13.06.2018) 

[Баско, 2019, с. 73]. 

Пролетать/пролететь, как фанера над Па-

рижем = разг., шутл. – ирон. Терпеть неудачу, 

поражение. 

Существует такая версия появления в русском 

языке этого выражения. В 1908 году известный 

французский авиатор Огюст Фаньер, совершая 

показательный полет над Парижем, врезался в 

Эйфелеву башню и погиб. После чего известный 

меньшевик Мартов писал в газете «Искра», что 

царский режим летит к своей гибели так же быст-

ро, как г-н Фаньер над Парижем». Русский чело-

век воспринял данную сентенцию несколько ина-

че, изменив фамилию иностранного авиатора не 

«фанеру». (Источник: orator.ru 

www.orator.ru/int_krylatye_frasy.html) [Баско, 2019, 

с. 102]. 

«Отказали мне в визе впервые за все годы мо-

их заграничных поездок, при забитом американ-

скими и шенгенскими визами паспорте… Похоже, 

пролетаю я, как фанера над Парижем. // Труд -

7, 25.06.2010 [Баско, 2019, с. 102]. 

В словаре А. М. Хазиной 2012 года выпуска 

рассматриваются устойчивые французские слово-

сочетания с переводом их значений или с наибо-

лее точными эквивалентами в русском языке. 

Французские идиомы сопровождаются примера-

ми их употребления в разговорной и письменной 

речи. 

Рассмотрим некоторые из них: 

Affaire en or = золотая жила 

« DSK : une affaire en or pour les médias. / 

Д. Стросс-Канн: золотая жила для СМИ». 

 Mine d’or = золотая жила 

 « L’ex-femme donne aussi au juge des carnets de 

son mari trouvés dans leur maison londonienne, unr 

vraie mine d’or pour les enquêteurs. / Бывшая жена 

также передала судье дневники мужа, обнару-

женные в их лондонском доме, которые оказались 

золотой жилой для следователей». 

Accepter/prendre pour argent  comptant = 

принимать (брать) за чистую монету 

 « Un mauvais journaliste, c’est un journaliste qui 

accepte pour argent comptant ce que le 

gouvernement ou d’autres lui disent./ Плохой жур-

налист – это тот, кто принимает за чистую моне-

ту все, что говорит ему правительство и прочие». 

 Aiguille dans une boîte de foin = иголка в сто-

ге сена 

 « Moi, petite française noyée dans la masse 

comme une aiguille dans une boîte de foin : une 

minuscule pièce d’un échiquier géant aussi rond et 

grand que la terre » / Я маленькая француженка, 

потонувшая в массе людей как иголка в стоге 

сена, крошечная фигурка на гигантской шахмат-

ной доске, огромной и круглой, как земля» [Хази-

на, 2012, с. 7, 8, 159]. 

2. Фразеологизмы в составе индивидуально-

авторских новообразований 

Как известно, в русле устоявшихся традиций 

существует стремление исследователей к отраже-

нию разных аспектов слова. 

Перед нами лингвистическое явление, свой-

ственное русскому и французскому языкам. 

Следует заметить, что единичные употребле-

ния новых образных выражений ближе к лексе-

мам, относящихся к индивидуально-авторским 

окказионализмам, созданным еще А.С. Пушки-

ным:  

  За ужином объелся я, / А Яков запер дверь 

оплошно -/ Так было мне, мои друзья, / И кюхель-

бекерно и тошно (Эпиграмма 1818 года) [Филип-

пов 1999, с.76]. 

 Как видим, окказионализм кюхельбекерно – 

индивидуально-авторское образование, которое 
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близко к лексеме, по своей звуковой форме и 

морфологической организации напоминающей 

русские слова категории состояния. Это сходство 

усиливается контекстом эпиграммы, в котором в 

сочинительной связи с этим индивидуально-

авторским образованием выступает слово катего-

рии состояния тошно. В контексте эпиграммы 

окказионализм кюхельбекерно получает и вполне 

определенный смысл – «неприятно», «противно» 

[Солодуб, Альбрехт, 2002, с. 151]. 

Заметим, что освоение новообразований про-

должается и в наши дни. Внимание исследовате-

лей обращено на их активное и сознательное ис-

пользование. 

Общество развивается, появляются новые сло-

ва и фразеологизмы как ответ на вызовы времени, 

как попытки осмыслить социокультурные, поли-

тические, природные явления нашей жизни и 

сформировать оценочные отношения к ним.  

 Одним из источников новых фразеологизмов в 

нашей речи в последние несколько десятилетий 

стала телевизионная и интернет-реклама. 

 Особенностью крылатых фраз, прилетевших к 

нам из рекламных слоганов, является их недолго-

вечность. Они живут столько времени, сколько 

повторяется рекламный ролик. 

 Как показывает языковая ситуация, некоторые 

«рекламные» фразеологизмы смогли укрепиться в 

русском языке.  

 Например: 

  Айс/не айс – выражение, которое пришло из 

рекламы жевательной резинки. Рекламу давно 

уже не показывают, а слово осталось. 

 Фраза «Не запостил, значит не было» – из ре-

кламы Билайн. Так говорят о каком-то событии, 

действии, мероприятии в жизни человека, которое 

он не зафиксировал в социальных сетях, а значит, 

этого события как бы не было. 

  Фразеологизм «Тогда мы идем к вам». Из ре-

кламы стирального порошка Tide. Полный текст 

был: «Все ещё кипятите?» Тогда мы идем к вам!» 

Первая часть фразы забылась, а вот вторая оста-

лась. 

 Примечательны высказывания Виктора Сте-

пановича Черномырдина, «черномырдинки», по-

полнившие современную фразеологию яркими, 

экспрессивными выражениями. Самое известное 

из них: «Хотели как лучше, а получилось как все-

гда». Или еще например: «Курс, он у нас один – 

правильный», «Лучше водки – хуже нет!», «Мно-

го говорить не буду, а то опять чего-нибудь 

скажу».  

 Аналогичное явление можно наблюдать при 

анализе русских поговорок, которые спустя 200 

лет попали в сборник Владимира Ивановича Даля: 

Было / Каково волокно, таково и полотно. 

Стало / Каков бюджет – таков сюжет. Было / 

Любишь ездить, люби и саночки возить. Стало / 

Любишь кататься – купи проездной. Было / Тише 

едешь – дальше будешь. Стало / Тише едешь – не 

доедешь. Было / Слово не воробей: вылетит не 

поймаешь. Стало / Слово не воробей: поймают – 

вылетишь [Клушина, 2021, с. 5]. 

 Фразеологические неологизмы представляют 

собой, бесспорно, весьма интересный феномен. 

При создании многих из них наглядно прослежи-

вается установка на «творчество». 

 Например: 

 На одной волне – с кем-то быть, находиться. 

Согласованно, хорошо понимая друг друга. Вы-

ражение заимствовано из французского языка. 

Франц. Être sur la même longueur d’onde: 1. Физич. 

Находиться на одной волне. 2. Перен. Понимать 

друг друга, говорить на одном и том же языке. 

 Как вам удается настроить работу так, чтобы 

вся компания была на одной волне? – Как стать 

миллиардером: Лекция основателя Фейсбука 

Марка Цукерберга // Комсомольская правда, 

11.10.2012 [Клушина, 2021, с. 81]. 

  Etre dans le même bateau, être logé à la même 

enseigne – оказаться в одной связке /компании; 

попасть в ту же ситуацию. 

 J’eus pour consolation de me trouver logé à la 

même enseigne que Le Goff, figure de proue de la 

recherche historique moderne. / Я утешился тем, что 

оказался в одной компании c Ле Гоффом, ключе-

вой фигурой современной исторической науки 

(Хазина, 2012, с.71) 

 « Etre à l’ouest » – est une expression d’usage 

récent. Elle s’ajoute à beaucoup d’autres façons 

d’exprimer l’état de quelqu’un qui donne le sentiment 

qu’il ne sait pas trop où il en est. La personne est « à 

côté de la plaque », « dans le coaltar », elle est 

incapable de fixer son attention, « a la tête ailleurs ».  

« Etre dans les nuages » est plus faible et momentané. 

L’explication qui se rattache à une expression 

anglaise a le mérite d’être plausible. Durant la guerre 

de 1914-1918, les Anglais disaient « aller à l’ouest » 

(go to west) pour signifier « aller se faire tuer », 

« aller au casse-pipe ». De là serait venue l’idée de se 

trouver dans un état comateux.  Un proverbe chinois 

affirme qu’en allant trop à l’ouest, on finit par se 

retrouver à l’est. Joli, mais le lien avec notre locution 

n’est pas évident. Récemment, une ministre a dit des 

conseillers du Premier ministre qu’ils étaient « à 

l’ouest » pour signifier qu’ils « débloquaient » 
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complétement. / Быть на западе – выражение до-

вольно распространенное в последнее время. Оно 

добавляется к другим манерам выразить состоя-

ние человека, который не знает, что с ним проис-

ходит. Человек, который делает не то, ошибается, 

не способен сконцентрировать внимание, думает 

о чем-то другом. Выражение «витать в облаках» 

преходящее и уступает последнему. Объяснение 

данного фразеологизма соотносится с английским 

выражением, которое правдоподобно. Во время 

Первой мировой войны 1914–1918 годов англи-

чане говорили «идти на запад» для обозначения 

«погибнуть», «идти на побоище». Отсюда воз-

никла идея о коматозном состоянии. Китайская 

пословица гласит, что, уходя далеко на запад, ты 

оказываешься на востоке. Хорошее дело, но связь 

с французской идиомой не вполне очевидна. Со-

всем недавно, одна министерша сказала советни-

кам премьер-министра, что они «были на западе», 

чтобы подчеркнуть, что они «молотили абсолют-

ный вздор» [Desalmand, Stalloni, 2011, p. 26].  

Общеизвестно, что создателей неологических 

выражений распределяют согласно категориям 

передаваемой информации: 1) «профессионалы» 

языка (журналисты и некоторые писатели); 2) го-

ворящие на языке / «les usagers normaux»/. 

В статье сделан упор на язык политических де-

ятелей, деловых людей. Эта разница тем более 

ощутима, поскольку она усиливается по отноше-

нию к там называемым «простым» неологизмам 

(néologismes «simples»), примеры с которыми 

можно найти во всех источниках [Скуратов, 

2006]. 

 Однако подобные суждения надо принимать с 

осторожностью, поскольку легче выявить неоло-

гические выражения из письменной прессы, чем 

те, которые используются в обращении различ-

ными категориями говорящих.  

Между прочим, достаточно трудно идентифи-

цировать с полной достоверностью источник 

неологизма. Человек может употребить выраже-

ние, не осознавая его новизны.  

В прессе нужно проводить четкое разграниче-

ние между журналистами, работающими в редак-

ции, и теми, кто передаёт ту же информацию, 

скажем читателями, временными сотрудниками, 

лицами, получившими разрешение. 

Журналисты оперируют актуальным материа-

лом, поэтому не следует удивляться тому, что их 

«продукция» полностью зависит от событий и 

заявлений, которыми адресат располагает в своем 

сознании в момент передачи ими высказываний.  

Зато писатели с трудом могут сделать намек на 

обстоятельства, укоренившиеся временем.  

В анализируемых примерах речь идёт одно-

временно об устойчивости выражения и его инно-

вации в результате замены одного из элементов 

словосочетания.  

Заключение 

Как видим, языковые единицы современных 

русского и французского языков выступают как 

динамическая система. Появление любой новой 

языковой единицы, в частности фразеологическо-

го оборота, обладающего идиоматичностью зна-

чения, усложняет речь. Для снятия подобных 

трудностей предпринята попытка объяснить зна-

чение новых языковых единиц, показать их упо-

требление в речи, указать на фразеологический 

образ, лежащий в основе значения. 

Проведенный анализ показал, как фразеологи-

ческие единицы соотносятся с реальной действи-

тельностью и каким образом они образуются как 

языковые единицы. 
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создано и апробировано преподавателями ЯГПУ им. Ушинского и ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Оно осуществляет 

поиск и анализ 12 ритмических средств, включая аллитерацию и ассонанс на фоностилистическом уровне, 

анафору, эпифору, симплоку, диакопу, эпаналепсис, анадиплозис, эпизевксис, повторение вопросительных, 

восклицательных предложений и апозиопезу. Для анализа были отобраны тексты испаноязычной интернет 

рекламы (40 текстов общим объемом 17 тыс. знаков без пробелов), полученные методом сплошной выборки с 
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использования ритмических средств). Основным результатом исследования являются выводы о том, что 
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Abstract. The article presents the study of the Spanish advertising text rhythmic specificity, based on the work of the 

computer application PRD (ProseRhythmDetector). The application was created and tested by the professors of YSPU 

named after K.D. Ushinsky and Yaroslavl Demidov State University. It searches for and analyzes 12 rhythmic means, 

including alliteration and assonance on the phonostylistic level, anaphora, epiphora, symploce, diacope, epanalepsis, 

anadiplosis, epizeuxis, repetition of interrogative and exclamatory sentences, and aposiopesis. For the analysis we 

selected texts from spanish online advertising (40 texts with a total of 17,000 characters without spaces), obtained by 

continuous sampling method from the websites of sales companies. The main purpose of the study is to determine the 

frequency and specificity of using rhythmic means in the Spanish advertising text. The main research methods are the 

quantitative method, the method of analysis and synthesis, the comparative method (to compare the frequency and 

specifics of using rhythmic means). The main result of the study is the conclusion that the most active rhythmic means 

of Spanish advertising are the diacope and the anaphora. It should be noted that the volume of the advertising text 

practically does not provide for a variety of repetitions, which explains their rather rare use in the advertising text, 
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however, it should also be noted that the most active tool is diaсope, since its elements are in free order when repeated, 

which partly explains its high frequency. Other means prove to be less active.   
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Языковая специфика испаноязычной 

рекламы, представленная в работах 

лингвистов 

Рекламный дискурс привлекает внимание 

очень многих исследователей, что обусловлено в 

первую очередь тем, что данный тип дискурса 

основан на принципах психологического, 

суггестивного воздействия на реципиента, на его 

подсознание, на восприятие информации. Это тип 

дискурса, способствующий побуждению к 

действию, принятию определенных решений, 

подталкивающий к совершению определенного 

выбора. Исследователями предпринимались 

попытки анализа различных аспектов рекламного 

дискурса на материале романских языков. За 

последние два десятилетия следует отметить 

работы Ф. Л. Косицкой [Косицкая, 2001], 

О. В. Гориновой [Горинова, 2007], А.В. Барябина 

[Барябина, 2008], Е. С. Гриценко [Гриценко, 2008], 

С. В. Тютина [Тютина, 2009], С. А. Архиповой 

[Архипова, 2012], Ю. В. Бубенко, М. В. Терских 

[Бубенко, Терских, 2015], Л. Г. Газизова, 

Л. Г. Дуняшева [Газизова, Дуняшева, 2019], 

К. В. Якушкиной [Якушкина, 2019] и др. Среди 

испанских лингвистов следует отметить работы 

Perez, Ch., Garcia N. [Perez, Garcia, 2001], Hurtado 

González S. [Hurtado González, 2005], Romero V. 

[Romero, 2005]. 

В работах перечисленных выше лингвистов 

затрагиваются вопросы языковой специфики 

рекламы и способов ее воздействия на 

потребителя. Так, в работе Л. Г. Газизовой и 

Л. Г. Дуняшевой рассматриваются вопросы 

медийного дискурса испаноязычных и 

русскоязычных текстов телевизионной рекламы. 

Лингвопрагматический анализ отобранных 

текстов, предпринятый авторами, показал, что для 

реализации коммуникативной стратегии 

привлечения внимания в рекламном дискурсе 

Испании и России используются речевые приемы 

на разных языковых уровнях: фонетическом 

(ономатопея, рифмы, омонимы), 

морфологическом (личные местоимения в 

функции апеллятивов и референтных форм, 

нарушение грамматических норм, числительные), 

лексическом (единицы с семантикой новизны, 

необычная лексическая сочетаемость, 

иностранная лексика), синтаксическом (анафоры, 

эпифоры, параллельные конструкции, вопросы) и 

стилистическом (прецедентные тексты и прочее). 

Сравнительно-сопоставительный анализ 

применения указанной тактики в рекламных 

текстах выявил различие анализируемых 

лингвокультур в части манеры подачи и 

восприятия культурно-специфических 

суггестивных приемов. В частности, для 

испанской лингвокультуры характерен интерес ко 

всему новому, что выражается в частом 

использовании слов с семантическим значением 

«новизны», в отличие от консервативности и 

наличия прецедентных текстов в русскоязычной 

рекламе. Проанализировав отобранный материал, 

мы пришли к заключению, что рекламный 

дискурс как сеть социальных тем, пресуппозиций 

и действий обладает высоким персуазивным 

потенциалом благодаря использованию 

коммуникативной стратегии привлечения и 

удержания внимания [Газизова, Дуняшева, 2019]. 

Авторы Л. Г. Газизова и А. И. Носкова 

рассматривают синтаксические особенности 

рекламного и газетного дискурсов (на примере 

венесуэльского и пиренейского вариантов 

испанского языка). Авторы подчеркивают, что в 

большинстве случаев в рекламном и газетном 

дискурсах испанскому языку Пиренейского 

полуострова характерно использование инверсии, 

параллельных синтаксических и редупликативных 

конструкций, что также свойственно испанскому 

языку Венесуэлы. Сопоставительный анализ 

позволил выявить отличительные черты 

венесуэльского варианта испанского языка, в 

частности употребление подчинительного союза 

que, дискурсивных маркеров, форм 

сослагательного наклонения глаголов [Газизова. 

Носкова, 2019]. 

В работе А. С. Архиповой «Особенности 

испанской рекламы на телевидении: на материале 

пиренейского национального варианта испанского 

языка» внимание акцентируется на наиболее 

часто использующемся приёме, облегчающем 

запоминание, а именно на повторении. Однако 

автор отмечает, что зависимость запоминания и 

убеждения от повторений не очевидна. В связи с 
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этим появляется тенденция создавать в текстах 

рекламы на телевидении запоминающиеся образы 

у зрителей с помощью образных средств языка, 

среди которых наиболее часто используются: 

приём персонификации, эпитеты, гиперболы, а 

также, создавать различные рекламные ролики 

одного товара или услуги [Архипова. 2012]. 

К. В. Якушкина в своем исследовании 

проводит анализ примеров рекламных 

эвфемизмов, который позволил выявить их 

содержательную специфику. Автор выявляет 

темы, наиболее часто включающие эвфемизмы: 

«Здоровье», «Еда», «Красота», «Семья», 

«Взаимоотношения», «Домашний очаг», а также 

«Карьера» и «Деньги», в том числе нейминг 

профессий. Кроме того, в исследовании выявлены 

структурно-семантические особенности 

(однокомпонентные и перифрастические 

эвфемизмы; эвфемизмы разных морфологических 

категорий: enfermedad → necesidad; sufrir → 

manifestar; discapacitado → especial и пр.) 

[Якушкина, 2019]. 

Исследование концептосферы испанской 

рекламы авторами Ю. В. Бубенко и М. В. Терских 

показывает, что испанский потребитель в большей 

степени ориентирован на восприятие рекламных 

текстов, в которых эксплуатируется концепт 

«Культура» (27 упоминаний). Следующие по 

частоте употребления концепты «Эмоции» (9 

упоминаний) и «Универсальность» (8 апелляций). 

[Бубенко, Терских, 2015]. 

С.В. Тютина отмечает, что в испанском 

периодическом тексте выделяются 

высокочастотные модели семантической, 

прагматической и структурной компрессии. 

Анализ опущения различных компонентов 

показал, что модели структурной компрессии 

являются наиболее высокочастотными и 

разнообразными, по сравнению другими видами 

(94 %). Второй по частотности является 

прагматическая или текстовая компрессия (87 %), 

третьей является семантическая компрессия 

(42 %). Автор отмечает такие языковые средства 

компрессии, как фигуры сокращения, 

зевгматические модели и другие модели 

эллипсиса [Тютина, 2008]. 

В исследовании К. О. Москаленко, проводимом 

на материале объявлений о знакомстве, 

представлены средства экспрессивного 

синтаксиса, такие как парцелляция, 

вопросительные конструкции, умолчание, 

частичный параллелизм, инверсия, асиндетон и 

асиндетон [Москаленко, 2014]. 

Испанские лингвисты в большей степени 

отмечают влияние англицизмов на язык испанской 

прессы. В частности в исследовании A. M. Ferro 

Bajuelo представлен анализ влияния английского 

языка на испанский через самую символичную 

газету «El Nuevo Herald». Автор ставит целью 

определить, является ли эта ежедневная газета на 

испанском языке истинным отражением 

двуязычной речи этой группы или использования 

спанглиша [Valíková, 2002]. Для большей полноты 

картины автор также рассматривает специфику 

заимствований в кубинской национальной газете 

«Granma», а также в популярных испаноязычных 

газетах в других латиноамериканских анклавах в 

Соединенных Штатах [Ferro Bajuelo, 2011]. 

Роль ритма в языковой репрезентации 

испаноязычной рекламы и его 

автоматизированный анализ 

В перечисленных выше исследованиях 

немалое место занимают повторы как особое 

средство выразительности рекламного текста, 

некоторые лингвисты говорят об анафоре, 

эпифоре и рифме, синтаксическом параллелизме и 

повторе вопросительных конструкций. Все 

перечисленные средства представляют собой 

средства ритмизации текста на разных языковых 

уровнях. О ритме рекламы следует говорить 

отдельно, поскольку на повторах разных типов, 

как основных компонентах ритма, основывается 

ритмическая структура текста, позволяющая 

оказывать суггестивный эффект на реципиента. 

Анализ ритмических средств на лексико-

грамматическом уровне, выполненный при 

помощи компьютерного приложения PRD 

(ProseRhythmDetector), созданного нами с целью 

анализа ритма прозаических текстов на 4 языках 

(русском, французском, английском и испанском), 

осуществляющего поиск и количественный 

анализ таких ритмических средств, как анафора, 

эпифора, симплока, анадиплозис, эпаналепсис, 

диакопа, эпизевксис, последовательность 

вопросительных и восклицательных 

предложений, апозиопеза, полисиндетон, показал, 

что для англоязычной рекламы наиболее 

частотными средствами ритма являются диакопа, 

эпифора, анафора, анадиплозис. Остальные 

средства либо не употреблялись совсем, либо 

имели низкую частотность [Тютина, 2008]. 

Вышеупомянутое компьютерное приложение 

было модернизировано нами с целью выявления 

также фоностилистических средств, таких как 

аллитерация и ассонанс.  
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Приложение выявило такие наиболее 

частотные средства для испанских рекламных 

текстов (40 текстов общим объемом 17 тыс. знаков 

без пробелов), как диакопа, анафора, эпифора, 

эпизевксис, полисиндетон. Приложением была 

сгенерирована тепловая карта, демонстрирующая 

интенсивность проявления ритмических средств и 

позволяющая визуально оценить преобладание 

одних средств над другими. Если диакопа 

присутствует практически во всех анализируемых 

текстах, то анафора, эпизевксис, полисиндетон и 

эпифора отражены как разовые цветовые 

вкрапления. Отразим данные в виде таблицы с 

частотностью заявленных средств: 

Таблица 1  

Частотность ритмических средств в испанской рекламе 

Средства/ 

№ текста 

Диакопа Анафора Эпифора Полисиндетон Эпизевксис 

1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 87.5 0.0 0.0 12.5 0.0 

5 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 

6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 25.0 0.0 50.0 0.0 25.0 

8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0 

10 66.7 11.1 0.0 22.2 0.0 

11 76.5 0.0 5.9 17.6 0.0 

12 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

19 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 

22 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

24 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

25 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

26 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

27 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

28 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

29 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

30 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 

31 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 

32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

36 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

38 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

39 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Количественная характеристика проявления 

данных средств подтверждает то, что диакопа, 

как повтор слов через определенные промежутки 

текста в рамках одного предложения, является 

наиболее активным средством: Una margarita 

icónica de Marc Jacobs, Daisy Love floresce con 

una margarita enorme. 

Complétalo con el juego de pendientes y la 

pulsera a juego. 

¿Dispones de poco espacio? Prueba un 

escritorio con un tablero plegable. ¿Necesitas más 

espacio? Prueba un escritorio con estantes 

integrados. ¿Encajonado en un rincón? También 

tenemos mesas de estudio y trabajo para esta 

circunstancia. 

В последнем примере диакопа включена в 

последовательность вопросительных и 

повествовательных предложений в вопросно-

ответной структуре рекламного текста, что 

является довольно распространенным. 

Da un paso hacia una nueva rutina de trabajo, y 

acumula más pasos a diario con un escritorio para 

trabajar de pie. Cambiar de posición con un 

escritorio para trabajar de pie y sentado te ayudará 

a moverte, te sentirás mejor y trabajarás cómo 

quieras. Porque tu escritorio no es el jefe. 

В приведенном примере сочетается несколько 

повторяющихся лексем: paso и сочетание un 

escritorio para trabajar de pie. Повтор лексемы 

paso (da un paso (взгляни по-новому, измени) в 

первом случае и acumula más pasos (сэкономь 

шаги) во втором делает акцент на игре слов при 

повторе, а повтор второго сочетания акцентирует 

внимание на объекте рекламы. 

В качестве анафоры часто выступают 

повторы рекламируемых продуктов или марок: O 

leave-in Résistance Therapiste 

Nutre de Kérastase proporciona qualidade à fibra, 

tratando e selando as pontas de cabelos danificados 

e superprocessados quimicamente. O Leave-in 

Thérapiste compensa a perda de matéria da fibra e 

reativa sua síntese, reparando, uniformizando e 

reforçando a estrutura capilar instantaneamente. 

В качестве примеров эпизевксиса (повтора 2 

и более лексем в начале предложения) могут 

послужить следующие: Corre, corre, que te puede 

alcanzar. Mira, mira, como vuela el pájaro. Bebe, 

bebe, y disfruta de la fiesta. ¡oye, oye, no me 

escuchas! Sube, Sube que todos llevamos prisa. 

Come, come, que no debes dejar nada. Pase, pase, 

yo no llevo prisa. Canta, Canta, hay que alegrarse. 

Duerme, duerme lo hace sin preocupación 

[https://www.adgency.la/blog/ejemplos-increibles-

de-figuras-retoricas-en-publicidad/]. При этом 

большая часть примеров с эпизевксисом 

использует в качестве повтора глагол в 

повелительном наклонении.  

Примеры полисиндетона (многосоюзия) 

немногочисленны и как правило в качестве 

повторяющегося элемента в данных 

конструкциях выступает союз y (и): Tienen cierre 

de broche y colgante y anillo a juego. Низкая 

частотность таких конструкций обусловлена тем, 

что предложения в испанской рекламе в большей 

степени простые с точки зрения их 

грамматической структуры и чаще всего союзы 

могут встречаться в конструкциях с 

однородными членами предложения, однако как 

правило такие конструкции объединяют не более 

2–3 компонентов. 

Заключение 

Таким образом, наиболее частотными 

средствами для испаноязычной рекламы 

являются диакопа и анафора. Учитывая 

небольшой объем рекламного текста, следует 

отметить, что средство с наибольшей свободой 

расстановки повторяющихся элементов (диакопа) 

является наиболее активным. В большинстве 

проанализированных случаев диакопа 

употреблена 1 раз на один рекламный текст, при 

этом другие ритмические средства либо не 

проявляют себя совсем, либо употребляются в 

сочетании с диакопой. Так, например, из 40 

контекстов только 13 содержат другие средства, в 

частности анафору, эпифору, полисиндетон, 

эпизевксис. Данное исследование подтверждает 

то, что, несмотря на небольшой объем 

рекламного объявления, одним из наиболее 

распространенных языковых средств 

воздействия на покупателя все же остается 

повтор, как наиболее эффективное средство, 

побуждающее к тому, чтобы приобрести тот или 

иной товар.   

Библиографический список 

1. Архипова С. А. Особенности психологического 

воздействия на зрителя в рекламе на телевидении // 

Современные научные исследования и инновации. 

Март, 2012. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2012/03/10837 (дата обра-

щения: 12.03.2022). 

2. Барябин А. В. Социальные функции рекламы 

как феномена повседневной культурной коммуника-

ции // Вестник Поволжской академии государствен-

ной службы. 2008. No2(15). С. 106–111. 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

Автоматизированный анализ ритма испанского рекламного текста 207 

3. Бойчук Е. И. Автоматизированный анализ ритма 

рекламного текста // Верхневолжский филологиче-

ский вестник. 2021. № 1 (24). С. 137–144.  

4. Бубенко Ю. В., Терских М. В. Концептосфера 

туристического дискурса (на материале российских и 

испанских рекламных текстов) // Язык и культура. 

2015. С. 60–72.  

5. Газизова Л. Г., Дуняшева Л. Г. вербализация 

стратегии привлечения внимания в рекламном дис-

курсе Испании и России // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2019. 

Том 12. Выпуск 3. C. 111–115. URL: 

www.gramota.net/materials/2/2019/3/23.html (дата об-

ращения: 12.03.2022). 

6. Газизова Л. Г., Носкова А. И. Синтаксические 

особенности рекламного и газетного дискурсов (на 

примере венесуэльского и пиренейского вариантов 

испанского языка) // Филология и культура. №1 (55), 

2019. С. 31–36. 

7. Горинова О. В. Проявление тендерных стерео-

типов в языке рекламы (на материале русского, испан-

ского и английского языков) // Язык и культура. Мате-

риалы докладов межд. конф. VI Степановские чтения. 

Москва : Изд-во РУДН, 2007. С. 85–87. 

8. Гриценко Е. С. Тендер в английской лингвокуль-

туре / Е. С. Гриценко, А. О. Лалетина, М. В. Сергеева. 

Нижний Новгород : Нижегород. гос. лингвист, ун-т 

им. Н. А. Добролюбова, 2008. 218 с. 

9. Косицкая Ф. Л. Каталог моды как средство мас-

сового воздействия // Лингвистические и культуроло-

гические традиции образования. Материалы I Между-

народной научно-методической конференции. Томск, 

2001. С. 12–15. 

10. Москаленко К. О. Коммуникативные тактики 

в текстах испанских объявлений о знакомстве, реали-

зующие стратегию самопрезентации // Омский науч-

ный вестник. Омск : Изд-во Ом ГУ, 2014. No 1 (125). 

С. 137–139. 

11. Тютина С. В. Особенности функционирования 

компрессии в заголовках испанских газет // Известия 

Российского государственного педагогического уни-

верситета им. А. И. Герцена : научный журнал. 4.1. 

Общественные и гуманитарные науки. Санкт-

Петербург, 2008. No 34 (74). С. 493–497. 

12. Якушкина К.В. Политкорректность в реклам-

ном дискурсе (на материале испанского языка) // Те-

зисы XLVIII Международной филологической науч-

ной конференции. Санкт-Петербург, 18–27 марта, 

2019.  

13. Ferro Bajuelo A. M. Análisis de la influencia del 

inglés en el habla cubano-americana en el condado de 

miami-dade a través de la prensa escrita. Alcalá de 

Henares, 2011. 

14. Hurtado González S. Dos tendencias antagónicas 

en el lenguaje periodístico actual // Español Actual. 2005. 

№ 83. 

15. Perez Ch., Garcia, N. Los estereotipos en la 

publicidad. Barcelona: Upress, 2001. 121 p. 

16. Romero V. Lenguaje publicitario. Barcelona: 

Editorial Aries, S.A. Avda Diagonal, 2005. 

17. Valíková H. Unos apuntes sobre el fenómeno 

llamado el «spanglish», Sborník Prací Filozofické Fakulty 

Brněnské Univerzity, 2002. № 23, P. 56-60. 

18. Реклама товара. URL: 

https://shopee.com.br/PERFUME-DAIDY-LOVE-

MARC-JACOBS-100ML-i.490222629.8678599805 (дата 

обращения: 12.03.2022) 

19. Реклама товара. URL: 

https://www.opaque.com.br/olympea-legend-edp-030ml-

paco-05-000188/p (дата обращения: 12.03.2022) 

20. Реклама товара. URL: 

https://www.magazineluiza.com.br/kit-de-

perfume/beleza-e-perfumaria/s/pf/pfkp/?page=15 (дата 

обращения: 12.03.2022) 

21. Реклама товара. URL: 

https://www.epocacosmeticos.com.br/212-heroes-

carolina-herrera-perfume-masculino-edt/p (дата обраще-

ния: 12.03.2022). 

Reference list 

1. Arhipova S. A. Osobennosti psihologicheskogo 

vozdejstvija na zritelja v reklame na televidenii = Psycho-

logical impact on the viewer in television advertising // 

Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii. Mart, 

2012. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/03/10837 

(data obrashhenija: 12.03.2022). 

2. Barjabin A. V. Social'nye funkcii reklamy kak fe-

nomena povsednevnoj kul'turnoj kommunikacii = Social 

functions of advertising as a phenomenon of everyday 

cultural communication // Vestnik Povolzhskoj akademii 

gosudarstvennoj sluzhby. 2008. No2(15). S. 106–111. 

3. Bojchuk E. I. Avtomatizirovannyj analiz ritma 

reklamnogo teksta = Automated analysis of advertising 

text rhythm // Verhnevolzhskij filologicheskij vestnik. 

2021. № 1 (24). S. 137–144.  

4. Bubenko Ju. V., Terskih M. V. Konceptosfera turis-

ticheskogo diskursa (na materiale rossijskih i ispanskih 

reklamnyh tekstov) // Jazyk i kul'tura. 2015. S. 60–72.  

5. Gazizova L. G., Dunjasheva L. G. Verbalizacija 

strategii privlechenija vnimanija v reklamnom diskurse 

Ispanii i Rossii Verbalizing attention-grabbing strategies 

in Spanish and Russian advertising discourse // Filolog-

icheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov : 

Gramota, 2019. Tom 12. Vypusk 3. C. 111–115. URL: 

www.gramota.net/materials/2/2019/3/23.html (data 

obrashhenija: 12.03.2022). 

6. Gazizova L. G., Noskova A. I. Sintaksicheskie oso-

bennosti reklamnogo i gazetnogo diskursov (na primere 

venesujel'skogo i pirenejskogo variantov ispanskogo 

jazyka) = Syntactic features of advertising and newspaper 

discourse ( examples from Venezuelan and Iberian Span-

ish)  // Filologija i kul'tura. №1 (55), 2019. S. 31–36. 

7. Gorinova O. V. Projavlenie tendernyh stereotipov v 

jazyke reklamy (na materiale russkogo, ispanskogo i an-

glijskogo jazykov) = Tender stereotypes in the language 

of advertising in Russian, Spanish and English // Jazyk i 

kul'tura. Materialy dokladov mezhd. konf. VI Ste-

https://repository.kpfu.ru/?p_id=200601
https://repository.kpfu.ru/?p_id=200601
https://repository.kpfu.ru/?p_id=200601
https://repository.kpfu.ru/?p_id=200601
https://repository.kpfu.ru/?p_id=200601


Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

Е. И. Бойчук 208 

panovskie chtenija. Moskva : Izd-vo RUDN, 2007. S. 85–

87. 

8. Gricenko E. S. Tender v anglijskoj lingvokul'ture = 

Tender in English linguistic culture / E. S. Gricenko, 

A. O. Laletina, M. V. Sergeeva. Nizhnij Novgorod : 

Nizhegorod. gos. lingvist, un-t im. N. A. Dobroljubova, 

2008. 218 s. 

9. Kosickaja F. L. Katalog mody kak sredstvo masso-

vogo vozdejstvija = Fashion catalog as a means of mass in-

fluence // Lingvisticheskie i kul'turologicheskie tradicii obra-

zovanija. Materialy I Mezhdunarodnoj nauchno-

metodicheskoj konferencii. Tomsk, 2001. S. 12–15. 

10. Moskalenko K. O. Kommunikativnye taktiki v 

tekstah ispanskih ob#javlenij o znakomstve, realizujush-

hie strategiju samoprezentacii = Communicative tactics in 

Spanish dating ads implementing the self-presentation 

strategy // Omskij nauchnyj vestnik. Omsk : Izd-vo Om 

GU, 2014. No 1 (125). S . 137–139. 

11. Tjutina S. V. Osobennosti funkcionirovanija 

kompressii v zagolovkah ispanskih gazet = Peculiarities 

of compression functioning in Spanish newspaper head-

lines // Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagog-

icheskogo universiteta im. A. I. Gercena : nauchnyj zhur-

nal. 4.1. Obshhestvennye i gumanitarnye nauki. Sankt-

Peterburg, 2008. No 34 (74). S. 493–497. 

12. Jakushkina K. V. Politkorrektnost' v reklamnom 

diskurse (na materiale ispanskogo jazyka) = Political cor-

rectness in Spanish advertising discourse // Tezisy XLVIII 

Mezhdunarodnoj filologicheskoj nauchnoj konferencii. 

Sankt-Peterburg, 18–27 marta, 2019.  

13. Ferro Bajuelo A. M. Análisis de la influencia del 

inglés en el habla cubano-americana en el condado de 

miami-dade a través de la prensa escrita. Alcalá de He-

nares, 2011. 

14. Hurtado González S. Dos tendencias antagónicas 

en el lenguaje periodístico actual // Español Actual. 2005. 

№ 83. 

15. Perez Ch., Garcia, N. Los estereotipos en la 

publicidad. Barcelona: Upress, 2001. 121 p. 

16. Romero V. Lenguaje publicitario. Barcelona: 

Editorial Aries, S.A. Avda Diagonal, 2005. 

17. Valíková H. Unos apuntes sobre el fenómeno 

llamado el “spanglish”, Sborník Prací Filozofické Fakulty 

Brněnské Univerzity, 2002. № 23, P. 56-60. 

18. Reklama tovara.= Product advertisement. URL: 

https://shopee.com.br/PERFUME-DAIDY-LOVE-

MARC-JACOBS-100ML-i.490222629.8678599805 (data 

obrashhenija: 12.03.2022) 

19. Reklama tovara. = Product advertisement. URL: 

https://www.opaque.com.br/olympea-legend-edp-030ml-

paco-05-000188/p (data obrashhenija: 12.03.2022) 

20. Reklama tovara. = Product advertisement. URL: 

https://www.magazineluiza.com.br/kit-de-

perfume/beleza-e-perfumaria/s/pf/pfkp/?page=15 (data 

obrashhenija: 12.03.2022) 

21. Reklama tovara. = Product advertisement. URL: 

https://www.epocacosmeticos.com.br/212-heroes-

carolina-herrera-perfume-masculino-edt/p (data obrash-

henija: 12.03.2022) 

 

Статья поступила в редакцию 12.03.2022; одобрена после рецензирования 17.04.2022; принята к публикации 

28.04.2022. 

The article was submitted on 12.03.2022; approved after reviewing 17.04.2022; accepted for publication on 28.04.2022 

 

 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

____________________________________________ 

© Кондаков И. В., 2022 

Диалог «войны» и «мира» в русской культуре 209 209 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Теория и история культуры, искусства 

Научная статья 

УДК 008 

DOI: 10.20323/2499-9679-2022-2-29-209-219 

EDN: GWKCSY 

Диалог «войны» и «мира» в русской культуре 

Игорь Вадимович Кондаков  
Доктор философских и кандидат филологических наук, профессор кафедры истории и теории культуры 

факультета культурологии ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет». 125993, 

г. Москва, Миусская пл., д. 6  

ikond@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-8903-8368 

Аннотация. Статья посвящена культурфилософскому осмыслению с позиций теории диалога как 

универсального культурного механизма (М. М. Бахтин) культурной семантики и исторической динамики 

важнейших концептов русской культуры, связанных с войной и миром (мир, мiръ и война – в прямом и 

переносном смысле). На обширном эмпирическом материале русского искусства и интеллектуальной рефлексии 

(П. А, Сорокин, Д. С. Лихачев, А. М, Панченко, Ю. С. Степанов) XIX–XXI вв. произведен культурфилософский 

дискурс концептов «война» и «мир». Выявлен особый алгоритм их взаимодействия: вступая в диалог друг с 

другом, концепты сближаются и размываются, объединяются и разъединяются.  Выявлены ключевые факторы, 

обусловливающие данный алгоритм: изначальная включенность в амбивалентные хронотопы; формирование в 

результате диалога медиативной зоны (вне обоих хронотопов и между ними); риски непонимания, в силу 

которых диалог переходит в конфронтацию. Определена концептосфера дискурса «войны и мира», включающая 

как непосредственно концепты «войны» и «мира», так и возникающие промежуточные концепты: «мировойна», 

пост-война, пост-мир, характеризующиеся многозначностью, синкретичностью и смысловой 

неопределенностью.  Все эти нетрадиционные концепты являются своего рода симулякрами исторических 

трансформаций в понимании современных войны и мира. Они находят свое воплощение в текстах 

художественной культуры (литературы: от Л. Толстого до А. Королева, музыки: Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

кино: от С. Герасимова до А. Балабанова) и их критических интерпретациях. 

Ключевые слова: диалог; русская культура; концепты; мир; мiръ; война; «мировойна»; пост-война; пост-мир 

Для цитирования: Кондаков И. В. Диалог «войны» и «мира» в русской культуре // Верхневолжский филоло-

гический вестник. 2022. № 2 (29). С. 209–219. http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-2-29-209-219. 

https://elibrary.ru/GWKCSY 

ART HISTORY AND CULTURAL STUDIES 

Theory and history of culture and the arts 

Original article 

Dialogue of «war» and «peace» in russian culture 

Igor V. Kondakov  
Doctor of philosophical sciences and candidate of philological sciences, professor, the department of history and theory 

of culture, faculty of cultural studies, Russian state university for the Humanities. 125993, Moscow, Miusskaya sq., 6 

ikond@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-8903-8368 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 2(29) 

И. В. Кондаков 210 

Abstract. The article is about philosophical comprehension of cultural semantics and historical dynamics of the most 

important concepts in Russian culture related to war and peace, which is based on the theory of dialogue as a universal 

cultural mechanism (M. M. Bakhtin). The extensive empirical material of russian art and intellectual reflection (P. A. 

Sorokin, D. S. Likhachev, A. M. Panchenko, Y. S. Stepanov) of the 19th – 21st centuries serves as the basis for the cul-

tural-philosophical discourse of the concepts «war» and «peace». The author describes a special algorithm of their in-

teraction: entering into a dialogue with each other, the concepts converge and blur, unite and disintegrate. The key fac-

tors that condition this algorithm are the following: the initial involvement in ambivalent chronotopes; the formation of 

a mediative zone as a result of the dialogue (outside both chronotopes and between them); the risks of misunderstanding 

due to which the dialogue turns into confrontation. The article defines the conceptual sphere of «war and peace» dis-

course, including both the concepts of «war» and «peace» and the emerging intermediate concepts: «peace-war», post-

war, post-peace, characterized by polysemy, syncretism and semantic ambiguity. All these unconventional concepts are 

a kind of simulacra of historical transformations in contemporary understandings of war and peace. They are reflected 

in artistic texts (literature: from Leo Tolstoy to A. Korolev, music: D. Shostakovich, S. Prokofiev, cinema: from S. 

Gerasimov to A. Balabanov) and their critical interpretations.   

Key words: dialogue; russian culture; concepts; peace; мiръ; war; « peace-war»; post-war; post-peace 

For citation: Kondakov I. V. Dialogue of «war» and «peace» in russian culture. Verhnevolzhski philological bulletin. 

2022;(2):209–219. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-2-29-209-219. https://elibrary.ru/GWKCSY 

Введение 

«Всё мое, – сказало злато; 

«Всё мое, – сказал булат.  

«Всё куплю», – сказало злато; 

«Всё возьму», – сказал булат. 

 

    А. С. Пушкин.  Золото и булат (1826) 

                  [Пушкин, 1977. Т.3, с.351] 
 

Бахтинское понимание диалога как универ-

сального культурного механизма предполагает, 

что в диалоге (то есть взаимной коммуникации 

двух субъектов) могут участвовать не только, 

например, две личности или две культуры, но и 

две мыслительные или деятельностные систе-

мы, – такие как «война» и «мир». На первый 

взгляд, у «войны» и «мира» нет общего куль-

турного языка и общего хронотопа: они взаимо-

исключают  друг друга. Даже ситуация «пере-

мирия» или концепция «ни мира, ни войны» 

(вспомним «похабный» Брестский мир и стран-

ную инициативу Л. Троцкого на дипломатиче-

ских переговорах с представителями германско-

го штаба) не проясняет возможности какого-

либо содержательного диалога между «войной» 

(как комплексом боевых действий и мыслей) и 

«миром» (как воплощенным отказом от каких-

либо военных действий и планов). В реальности 

отношения войны и мира скорее напоминают 

маятник: либо война – либо мир. Зато в культу-

ре, особенно культуре художественной, концеп-

ты война и мир постоянно находятся в состоя-

нии перманентного диалога «который преодо-

левает замкнутость и односторонность этих 

смыслов» [Бахтин, 1986, с. 354]. 

Особенно «богата» чередованиями войны и 

мира Россия, и неслучайно русская культура 

XIX и тем более ХХ веков так насыщена  

нескончаемыми диалогами войны и мира, от-

нюдь не ведущими к их согласию. 

1 

Со времени толстовского романа «Война и 

мир» (60-е гг. XIX в.) словам «война» и «мир» 

придается смысл емких и многозначных кон-

цептов, несущих символическое содержание и 

эквивалентное ментальным и мировоззренче-

ским константам русской культуры. Утвердив-

шаяся еще при жизни Л. Толстого школьниче-

ская практика – «проходить» его знаменитый 

роман по двум «образам» (или фазам) жизни: 

мальчишки читают «про войну», девчонки – 

«про мир» или, все вместе, поочередно: то о 

«войне», то о «мире» – еще и до сих пор имеет 

место в школе (в той мере, в какой этот роман 

вообще читается школьниками). Соответствен-

но, еще сохранилось в массовом обыденном со-

знании деление отечественной истории на 

«мирную» и «военную» жизнь, на «довоенную» 

и «послевоенную» историю, в том числе не 

только по отношению к Великой Отечественной 

войне (о Первой мировой и Гражданской сего-

дня уже практически никто не вспоминает; 

участвовавшие в них поколения безвозвратно 

ушли), но и об Афганской, и двух Чеченских 

войнах, не говоря о «гибридной войне» с Укра-

иной. Таким образом, культурфилософский 

дискурс восприятия войны и мира «в связке» 

был  задан русской культуре во многом еще в 

XIX веке заглавием романа Л. Толстого.  

В самом деле, в повседневной школьной 

практике выборочное чтение фрагментов худо-
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жественного текста, условно разделенных на 

две колонки: «о войне» и «о мире», – конечно, 

выход из положения и для преподавателя, огра-

ниченного в учебном времени и в возможности 

каким-либо образом повлиять на процесс чте-

ния своими подопечными художественной ли-

тературы) и для учеников, стремящихся, с од-

ной стороны, не читать роман-эпопею целиком, 

а, с другой – составить о его содержании хоть 

какое-то представление. Однако, в этом мето-

дическом приеме все же заключена ошибка в 

понимании толстовского замысла и концепции 

толстовского романа. Концепты «война» и 

«мир» выполняют в тексте толстовского романа 

гораздо более многочисленные и многозначные 

функции, нежели школьническая практика, на 

деле сложно взаимодействуя и переплетаясь 

между собой.  

Так, «мир» в заглавии толстовского романа 

одновременно обозначает: 1) не-войну, мирную 

жизнь (по правописанию XIX в. – «миръ») и 

2) весь свет, мирское сообщество (в правопи-

сании толстовского времени – «мiръ»). Здесь же 

(2) присутствует смысл патриархальной общи-

ны (крестьянской или церковной), также обо-

значаемой как «мiръ» (широко известны такие 

важные для семантики романа Толстого фразы, 

как: «мiром Господу помолимся» и «всем мiром 

навалиться хотят») [Бочаров, 1985; Бочаров, 

1987]. Кроме того, «миръ» появляется в романе 

на разных смысловых уровнях: это и перемирие 

в военных действиях, и «классовый мир» во 

взаимоотношениях между помещиками и кре-

стьянами, и «миролюбивые» отношения между 

персонажами романа, и «гармония» в душе 

главных героев – князя Андрея, Пьера, Наташи 

и Николеньки Ростовых, и концептуальная 

смерть-растворение в мире / мiре Платона  Ка-

ратаева и, по-своему, князя Андрея и т. д.  

Что же касается «войны», то этот концепт 

почти столь же многозначен в контексте тол-

стовского романа, как и «мир»: здесь и полити-

ка Наполеона и Александра, и парад на плацу, и 

«дубина народной войны», и самое ужасное в 

истории человечества; но одновременно своего 

рода «микровойной» является дуэль Пьера и 

Долохова, и ссора Пьера с Элен, и попытка бег-

ства Наташи Ростовой с Анатолем Курагиным, 

и душевный кризис Андрея Болконского… Как 

в прямом, так и в переносном смысле «война» 

как концепт в романе Л. Толстого противостоит 

«миру» на всех смысловых уровнях текста, зна-

менуя собой распад гармонии и единства, 

нарастание конфликтов, борьбы различных сил 

и интересов. В одних случаях «война» несет в 

себе негативный смысл деструкции и распада 

мира, но в других (как в случае с «дубиной 

народной войны») именно война служит стиму-

лом и причиной будущего мира, победы над 

агрессорами-французами, источником «классо-

вого мира» русских помещиков и крестьян, 

сплоченных «скрытой теплотой патриотизма».  

В конечном счете «мир и война» в философ-

ской концепции Толстого соотносятся между 

собой как «гармония и дисгармония», «лад и 

разлад», «единство и борьба противоположно-

стей», «преодоление кризиса и кризис», «добро 

и зло», то есть как предельно широкие катего-

рии бытия, поляризующие пространство и вре-

мя человека и человечества. В своей предельной 

обобщенности эти культурфилософские катего-

рии выступают как взаимодополнительные и 

циклически чередующиеся – как в истории 

страны и мира, так  во взаимоотношениях близ-

ких людей и в жизни отдельного человека. В 

каждой событийной или сюжетной линии вы-

страивается бесконечная цепочка чередований:   

…Мир – Война – М – В – М – В – М – … 

Эта цепочка может быть в любой момент 

начата и в любой момент оборвана. Главное в 

ней – зафиксированный контраст сменяющих 

друг друга состояний – мира и войны. И в то же 

время – поток незаметно перетекающих друг в 

друга событий – то мирного, то военного харак-

тера. 

Рассмотрение переходных состояний в этом 

процессе предполагает два в принципе различ-

ных переходных состояния – от «мира» к 

«войне (М – В) и противоположное – от «вой-

ны» к «миру» (В – М). Оба перехода – как в 

жизни народа, так и в жизни отдельного челове-

ка – носят драматический характер, сопровож-

даясь «сломом» – социальным, психологиче-

ским, мировоззренческим, культурным, быто-

вым. Перестраиваться на «военный лад» – с 

началом войны – и на «мирный лад» – с наступ-

лением мира – оказывается крайне трудно, и 

каждый из этих переходов оказывается инте-

ресным для художественного отображения и 

анализа (не только в литературе, но и в изобра-

зительном искусстве, в музыке, в театре и ки-
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но). В любом из подобных дискурсов мы фак-

тически имеем дело не только и не столько с 

концептами «войны» и «мира», взятыми от-

дельно друг от друга, а с контрастной «парой» 

концептов «война / мир» («мир / война»), пере-

дающих трагизм самого «слома» привычных 

образов жизни.  

И эта культурная семантика «мировойны», 

во-первых, бинарная, а, во-вторых, внутренне 

изменчивая, так или иначе, задает координаты 

всем представлениям о войне и мире в русской 

культуре конца XIX и всего ХХ века (за малым 

исключением) – прежде всего в литературе и 

искусстве, но не только. Однако понимание 

диалектики войны и мира в русской культуре не 

является ни исторически постоянным, ни ста-

бильным и определенным. На протяжении ХХ 

века оно постоянно меняется, наполняясь но-

выми смыслами и коннотациями, и в конце кон-

цов уходит до неузнаваемости далеко от исход-

ной толстовской формулы – «Война и мир».  

Впрочем, в русской литературой классике 

толстовская модель «Войны и мира» – как сме-

няющих друг друга состояний в процессе миро-

вой истории – не является единственной. Еще 

задолго до Л. Толстого в творчестве Н. Гоголя 

рождается модель «Миргорода», воссоздающая 

образ фантастического города (производного от 

небольшого городка на Полтавщине, существу-

ющего и поныне), который становится симво-

лом не то Города Мiра (города мiрского или 

мiрового), не то – Города Мира (города мирно-

го, миролюбивого, умиротворяющего и т. п.). В 

оригинале сборник повестей назван Гоголем 

«Миргородъ» (1835), то есть город производен 

от «Мира» («Город Мира»), то есть Покоя, Гар-

монии в мiре. Однако название города-призрака 

на поверку оказывается обманчивым, двусмыс-

ленным, амбивалентным… Исследования фило-

логов [Вайскопф, 2003, с. 154–155] и [Манн, 

2007, с. 494–495] показали, что гоголевский 

Миргород ведет свое происхождение от Мирго-

рода Г. Сковороды, который ассоциируется с 

Иерусалимом (Городом Мира – по популярной, 

но ложной древнееврейской этимологии: 

Yerushalayim – Ir shalom). Отталкиваясь от об-

раза «Града небесного», Гоголь низводит свой 

Миргород к образу «града земного», грешного и 

порочного, и придает ему гротескно-сниженные 

и мелочные черты травестийного «Анти-

Иерусалима».  

Как мы помним, книга «Миргород» состоит 

из четырех повестей, соединенных попарно. 

Первую пару составляют «Старосветские по-

мещики» и «Тарас Бульба». Они воплощают 

патриархальные малороссийские представления 

о мире и, соответственно, о войне. Первая по-

весть сентиментальна; вторая – романтична и 

героична. На их противопоставлении и напря-

жении держится конструкция всего цикла. Вто-

рая пара повестей  более многозначна. Первая 

из них (то есть третья в цикле) – «Вий», вторая 

(то есть четвертая в цикле) – «Повесть о том, 

как поссорились Иван Иванович с Иваном Ни-

кифоровичем». Действие обеих заключитель-

ных повестей разворачивается в мирное время, 

но содержание их выходит далеко за рамки 

«мира».  

Идейно-образная семантика и той, и другой 

исподволь пронизана пафосом войны. «Вий» 

посвящен войне с нечистой силой, и ужас от 

соприкосновения с миром нечисти, совершенно 

парализует волю Хомы Брута и делает его со-

вершенно беззащитным перед лицом врагов ро-

да человеческого, а вера бурсака оказывается 

бессильной противостоять сплочению темных 

сил. Хома (Фома неверный) гибнет в результате 

своего неверия. Четвертая повесть излагает тра-

гикомическую историю нарастающей бытовой 

войны, которую ведут друг с другом два соседа, 

недавние друзья, по пустяковому поводу. Ины-

ми словами, последние две повести по своей 

семантике двухслойны: на поверхности они 

причастны «миру», а в глубинном отношении 

представляют «войну» – мистико-религиозную 

или социально-бытовую. Во всех четырех пове-

стях цикла война и мир оказываются неразрыв-

но связанными и влияющими друг на друга. Бо-

лее того, включенными друг в друга. Это – мир, 

чреватый войной, и война под маской мира. 

Неразделимые и неслиянные, мир и война со-

существуют в одном городе. 

Тем не менее, по замыслу Гоголя, и этот  

«град земной», кощунственно называющий себя 

«Миргородом», а на поверку выступающей оча-

гом различных войн, имеет шанс на спасение. 

Недаром ведь в промежутке между четырьмя 

повестями цикла – сентиментально – героико-

романтической и мистико-религиозной – гро-

тескно-комической – просматривается невиди-

мый миру крест: 
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Старосветские                  Тарас Бульба 

помещики 

Вий      Повесть о том,  

                                                как поссорились… 

2 

Осмысляя концептосферу русской культуры, 

академик Ю. С. Степанов в своем «Словаре рус-

ской культуры» выделял лишь один ключевой 

концепт – «мир», придавая ему значение кон-

станты (то есть устойчивой постоянной в мире 

русской культуры. Если обратиться к индоевро-

пейской компаративистике, выясняется исклю-

чительное своеобразие русской культуры, обу-

словленное значением и строением концепта 

«мир» в ней.  Особенно уникальным оказывает-

ся «совмещение двух значений в одном слове» – 

«мир»: только русская культура «в определен-

ной мере сохраняет это совмещение, сменивше-

еся в других европейских культурах более рез-

ким разделением». (Причем «в написании на 

протяжении всего древнерусского периода оба 

значения постоянно смешиваются и изобража-

ются и так, и эдак [то есть через “и” и через 

“i”. – И. К..], чаще через “и”».) «Вообще же, – 

заключает Ю. Степанов, – соединение двух ря-

дов представлений – “Вселенная, высший мир” 

и “согласие между людьми, мирная жизнь” – в 

одном исходном концепте постоянно встречает-

ся в культуре, это одна из констант культуры. 

<…> Ядром этого соединения является концепт 

«свои» в противопоставлении их «чужим, чу-

жому» [Степанов, 2004, с. 86]. 

Это означает, что патриархальное общинное 

сознание древних восточных славян на протя-

жении многих веков держалось за стратегиче-

ские принципы самоизоляции («свои», «свое»), 

избегая не только конфликтов с миром «чужих» 

(в том числе войн с «чужаками»), но и вообще 

каких-либо контактов за пределами своего 

«мiра» (племени, общины, рода). И напротив, 

выход за пределы замкнутого мира общины 

(«мiра») чреват разрушением первобытной гар-

монии («мира»), возникающими конфликтами, 

этническим противоборством и в конечном сче-

те войной. Явно предпочитая мир – войне, во-

сточные славяне тем не менее много воевали с 

южными и восточными кочевниками, а затем и 

западными захватчиками, каждый раз представ-

ляя войну как оборону родного дома (мiра), как 

вынужденное отступление от  привычного, 

неизменно-гармоничного, органично-

этнического образа жизни (мира).  

Во время мирной жизни русичи морально и 

материально готовились дать отпор врагам во-

енными средствами и поддерживали в своем 

мiре боевой дух (строительство крепостей и 

оборонительных сооружений, создание и сохра-

нение текстов былин и воинских повестей, ле-

тописные сведения о войнах и сражениях, и т. 

п.) как средство поддержания мира. Но в то же 

время, обращаясь к жанру воинской повести 

или к архитектуре кремля, древнерусский чело-

век постоянно помнил о мире как об идеальном 

состоянии своего мiра, связывая мирную и гар-

моничную жизнь с Русской землей, с родным 

социокультурным пространством и охраной его 

границ.  

Академик Д. С. Лихачев в связи с двумя 

юбилеями – 150-летия Л. Толстого и 600-летия 

Куликовской битвы обратил внимание на 

устойчивость национальной топики (термин 

этот был введен в научный оборот позднее акад. 

А. М. Панченко), преемственной от XIII–XVII 

до XIX вв. «Все значительнейшие воинские по-

вести посвящены оборонительным сражениям в 

пределах Русской земли. <…> Историческая 

сторона романа [Л. Толстого «Война и мир». – 

И. К.] в ее нравственно-победной части вся 

оканчивается в России, и ни одно событие в 

конце романа не переходит за пределы Русской 

земли. <…> Толстой в фактической стороне со-

бытий усматривает ту же народную концепцию 

оборонительной войны» [Лихачев, 1981, с. 134–

135]. 

Продолжая эти наблюдения, академик 

А. М. Панченко сформулировал концептуаль-

ные положения, характеризующие националь-

ную топику русской культуры: «Россия, если 

можно реставрировать ее символическое мыш-

ление по литературе, ставит героизм выше одо-

ления, а самопожертвование и самоотречение 

выше силы» [Панченко, 2000, с. 261]. Если это 

суждение «перевести» на язык концептов «вой-

на» и «мир», мы убедимся, что в этом семанти-

ческом комплексе сложным образом соотнесе-

ны и переплетены между собой «миръ», «мiръ», 

«война», приобретающих в совокупности пара-

доксальный смысл: «война как миръ мiра» или 

«война ради мира в нашем мiре».  

Заметим, что сталинский лозунг послевоен-

ного времени: «Миру мир!» – относится к мо-
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дификациям того же национально-русского 

смыслового комплекса («мiру – миръ»), в под-

тексте которого лежит еще более парадоксаль-

ное утверждение («миру – мiръ»), навязываю-

щее мировому сообществу определенную мо-

дель мiра (коммунистическую, сталинистскую) 

под флагом борьбы с «поджигателями войны». 

(При этом «война» остается неупоминаемой; о 

ней говорится исключительно двусмысленным 

языком «мира».) Фактически лозунг «борьбы за 

миръ» означал «борьбу за мiръ», а потому 

включал подготовку к новой мировой войне с 

помощью ядерного оружия в качестве средства 

достижения мира, а вместе с тем – мiрового 

господства. Чисто русская игра слов («миръ» – 

«мiръ») обретает в послевоенном историческом 

контексте совершенно особый многозначный 

идеологический смысл.  

Как видим, пространственные и временные 

отношения, определяемые в русской культуре  

концептами «война» и «мир», настолько тесно 

переходят друг в друга, что образуют особый 

культурный хронотоп. Среди «своих», на Рус-

ской земле, царит «мир», а среди «чужих» неиз-

бежна «война». «Мир» стабилен и отличается 

повторяемостью одних и тех же форм и выра-

жений; он привычен, константен, а потому иде-

ален для русского этноса. «Война» динамична, 

непредсказуема и уже этим, помимо приноси-

мых ею массовых смертей и разрушений, 

страшна и ужасна.  

Впрочем, для кочевых народов, живших 

набегами на чужие территории и завоеваниями 

«чужого», «война» представляется органичным 

и желанным состоянием жизни; «мир» же рас-

сматривается как передышка между войнами. 

Очевидно, по мере проникновения тюркского 

этноса в полиэтническое пространство Древней 

Руси (особенно значительное после завоевания 

Руси монголами, в период так называемого 

«монголо-татарского ига») этнокультурные 

константы русской ментальности стали размы-

вать исходный концепт «мiръ / миръ» за счет 

компонентов концепта «войны». В XVII в., по-

сле драматических событий Смутного времени, 

полосы крестьянских бунтов (по существу, пер-

вой в русской истории гражданской войны) и 

русского религиозного Раскола, представление 

о «войне» и «мире» в русской культуре суще-

ственно изменилось, сдвинувшись в сторону 

синкретической формулы «мировойны». 

С этого времени и начинается некий цивили-

зационный «слом» в национально-русском мен-

талитете, приведший к интерпретации  войны 

как «борьбы за мир», предвосхищающей оруэл-

ловское «Война – это мир». 

3 

Великий русский и американский социолог 

ХХ в. Питирим Сорокин в своей во многом 

пророческой книге «Главные тенденции нашего 

времени» (1964), где П. А. Сорокин предсказал 

неизбежность конвергенции, развивающейся в 

отношениях между двумя системами и обеими 

сверхдержавами – США и СССР, и следующей 

из нее глобализации, уделил внимание и про-

блематике войны и мира в период после окон-

чания Второй мировой войны. В соответствии с 

принципами, разработанными Сорокиным в его 

знаменитой «Социальной и культурной динами-

ке», он просматривает зависимость социальных 

процессов, происходящих в мире, от культур-

ных, а культурных – от социальных. «В двадца-

том веке великолепный чувственный мир за-

падного человека начал быстро разрушаться и 

затем гибнуть. <…> Заметная дезинтеграция 

чувственного порядка возбудила вспышки пер-

вой и второй мировых войн, множество войн 

меньшего масштаба, кровопролитнейших рево-

люций, мятежей, преступлений и насилия в их 

наихудших формах. <…> Войны, революции, 

мятежи и преступления, в свою очередь, уско-

рили дезинтеграцию чувственного строя» [Со-

рокин, 1997, с. 28–29]. 

В ХХ в. Россия пережила прошедшую три 

этапа Русскую революцию, Гражданскую войну, 

Первую и Вторую мировые войны, не считая 

более локальных войн и конфликтов (включая 

Русско-японскую войну, Халхин-Гол, 1-ю, 2-ю 

и 3-ю Советско-финские войны, Корейскую, 

Вьетнамскую, Афганскую, 1-ю и 2-ю Чеченские 

войны). Сегодня к ним невольно добавились 

крымские события и боевые действия в Ново-

россии (Донбассе) и Сирии. Нет сомнений в 

том, что все эти военные кампании оказали и 

оказывают свое влияние и на культуру России 

(включая ее важнейшую составляющую – рус-

скую культуру), и на менталитет россиян, и на 

тексты художественной культуры этого време-

ни. В послевоенное время (эпоха «оттепели» 

1950–60-х гг.) в русской литературе ХХ в. роди-

лась так называемая «военная проза», посвя-
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щенная рефлексии военного опыта Советской 

Армии в Великой Отечественной войне. Тема 

войны активно занимала русскую прозу и поэ-

зию и в последующее время – в 1970–80-е гг., 

вплоть до постсоветской современности. Одна-

ко следует заметить, что за прошедшие после 

окончания Второй мировой войны семь десяти-

летий литературное отображение и культурное 

осмысление военного опыта сильно изменилось. 

Изменились и ключевые концепты «миро-

войны» по мере удаления от военного времени. 

Строго говоря, «война» в понимании писателей 

эпохи «оттепели» не вполне война, а скорее ис-

пользование военного дискурса восприятия и 

оценки «мира». Ситуации и персонажи К. Си-

монова и В. Гроссмана, Г. Бакланова и Ю. Бон-

дарева, К. Воробьева и Б. Окуджавы, В. Астафь-

ева и В. Распутина, Б. Васильева и В. Кондрать-

ева, Д. Гранина и А. Адамовича, вбирая в себя 

опыт действий и переживаний эпохи Великой 

Отечественной войны, в то же время были и 

крупнее и значительнее чисто военных эпизо-

дов российско-советской жизни. Почти каждая 

ситуация выбора, почти каждая трагическая 

коллизия могли быть интерпретированы и как 

житейские испытания в условиях мирного 

времени, и как философские, обладающие вне-

историческим, общечеловеческим смыслом. 

Многие сюжеты и фабульные эпизоды произве-

дений «военной прозы» воспринимались и пи-

сателями, и читателями как притча, философ-

ское, а подчас и религиозно-философское ино-

сказание, выходящее за пределы конкретно-

исторического и культурного контекста.  

Особенно показательны в этом отношении 

военные повести В. Быкова («Альпийская бал-

лада», «Западня», «Мертвым не больно», 

«Круглянский мост», «Атака с ходу», «Сотни-

ков», «Дожить до рассвета», «Обелиск», «Вол-

чья стая», «Его батальон», «Знак беды», «Карь-

ер», «В тумане», «Облава» и др.), представляю-

щие собой не столько чисто литературные про-

изведения, сколько философские тексты отече-

ственного экзистенциализма (коррелирующие с 

литературными произведениями Сартра и Ка-

мю, Кафки и Беккета). Нравственный максима-

лизм, неразрешимость роковых ситуаций выбо-

ра, характерные для всех без исключения про-

изведений В. Быкова, лишь опираются на воен-

но-партизанский «антураж» действия; на самом 

же деле все бытовые и исторические детали по-

вествования условны и лишь дополнительно 

осложнены обстоятельствами оккупированной 

фашистами Белоруссии, этого партизанского 

края. Все трагические коллизии нравственного 

выбора и человеческого выживания в невыно-

симых физически и нравственно условиях для 

Быкова важны сами по себе – нравственно-

этически, психологически, философски; к тому 

же разворачиваются они по преимуществу не 

между «своими» и «чужими», а «среди своих». 

Сама линия фронта пролегает у Быкова между 

«своими» и другими «своими» (то есть «чужи-

ми», но другими «чужими»), что особенно не-

понятно и страшно. Ведь это означает, что па-

раллельно с отечественной войной идет под-

спудная гражданская война, не затихшая с 

начала 1920-х годов. 

Быковские персонажи не имеют «мира» в 

душе; нет «мира» и между живущими бок-о-бок 

персонажами; «мiръ», в котором они существу-

ют и в котором разворачивается сюжетное дей-

ствие, сам внутренне расколот и размыт не 

только войной, но и советским довоенным опы-

том, и лишь глубинное погружение в ситуацию 

позволяет героям Быкова постепенно осознать, 

кто «свой», а кто «чужой», и в каком смысле 

следует понимать их «свойскость» и «чуж-

дость» друг другу и человеческому вообще. 

Людей из быковских повестей в буквальном 

смысле окружает «туман», и понимание того, 

что же происходит вокруг на самом деле, под-

час героям удается лишь ценой собственной 

жизни или совести, средствами войны, да и то, 

чаще всего, к концу сюжета.   

Много близкого такому условному восприя-

тию жестокой правды о войне характерны и для 

творчества В. Астафьева («Пастух и пастушка», 

«Прокляты и убиты», «Так хочется жить», «Ве-

селый солдат», последние рассказы – «Трофей-

ная пушка», «Жестокие романсы», «Пролетный 

гусь»… Не случайно здесь и столь характерное 

для В. Астафьева сочетание предельного нату-

рализма и жестокости, граничащих с абсурдом, 

и высокого идеализма, сентиментальности, тон-

кого психологического анализа, казалось бы, 

совершенно несовместимых между собой. Од-

нако в жанре философской притчи о вечных 

проблемах человека и его души все средства 

литературы оказываются хороши. Нередко 

здесь идет противопоставление «мира» –  

«мiру», их конфликтное наложение друг на дру-
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га, непримиримый спор между различными 

«срезами» культуры, искаженными, исковер-

канными нескончаемой войной. Войной против 

войны и против мира. 

По существу, вместо концепта «война» в 

русской «военной прозе» 50–90-х гг. (и в после-

военной поэзии – например, Б. Слуцкого, А. 

Межирова, Д. Самойлова, Ю. Левитанского и 

особенно ярко Б. Окуджавы) мы сталкиваемся с 

чем-то принципиально иным, что можно было 

бы условно назвать «пост-войной». Имеется в 

виду жизненный и нравственный опыт, который 

мог появиться и быть отрефлексирован лишь 

после окончания войны, именно в послевоен-

ной, мирной ситуации, но без кардинального 

переосмысления военного опыта этот «мирный» 

взгляд в принципе не мог появиться. «Война» и 

«мир», многократно опосредуя друг друга в со-

знании, вырабатывают конструкты именно 

пост-военной культуры, конфигурации пост-

военного сознания. Но это сознание слишком 

проникнуто войной, чтобы быть мирным. Это 

подспудное продолжение войны после войны. 

Главное, что отличает «военное» от «поство-

енного» в культуре – это многослойность кон-

цепта «пост-война», где над условно «военным 

содержанием» надстраиваются различные ее – 

рефлексивные и надрефлексивные – интерпре-

тации. При этом нарратив (или метанарратив) 

военных событий и переживаний вытесняется 

поствоенным дискурсом, совершенно изменя-

ющим «оптику» восприятия и войны, опосредо-

ванной миром, и мира, омраченного войной. 

Война как бы утрачивает свои объективные, он-

тологические черты и предстает как предмет 

восприятия, воспоминания, переосмысления, то 

есть как феномен эпистемологии, аксиологии, 

интенциональности – едва ли не как виртуаль-

ный объект. 

Чтобы понять разницу между военным и  по-

ствоенным дискурсом, сошлюсь на несколько 

примеров. У А. Твардовского «Василий Тер-

кин» – это военный дискурс, а «Теркин на том 

свете» – поствоенный. У К. Симонова его три-

логия «Живые и мертвые» написана в русле во-

енного дискурса, а «Так называемая личная 

жизнь (Из записок Лопатина)» – поствоенного. 

У В. Гроссмана роман «Сталинград» – военный, 

а его продолжение «Жизнь и судьба» – поство-

енный. Романы В. Астафьева «Прокляты и уби-

ты» и Г. Владимова «Генерал и его армия», 

«Московская сага» В. Аксенова пронизаны по-

ствоенным дискурсом.  

В творчестве Д. Шостаковича Седьмая и 

Восьмая симфонии – военные, а Девятая – пост-

военная; из них первые две героико-

трагические, третья – гротескная, трагикомиче-

ская. В творчестве С. Прокофьева Пятая симфо-

ния – военная, а Шестая симфония и «Ода на 

окончание войны» – поствоенные. Если Пятая 

симфония Прокофьева несет в себе героико-

драматическое начало, то Шестая и «Ода» пред-

ставляют собой трагическое и лирико-

драматическое переосмысление итогов войны 

как внутренне-противоречивых. Оперы Проко-

фьева «Война и мир» и «Повесть о настоящем 

человеке» – именно поствоенные, причем пер-

вая из них проникнута рефлексией событий Ве-

ликой Отечественной войны больше, чем Оте-

чественной войны 1812 г., а вторая обращена к 

теме выживания каждого «настоящего челове-

ка» в нечеловеческих условиях (с оттенком ав-

тобиографизма). Подобные наглядные примеры 

военного и поствоенного дискурса можно при-

вести и из области изобразительного искусства, 

театра, кино.  

Так, в сфере отечественного кино: «Молодая 

гвардия» С. Герасимова, «Живые и мертвые», 

«Возмездие» А. Столпера, «Освобождение» 

Ю. Озерова, «Судьба человека» и «Они сража-

лись за Родину» С. Бондарчука – это военные 

фильмы, описывающие войну изнутри войны, 

глазами войны. А «Летят журавли» М. Колото-

зова, «Иваново детство» А. Тарковского, «Вос-

хождение» Л. Шепитько, «Иди и смотри» 

Э. Климова, «Проверки на дорогах» и Двадцать 

дней без войны» А. Германа, «Военно-полевой 

роман» и «Анкор, еще анкор» П. Тодоровско-

го – все это поствоенные фильмы (кино о войне, 

отрефлексированной в мирное время или через 

призму мирного времени). Отличие поствоенно-

го искусства от военного – многомерность вос-

приятия и осмысления войны через совмещение 

разных дискурсов, нередко не только дополня-

ющих, но и противоречащих друг другу. Осо-

бенно показательны  примеры художественных 

возможностей поствоенного дискурса фильмы 

А. Балабанова – «Брат», «Брат-2», «Война», в 

недрах которых открывались возможности но-

вого – пост-поствоенного дискурса. 
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В последнее время в русской культуре пост-

советского времени начал складываться еще 

один неожиданный дискурс, еще один совре-

менный концепт восприятия «войны и мира». 

Отталкиваясь от концепта, условно названного 

нами «пост-война», эту конструкцию можно 

было бы наименовать «пост-пост-война», или 

«пост-мир». Конечно, подобные представления 

были во многом навеяны военными ситуациями 

посреди мирного времени (вроде Афганской 

или Чеченской войн). «Миръ» (и «мiръ»), уви-

денные через призму «войны», опосредованные 

«войной», хотя бы и «гибридной», пронизанные 

дважды поствоенным дискурсом. Это отнюдь не 

«мирная жизнь», наступающая «после войны», 

и не «военная жизнь», наступающая после 

«мирной», – это совершенно другое качество 

жизни, иное ее понимание – многомерное, мно-

гослойное, многозначное. Это, скорее, очерта-

ния «войны», проступающие сквозь описание 

или переживание «мира»; «пост-война» как сво-

его рода подтекст иллюзорного «мира». Эти и 

подобные дискурсы «пост-мира» демонстриру-

ют прямое идейно-эстетическое родство с пост-

советским постмодернизмом.  

По-своему «пост-мир» представлен в ро-

мане-анекдоте В. Войновича про Ивана Чонки-

на (гротескно-пародийная интерпретация Васи-

лия Теркина и гротескный образ Великой Оте-

чественной войны). Но к «пост-мирному» дис-

курсу относятся и последние романы А. Проха-

нова, идеологически противоположные произ-

ведениям В. Войновича, эстетизирующие и ге-

роизирующие военный натурализм и апеллиру-

ющие к гипертрофированным деталям Афган-

ской и Чеченской войн («Дворец», «Чеченский 

блюз»), постсоветской истории («Господин Гек-

соген»), событий в Донбассе («Новороссия, 

кровью умытая») и др. Многие особенности 

«пост-мира» мы угадываем в последних рома-

нах В. Сорокина («День опричника» и др.), В. 

Пелевина. 

Из этой же обоймы «пост-мирных» произве-

дений, представляющих «мир с точки зрения 

войны», «мир как разновидность войны»; в дру-

гом мировоззренческом ключе – как «мир после 

войны в состоянии перманентной войны», вы-

деляются кинофильмы А. Балабанова – «Жмур-

ки» и «Груз-200», во многом продолжающие и 

усиливающие тенденции, заложенные в его 

предшествующих «поствоенных» фильмах. 

Сходные тенденции «пост-мирного» дискурса 

нашли выражение в фильмах «Сестры» С. Бод-

рова, «Водитель для Веры» П. Чухрая, «Мой 

сводный брат Франкенштейн» В. Тодоровского.  

Интересно концепт «пост-мира» явлен в ро-

мане А. Королева «Быть Босхом» [Королев, 

2004], представляющем интеллектуальную, 

постмодернистскую традицию современной ли-

тературы (номинант Букера-2005). В основе ав-

тобиографического сюжета лежит исходная 

коллизия: начинающий писатель после оконча-

ния филфака университета сослан за инакомыс-

лие в Советскую Армию, где он обречен слу-

жить «офицером в дисбате, в лагере для заклю-

ченных солдат на Южном Урале». Собственно, 

это и есть рисуемый писателем «пост-мир» со-

ветской действительности, являющийся оборот-

ной стороной «пост-войны». Невольно сопо-

ставляя свой опыт и впечатления с «Записками 

из Мертвого дома» Ф. Достоевского и «Архипе-

лагом ГУЛАГ» А. Солженицына, лейтенант Ко-

ролев, выполняющий обязанности следователя 

на солдатской зоне, задумывает роман о гени-

альном Иерониме Босхе, предвосхитившем фе-

номен «пост-мира» в эпоху Северного Возрож-

дения.  

Фантасмагорический ад, в котором лейте-

нанту Королеву приходится жить, словно по-

гружает молодого художника в мир босхиан-

ских картин и страшных, апокалиптических ви-

дений художника, и он начинает жить двойной 

жизнью: днем он работает в армейском Гулаге, 

а ночью становится подмастерьем Босха в бра-

бантском Хертогенбосе. Незаметно грань между 

двумя мирами – советским и средневековым – в 

сознании писателя и его читателя размывается, 

и кошмарная явь проникает во все клеточки со-

знания и бытия будущего постмодерниста, 

навсегда отравляя его жизнь и творчество эсте-

тикой ужаса и распада, где «война» проникает 

во все клеточки «мира» на микромолекулярном 

уровне. 

Всесильное Зло предстает в романе А. Коро-

лева прекрасной 17-летней девушкой, заража-

ющей едва ли не всю солдатскую зону, жажду-

щую женской любви, сифилисом. Всемогущий 

Дьявол оказался эстетически очаровательным, 

юным, ликующим в своем гедонизме суще-

ством. Такое вот явление  Мессии советскому 
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народу!  

Королёвскому Босху из незаконченного лей-

тенантского романа в его финале является 

Князь тьмы и отвечает на главный вопрос, зада-

ваемый себе – рано или поздно – каждым чело-

веком: «в чем смысл человека? Зачем он был 

создан Всемогущим Творцом?» 

«Так вот, человек создан с единственной це-

лью – сотворить Зло, которое не с руки сотво-

рить Богу, потому что зло – единственное, что 

ему не под силу в силу Божьей природы. Быть 

источником злотворения в мире, вот и все. Эле-

ментарно. И ты один из сильных мира сего, ко-

торый освистал Творца». 

«Тсс… больше ни слова.  

Тьма приложила палец к губам» [Королев, 

2004, с. 291]. 

Королёвско-босхианский «пост-мир» разрас-

тается в глазах свободного художника, загнан-

ного в мундир подневольного младшего офице-

ра, в ужасающий своей безысходностью «пост-

мiр», то есть во вселенную после конца света. 

Художник приходит к трагическому финалу 

жизни и творчества. Эротика в его изложении 

поднимается (или опускается) к религиозно-

философским и экзистенциальным безднам 

смысла, превращаясь в апокалипсис любви. От-

чаяние, ужас, бессилие разверзаются перед чи-

тателем… Русская литература XXI века, теряя 

слова и их значения, вновь останавливается в 

недоумении перед тайной человека на пере-

крестке добра и зла, войны и мира, гуманизма и 

бесчеловечности, света и тьмы...  

Заключение 

Мы видим, как на протяжении XIX–XXI вв. 

содержание концептов «войны» и «мира» 

непрерывно меняется, в основном за счет того, 

что смысловые границы между противополож-

ностями размываются и опосредуются различ-

ными многозначными контекстами. Это связа-

но, во-первых, с тем, что концепты «война» и 

«мир» в русской культуре изначально были 

включены в амбивалентные хронотопы. Хроно-

топ «мира» (как «не-войны») и хронотоп «мiра» 

(как сообщества людей) имеют различные куль-

турфилософские основания и разные простран-

ственно-временные измерения. Хронотоп «вой-

ны», на первый взгляд, более однозначен, но и 

он имеет буквальный смысл («не-мир») и пере-

носный, метафорический смысл («хаос», «дис-

гармония», «разлад»), далеко не всегда совпа-

дающие между собой. Во-вторых, вступая в 

диалог друг с другом эти концепты формируют 

медиативную зону (вне обоих хронотопов и 

между ними), в которой возникают новые, более 

сложные концепты, соответствующие реалиям 

ХХ и XXI вв., – симулякры «пост-война» и 

«пост-мир», в составе которых изначальные 

концепты «война» и «мир» образуют сложные, 

многоэтажные конфигурации мирных, военных 

и переходных аллюзий. В-третьих, когда нет 

возможности концептам «война» и «мир» всту-

пить в диалог друг с другом, между ними раз-

верзается пропасть непонимания, диалог пере-

ходит в конфронтацию, и побеждает война. 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка применения структурного подхода к бытованию и развитию 

драматического жанра. Автор исходит из положения о двух типах структур – классической (структуры порядка) 

и неклассической (структуры хаоса). Постоянная трансформация одной структуры в другую на протяжении 

истории демонстрирует некий  устойчивый механизм смены, когда центростремительные движения 

классической структуры уступают место центробежным, отчего классическая структура разрушается. В 

дальнейшем происходит ее размыкание, расширение и трансформация. Потом этот механизм идет в обратном 

порядке.  Таким образом, художественная культура, в частности, драматическая (равно как и социальная, 

историческая) проходят на протяжении двух больших циклов процессы сжатия и расширения, закрытости и 

открытости. Это постоянный «рисунок» движения циклов от классической структуры (порядка) до  

неклассической (хаоса) и становится ключом к разгадке бытования драматического жанра на больших периодах, 

возможно, на периоде всей цивилизации, показывая «кривую» хода и трансформаций драматического жанра, 

которая не укладывается в линейную парадигму. Вместе с тем эта «кривая» свидетельствует и о 

трансформациях социальных и исторических структур. В связи со всем этим можно выдвинуть некоторые 

гипотезы, которые смогут найти подтверждение в смежных науках – квантовой физике, философии и пр. В 

целом это говорит о существовании некоего надисторического закона или метазакона, который действует во 

Вселенной. Для того, чтобы понять движение жанров, в данном случае, драматического, недостаточно 

пользоваться только историческим описательным подходом.  Некий постоянный, универсальный закон 

трансформаций бытования и движения жанра дает структурный подход. 
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Abstract. The article attempts to apply a structural approach to the existence and development of the dramatic genre. 

The author proceeds from the position of two types of structures – classical (order structure) and non-classical (chaos 

structure). The constant transformation of one structure into another throughout history demonstrates a certain stable 

mechanism of change, when the centripetal movements of the classical structure give way to centrifugal ones, which 

causes the classical structure to collapse. In the future, it opens, expands and transforms. Then this mechanism goes in 

reverse order. Thus, artistic culture, in particular, dramatic (as well as social, historical) processes of compression and 

expansion, closeness and openness take place over two large cycles. This is a constant «drawing» of the movement of 

cycles from the classical structure (order) to the non-classical (chaos) and becomes the key to unraveling the existence 

of the dramatic genre for large periods, perhaps for the period of the entire civilization, showing the «curve» of the 

course and transformations of the dramatic genre, which does not fit into the linear paradigm. At the same time, this 
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«curve» also testifies to the transformations of social and historical structures. In connection with all this, it is possible 

to put forward some hypotheses that can be confirmed in related sciences –  quantum physics, philosophy, etc. In gen-

eral, this indicates the existence of some kind of supra-historical law or meta-law that operates in the universe. In order 

to understand the movement of genres, in this case, the dramatic, it is not enough to use only a historical descriptive 

approach. A kind of permanent, universal law of transformations of the existence and movement of the genre gives a 

structural approach.   

Key words: structure; order; chaos; transformation; drama; centripetal lines; centrifugal lines; rhizome; postmodern 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный взгляд на движение процессов в 

различных гуманитарных областях в последнее 

время уходит  от однозначности линейного (ис-

ключительно исторического) подхода. Философ-

ские достижения постструктурализма, 

Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Делеза, Ф. Гваттари, 

Ж. Бодрийяра и др., которые отразили собой пе-

риод постмодерна второй половины ХХ – начала 

ХХI века, показав, что основную ось христиан-

ской цивилизации – логоцентризм, можно счи-

тать разрушенной, углубили теоретические раз-

работки структурного анализа и показали, что 

современный мир можно понять и объять с по-

мощью понятия структура [Барт, 2000; Делез, 

Гваттари, 1996; Деррида, 2007; Косиков, 2000; 

Лотман, 1998], через ее трансформации. Думает-

ся, что такой подход приносит свои неожидан-

ные результаты и вскрывает движение не только 

одного жанра, но и целостных цивилизаций, ан-

тичной и европейской. 

Если применить понятие структуры к бытова-

нию драматического жанра на протяжении исто-

рии, то придется говорить о том, как мы понима-

ем структуру и какие типы структур будем рас-

сматривать. Это принципиально другой подход к 

драме, чем был принят традиционно. Истории 

драмы практически не написано, хотя предпри-

нимались различные попытки этого. Они, как 

правило, ограничивались конкретно-

историческими описаниями жанра и всех его со-

ставляющих: конфликта, действия, философии.  

В данной статье предпринимается попытка 

подойти к описанию драмы в ее развитии от ан-

тичности до ХХI века с помощью более общих и 

универсальных оснований. А именно основа-

ний – структуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При взгляде на драму на больших историче-

ских периодах обращает на себя внимание такой 

механизм как структурный переход. Для того, 

чтобы к нему подойти, необходимо дать понятие 

структуры и ее типов. 

Имеются в виду две основные, универсальные 

структуры – замкнутая и открытая [Вельфлин, 

2009], или структура порядка и структура хао-

са [Василькова, 1999; Гедденс, 2005; Делез, 

Гварттари, 1996; Можейко, 2001]. На определен-

ном этапе, а именно на этапе социального, эко-

номического, культурного подъема возникает 

структура замкнутая, структура порядка. Она 

претворяется не только в искусстве, но и в соци-

уме, в мышлении и пр. На этапе разложения це-

лостности возникает структура открытая, струк-

тура хаоса. Трансформация из одной структуры в 

другую происходит не одномоментно, а посте-

пенно. Появляются и увеличиваются центробеж-

ные тенденции, и структура открывается или 

размягчается, разламывается. Структуру порядка 

назовем классической. Структуру хаоса не-

классической. Трансформации структуры мож-

но обнаружить уже в античной драме, затем в 

европейской.  

При анализе бытования драматического жан-

ра можно прибегнуть и к достижением формаль-

ного метода в его классическом варианте. 

Немецкий искусствовед рубежа ХIХ–ХХ века 

Г. Вельфлин говорил о «замкнутости» и «откры-

тости» на примере композиции в живописи. 

«„Замкнутым” мы называем изображение, кото-

рое с помощью большего или меньшего количе-

ства тектонических средств прекращает картину 

в явление, ограниченное в себе самом во всех 

своих частях, объясняющееся собою самим, то-

гда как стиль открытой формы, наоборот, всюду 

выводит глаз за пределы картины, желает пока-

заться безграничным, хотя в нем всегда содер-

жится скрытое ограничение, которое одно и обу-

славливает возможность замкнутости (закончен-

ности) в эстетическом смысле» [ Вельфлин, 2009, 

c. 145–146]. В живописи это различие стилей 

очевидно на уровне композиции. Открытая фор-

ма выходит за границы холста и таким образом 

как будто продолжается. Примером могут по-

служить морские пейзажи Айвазовского, на них 

моря всегда «больше», чем вмещается в раму 
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картины. Соответственно, «замкнутая» компози-

ция – это, к примеру, картины Федотова, все, что 

там изображено, происходит в комнате, в закры-

том помещении, между людьми, так, что мы по-

гружены в их мир, понимаем соотношения меж-

ду ними. Открытую и замкнутую структуру 

можно обнаружить и в кинематографе. В филь-

мах неореализма структура открытая, действие, 

изображение уходит за кадр фильма. И есть, так 

называемое «комнатное кино», где действие, 

изображение замкнуто внутри кадра. 

Рассуждая о драматической форме, нужно го-

ворить не просто о композиции, как в живописи, 

но именно о структуре, ибо драма – это объемное 

изображение, а не плоскостное. Придется также 

учитывать видовые особенности драмы – тип 

действия, героев, воспользоваться еще одним 

разделением Г. Вельфлина на «линейность» и 

«живописность».[Вельфлин, 2009, с. 21–86] А 

также определить, какое движение главенству-

ет – центростремительное или центробежное. 

Однако, и это еще не все. Придется углубиться в 

философию или содержание драмы и понять тип 

структуры по философским основаниям. 

Таким образом, мы можем определить це-

лостный, объемный тип структуры драмы. Клас-

сической и неклассической, закрытой и откры-

той, централизованной и децентрализованной, 

линейной и нелинейной, структуры, в которой 

господствует порядок закон, и структуры, в ко-

торой наблюдается  хаос и власть случайностей. 

Итак, в определенные моменты истории в ху-

дожественной практике возникает структура 

классического типа (замкнутая). Это периоды, 

как правило, связаны с социальным и обще-

ственным подъемом, целостностью государства, 

наличием и авторитетом центральной власти, 

центростремительными тенденциями в социаль-

ной и общественной жизни. Если говорить при-

менительно к искусству, в частности, драмы, то 

это структура Возрождения, классицизма, реа-

лизма, соцреализма, экзистенциализма.  

Неклассические структуры (открытые), как 

правило, совпадают с историческими периодами 

раздробленности, размывания государственной 

целостности, преобладанием центробежных тен-

денций, распадом художественных направлений, 

общим философским и социальным кризисом. 

Появлением иррационального начала, субъекти-

визмом. Неклассические структуры – это ба-

рокко, сентиментализм, романтизм, модернизм 

(символизм, сюрреализм, экспрессионизм, аб-

сурд), постмодернизм .  

Неклассическая структура всегда возникает 

как разложение предыдущей целостной структу-

ры порядка, линейности, центрированности, и 

можно добавить еще – сознания, рацио и того, 

что К. Г. Юнг называл «психологизмом» [Юнг, 

1998].  

Юнг применял бинарную модель к типам ху-

дожественного творчества. Он разделял его на 

«психологическое» и «провидческое». Юнг пи-

сал: «Психологический вид творчества  имеет 

дело с материалом, почерпнутым из сознатель-

ной жизни человека – с его драматическим опы-

том, сильными эмоциями, страданием, страстями 

и человеческой судьбой в целом» [Юнг, 1998, 

с. 87]. В провидческом творчестве, по мнению 

К. Юнга, «речь скорее идет о снах, ночных стра-

хах и темных, жутковатых закоулках человече-

ского мышления» [Юнг, 1998, с. 87], этот вид 

творчества связан с метафизикой, религией, ми-

стикой, иррациональным началом. Провидческое 

творчество питается бессознательным. 

Как правило, провидческое творчество  связа-

но с религиозностью во всех ее проявлениях, 

включая всякие мистические практики, оккуль-

тизм. Если прибегать к образным примерам, то 

провидческое творчество можно уподобить раз-

ливу реки, вышедшей из берегов. По аналогии с 

провидческим творчеством можно определить и 

провидческие эпохи (циклы), которые связаны со 

стихией  в обществе (и природе), а такой стихией 

становится революция, всякого рода бунты. Про-

видческие эпохи также связаны с ситуациями 

разлома в культуре, разрушением прежней гомо-

генной парадигмы.  

В обществе и культуре периодически обнару-

живают себя те древние пласты человеческой 

природы и цивилизации, которые остались как 

будто принадлежностью дальних эпох. Можно 

высказать гипотезу, что так устроен человек, так 

он задуман природой, что в своем движении, 

развитии, постижении мира он должен возвра-

щаться к архаическим началам своего существа, 

к некоей родовой памяти или, по выражению 

Юнга, к древним архетипам.  

Переходы от сознания к подсознанию, опора 

на интуицию в противовес рациональному нача-

лу является одним из постоянных механизмов 

смены. Для того, чтобы общество и культура  

расстались со своими прежними идеями и убеж-

дениями, отринули их во имя дальнейшего дви-

жения,  и вместе с тем усвоили какой-то новый 

опыт,  шагнув на другую ступень, они должны 

постоянно подпитываться своим подсознанием. 
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В подсознании человек и культура черпают до-

полнительную силу и энергию, что дает им  воз-

можность сохранять себя в бурях истории. Одна-

ко, бессознательное, если ему не ставится пре-

град с помощью разума, способно на большие 

разрушения.   

Открытую структуру можно определить еще и 

как структуру потока, то есть броуновского хаоти-

ческого движения. События открытой драмы – это 

всегда только часть, вырезанная из потока (исто-

рии, жизни), который начался задолго до завязки 

драмы, и будет продолжаться после ее окончания. 

Так происходит в пушкинском «Борисе Годунове», 

так происходит в чеховских пьесах. В драматиче-

ской структуре потока конфликт не разрешается, 

аналогичные события могут возникать и после фи-

нала. Тогда как в закрытой драме он разрешается 

и исчерпывается, в финале ставится точка. Класси-

ческий пример – «Гроза» А. Островского, где ге-

роиня бросается в Волгу, так выходя из конфликта.  

Или «Собака на сене» Лопе де Вега, где герои, 

преодолев препятствия, женятся. В неклассиче-

ской абсурдистской  драме «В ожидании Годо» 

герои будут вечно ждать появления этого загадоч-

ного Годо, и их конфликт в реальности никогда не 

разрешится. 

Самое сложное и интересное определить 

структуру с точки зрения философии, то есть 

уяснить, что стоит за структурой порядка или за 

структурой хаоса.   

Структура порядка – это, как правило, умопо-

стигаемый мир, в котором действуют причинно-

следственные связи, логика, это мир, как прави-

ло, материалистический, он виден и осязаем в 

своем облике и существе. Структура  хаоса – это, 

как правило, мир не во всем постигаемый логи-

чески, в нем нарушены связи и пропорции, ис-

кажен порядок, в иных случаях – до абсурда, это 

мир неуловимый, обманчивый, иррациональный. 

Механизм трансформации одной структуры  в 

другую происходит и в античной культуре, и в 

европейской.  

В классической структуре, где существует 

определенный порядок, существует и закон. В 

неклассической, разомкнутой структуре нет цен-

тра и нет закона. Здесь действует не закономер-

ность, а принцип случайности [Можейко, 2001]. 

Случайностей может быть много, в их наличии и 

чередовании нет никаких правил и причин, кро-

ме одной, того, что в этой структура не имеет 

жесткой формы, логики, она предельно свобод-

на. Поэтому все художественные тексты, будь то 

литература, драма, музыка, живопись имеют 

свободную композицию, в них отсутствует нор-

мативный канон. В то время как в классической 

структуре нормативный канон, как правило, при-

сутствует. Примером может служить каноны 

классицизма и соцреализма. Все классицистские 

произведения строятся на основе повторяющего-

ся, строго соблюдаемого конфликта между дол-

гом и чувством, в нем побеждает долг. Этот ка-

нон соответствует структуре общества абсолют-

ной монархии, в которой подданные, слуги трона 

рассматриваются с точки зрения своего долга 

перед государем. Так реализуются их граждан-

ственность. Вообще  гражданственность возни-

кает как раз в эпохи целостных социумов, каким 

в древней Греции был афинский полис. 

Другой нормативный канон – соцреализм 

возник в жестко сформированном тоталитарном 

государстве с национальным лидером, каким у 

нас был Сталин, во главе и соответствовал зада-

чам построения этого социума, подчинения всех 

граждан его созиданию  и его конечной цели, 

которая провозглашалась как построение комму-

низма. 

Что отличает жесткие каноны еще? Отсут-

ствием идеалистических построений, изгоняется 

интуиция, чувство, все основано на рацио, в Со-

ветском союзе писатель не случайно был назван 

«инженером человеческих душ». Чувства из ар-

сенала идеалистических учений проявляют себя 

в разомкнутой, неклассической структуре. Так, в 

романтизм опирается целиком и полностью на 

интуицию гения, на откровение. Тут же возника-

ет и мистика. Культ иррациональности.  

Красноречивым примером двух структур яв-

ляются структуры эпохи возрождения – класси-

ческие, и структуры эпохи барокко. Есть мнение, 

что у каждой эпохи свое барокко [Вельфлин, 

1913]. То есть своя разомкнутая структура или 

своя деструкция. Поскольку разомкнутая струк-

тура – это, прежде всего деструкция, разрушение 

целостности, разрушение замкнутой структуры.  

Ренессанс, в художественных жанрах которо-

го обнаруживает себя классическая структура, 

создал объективистское [Жирмунский, 1977, 

с. 134] искусство, которое было ориентировано 

на подражание природе («держать зеркало перед 

природой», как у Шекспира), являющейся некоей 

объективной субстанцией. Барокко, в своих ху-

дожественных жанрах обнаруживающее неклас-

сические структуры, – это субъективистское 

[Жирмунский, 1977, с. 134] искусство, характе-

ризующееся не только деструктивной природой, 

«провидческим» началом, но и ориентацией на 
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бессознательное, на видимость, на некий сдвину-

тый с  естественной оси взгляд творца. Не слу-

чайно в барокко одной из главных метафор стала 

метафора «жизнь есть сон». В барокко сдвинута 

грань между явью и сном, между ярким днем и 

темной ночью, между тем, что есть на самом де-

ле и что кажется уединенному сознанию. Барок-

ко – это релятивизм. Смещение с естественной 

оси. Барокко – это оборотная сторона любой 

дневной объективистской эпохи, ее изнанка. 

Можно на мир смотреть с поверхности вещей, 

с того, что очевидно, имеет зримую форму и 

природу события. А можно смотреть с точки 

зрения того, что определяет суть явления, но не 

обладают зримой, очевидной формой. Во втором 

случае суть явления  словно бы скрыта под во-

дой. Это субъективный взгляд – он определяет 

видение автора, его представления, ощущения, 

интуитивные догадки. Автор не отражает, не ко-

пирует, не зарисовывает   натуру. Его зрение 

сдвинуто с поверхности вещей и устремлено в 

глубину,  оно прихотливо и своеобразно, в нем 

меняются естественные пропорции и растворя-

ются зримые формы, оно может достичь в значи-

тельной степени преувеличенной до гротеска 

образности как в романтизме или сюрреализме, 

оно питается не наблюдением над жизнью, а 

собственными бессознательными токами и ин-

тенциями. Оно и проистекает именно из глубин 

бессознательного. Не все определяется видимой 

стороной, не все проявляется при ярком свете 

дня, есть и ночное видение, когда человека одо-

левают фантомы и появляются неожиданные де-

моны, когда играют тени и возникают пугающие 

провалы в темноту. 

Теперь необходимо перейти к структурным 

трансформациям. То есть о переходах от клас-

сической, целостной структуры к неклассиче-

ской, барочной, разомкнутой. Когда произойдет 

перемена, то есть центробежные тенденции ока-

жутся сильнее центростремительных, то на эта-

пе, когда будет длиться борьба между ними, 

структура приобретет переходный характер. В 

дальнейшем она окончательно трансформирует-

ся в разомкнутую структуру, в которой центр 

или будет смещен или вовсе исчезнет. Эта струк-

тура в философии постструктурализма получила 

название ризомы [Делез, 1996; Zayani, 2000]. 

Закон структурной трансформации – это за-

кон цивилизационного движения (сейчас гово-

рим только о Европе, хотя еще в античности он 

действует, не затрагиваем восточный мир, это 

требует специального анализа). При инверсион-

ном переходе от одного цикла к другому меня-

ются на противоположные все основы цикла. 

Меняются как при переходе от замкнутой струк-

туры к разомкнутой, так и наоборот. Так, с цикла 

Серебряного века в России, разомкнутого, идеа-

листического, распространившего различные 

религиозные и квазирелигиозные течения, опи-

равшегося на интуицию и подсознание, произо-

шел переход к советскому материализму, рацио-

нальности, строгому нормативному канону в 

творчестве. Были изъяты все идеалистические 

науки, начиная с психоанализа Фрейда и Юнга, и 

включая субъективизм  в творчестве, интуицию 

и пр. 

Структурная трансформация от порядка к ха-

осу, от замкнутости к разомкнутости подтвер-

ждает, что процесс в художественной и внеху-

дожественной сфере идет не линейно, что каж-

дый раз целостность размагничивается, разруша-

ется. Это можно назвать кризисом, но не все так 

однозначно. Разрушение целостности – это воз-

можность ее изжить, от нее отказаться, это меха-

низм смены. Наступающий кризис, скажем так 

условно, это переход к противоположной пара-

дигме. К противоположному процессу, в котором 

происходит не круговое движение, а движение 

«вдоль», без начала и конца. Это движение, в 

котором происходит формирование, созревание 

новой целостности. Ее надо нащупать, ее надо 

«нажить». Поэтому в этом движении участвуют 

центростремительные силы и одновременно под-

спудно проявляются центробежные  – к новому 

центру. Движение «вдоль» в отличие от движе-

ния по замкнутому кругу поднимает со дна под-

сознательные токи, оно не отформатировано, оно 

идет наощупь, в нем просматривается шаг за ша-

гом формирующаяся  реальность. Оно процессу-

ально, вот, пожалуй, главное определение – 

длящийся процесс, длящееся время. 

В чем причина перехода от одной структуры к 

другой? На этот счет возможны разные гипоте-

зы. Одна из них заключается в том, что структу-

ры человеческого мозга повторяют структуры 

вселенной [Вселенная работает как.., 2022]. По-

этому вся жизнь на земле протекает под действи-

ем изначальных  структур, которые оказывают 

непосредственное воздействие на  все земные 

процессы. В основу механизма этих  структур и 

положена трансформация, которая обеспечивает 

движение всех процессов на Земле, их зарожде-

ние, а, в конечном счете, смерть, исчерпанность. 

Иначе, возможно, жизнь бы не менялась и кон-

сервировалась на отдельных стадиях. А при 
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смене происходит переход от свободы к несво-

боде, или от несвободы к свободе, все явления и 

процессы претерпевают изменения, в конечном 

счете, умирают, чтобы в силу вступили процессы 

противоположного свойства. Поэтому периоды 

жестких диктатур не становятся вечными, равно 

как и периоды мира и благоденствия. 

Разложение стиля или разложение структуры 

или, как не назови, происходит не в один день. 

Это закон общемировой, в нем скрыты те же ме-

ханизмы, о которых мы уже говорили. Механизм 

рождения и смерти. Ничто не утверждается раз и 

навсегда, Возрождение не было вечным, оно 

пришло к закономерному упадку и разложению. 

В связи с чем мы и говорим  о рождении барок-

ко. Этот  закон жизни, приходящей к своему 

концу и перерождению, проявлял себя и в антич-

ности, когда век Перикла сменился эпохой элли-

низма, когда Греция оказалась раздробленной, и 

пали все ценности прежнего демократического 

полиса. У Г. Вельфлина есть краткое упоминание 

об античном барокко [Вельфлин, 1913]. Барок-

ко – это тот стиль, который наступает после каж-

дой высокой гомогенной культурной эпохи, по-

сле гармонии. Поэтому романтизм по отноше-

нию к классицизму – это тоже барокко, равно как 

и модернизм  по отношению к реализму или 

постмодернизм по отношению к модернизму. 

В чем еще причины? В увядании стиля, в кон-

сервации, стремлении к разнообразию и обнов-

лению? Отчасти да. Но есть и некие внутренние 

причины, которые проявляются в каждой транс-

формации от эпохи к эпохе, от цикла к циклу. 

Они состоят в самом механизме смены, инверси-

онном механизме. Для того, чтобы родилось что-

то новое, старое должно умереть. Этот механизм 

положен в основу жизни. А закон всего живого – 

это рождение, становление, достижение некоей 

высшей точки, затем увядание и смерть. С этим 

законом ничто не может поспорить, так устроена 

жизнь. Не может быть вечного Возрождения как 

не может быть вечного реализма. 

Развитие драмы в эпоху античности и в ХVI–

ХVII веке в период Возрождения и барокко и 

дальше, вплоть до ХХI века, демонстрирует 

устойчивую трансформацию структуры, от за-

мкнутой к разомкнутой, от классической к ба-

рочной. Это говорит о том, что в культуре, ху-

дожественной сфере, мышлении и всех других 

сферах жизни происходит циклическое движение 

[Сорокин, 2020; Тойнби, 2021]. Почему оно про-

исходит? С чем это связано? Думается, что тут 

действуют не только исторический, но и некий 

надисторический закон, – метазакон. «Ученые 

предполагают, что существует некий «метаза-

кон», существовавший задолго до законов физи-

ки. Общая теория относительности и Стандарт-

ная модель появились позднее, когда Вселенная 

обрела стабильность. То есть законы физики, 

известные нам в нынешнем виде, могут подчи-

няться законам Вселенной более высокого по-

рядка, которые их контролируют и которые мы 

даже не можем понять» [Вселенная сама может 

нарушать…, 2022].  

На данном этапе развития науки мы можем 

только выдвигать гипотезу о некоем надистори-

ческом законе. Объяснения могут появиться 

позже в результате открытий в области  кванто-

вой физики и в других науках.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Драма – та частная художественная структу-

ра, которая глубоко и наглядно отражает общую 

художественную и вне художественную струк-

туру мышления конкретной эпохи. Через движе-

ние и трансформацию драматических структур 

на протяжении большого периода времени, точ-

нее говоря, на протяжении развития всей циви-

лизации, можно объять целостную картину жиз-

ни этой самой цивилизации, увидеть ее рождение 

и смерть, которые составляют жизнедеятель-

ность цикла. А цикл имеет свое начало и свой 

конец, он развивается в определенных парамет-

рах и границах. Поэтому тут напрашивается апе-

ляция к концепции О. Шпенглера о закате Евро-

пы [Шпенглер, 2017]. Развитие драмы от антич-

ности до ХХI века этот вывод как раз и подтвер-

ждает. 

В общем, для того, чтобы понять движение 

жанров, в данном случае драматического, на 

протяжении истории не достаточно апеллировать 

только к вопросам содержания, идей, стиля, то 

есть пользоваться только историческим описа-

тельным подходом, необходимо найти некие об-

щие основания бытования жанра в различные 

эпохи (циклы). Вполне возможным в связи с 

этим является структурный подход. Он дает це-

лостный взгляд не только на движение драмы во 

времени, но и на закономерности этого движе-

ния, что очень важно, поскольку эти закономер-

ности открывают не картину хаотических, слу-

чайных изменений драмы от эпохи к эпохе, а 

наличие некоего постоянного механизма этих 

изменений, некоего универсального закона 

трансформаций жанра в истории и культуре.  
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Аннотация. Во второй части статьи рассматриваются ведущие региональные направления культуры 

питания Китая с позиции особенностей приготовления и вкусовых качеств блюд. Подчеркивается деление 

продуктов, используемых в китайской кухне, на «основные» (рис, лапша, хлеб и другие продукты из зерновых) 

и «дополнительные» (мясо, рыба, овощи, фрукты и др.), а также различия региональной кухни в связи с 

оппозициями «соленое-сладкое», «кислое-острое». Выделяются 8 основных региональных направлений 

культуры питания: Шаньдунская кухня, Сычуанская кухня, Кантонская кухня, Фуцзяньская кухня, кухня 

провинции Цзянсу, Чжэнцзянская кухня, Хунаньская кухня, Аньхойская кухня. Отмечается, что каждая 

региональная кухня имеет свои особенности и традиции, отсутствует общекитайский канон и вряд ли можно 

говорить о единстве китайской кухни. Гастрономическая культура рассматривается авторами как культурный 

текст, дающий возможность интерпретировать посредством символов исторические и культурные смыслы. В 

статье представлены основные культурные символы китайской кухни. Среди них важное место занимает 

лингвистический компонент, а именно номинация блюд. Важным фактором формирования кода национальной 

культуры является праздничная культура с ее специфическими блюдами, отражающими историю и мифологию 

праздника. Элементы праздничной кухни, как символы мифов, традиций, верований в меньшей степени 

обусловлены кулинарными соображениями, но в большей культурным кодом страны. Пища становится знаком 

ситуаций и событий. Самыми значимыми и узнаваемыми символами праздничной культуры являются 

традиционные блюда.  Есть набор обязательных блюд для определённых праздников – свадеб, дней рождения, 

праздничных банкетов, в зависимости от конкретного торжества. Авторы раскрывают отдельные национально-

культурные, исторические и этнографические лакуны, заложенные в названиях блюд китайской кухни. 
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Abstract. The second part of the article examines the major regional food cultures of China in terms of cooking 

techniques and flavors. The products used in Chinese cuisine are divided into «basic» (rice, noodles, bread, and other 

cereal products) and «supplementary» (meat, fish, vegetables, fruit, etc.). The author also emphasizes the differences in 
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regional cuisines in relation to «salty-sweet» and «sour-spicy» oppositions. There are eight main regional food cultures: 

Shandong cuisine, Sichuan cuisine, Cantonese cuisine, Fujian cuisine, Jiangsu cuisine, Zhengjiang cuisine, Hunan cui-

sine, Anhui cuisine. It is noted that each regional cuisine has its own characteristics and traditions, there is no pan-

Chinese canon and one can hardly talk about the unity of Chinese cuisine. The authors consider gastronomic culture as a 

cultural text that helps to interpret historical and cultural meanings through symbols. The article presents the main cul-

tural symbols of Chinese cuisine, with the linguistic component (nomination of dishes) being one of the most important. 

An important factor in forming the national culture code is the festive culture with its specific dishes reflecting the his-

tory and mythology of the holiday. Elements of holiday cuisine as symbols of myths, traditions, and beliefs are less 

based on culinary considerations, but more on the nation's cultural code. Food becomes a sign of situations and events. 

The most significant and recognizable symbols of festive culture are traditional dishes. There is a set of obligatory dish-

es for certain holidays – weddings, birthdays, holiday banquets, depending on particular celebrations. The authors ex-

amines certain national, cultural, historical, and ethnographic lacunae that the names of Chinese dishes contain.  

Key words: regional cuisines of China; festive cuisine; mythology of the holiday; traditional dishes; cultural sym-

bols of Chinese cuisine 

For citation: Li Xiaotao, Koloda S. A. Chinese national cuisine as a cultural code (Part 2). Verhnevolzhski philological 

bulletin. 2022;(2):288–237. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-2-29-228-237. 
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Анализ 

Региональные кухни Китая отличаются раз-

нообразием и особыми способами приготовле-

ния. Продукты, используемые в китайской кухне, 

традиционно разделяются на две категории: «ос-

новные» и «дополнительные», fan и cai. Fan ‒ это 

рис, лапша, хлеб и другие продукты из зерновых; 

cai обозначает мясо, рыбу и овощи, в задачу ко-

торых входит раскрыть вкус fan. Двадцать про-

центов продуктов питания приходится на овощи 

и фрукты. Но при этом нельзя утверждать, что 

основной продукт китайской кухни − рис. В по-

следние десятилетия в Китае все больше упо-

требляется продуктов из пшеницы.  

 Наиболее традиционное деление региональ-

ной кухни Китая связанно со вкусовыми оппози-

циями «соленое − сладкое», «кислое − острое». 

Сами китайцы, рассказывая о традициях своей 

родной региональной кухни, чаще всего исполь-

зуют именно эти категории. Мы также попыта-

емся описать основные особенности региональ-

ных кухонь Китая, опираясь на особенности тех-

нологии приготовления блюд и соответствую-

щие вкусы.    

 Шаньдунская кухня (кухня Lu), преимуще-

ственно соленая. В ней используются особые 

техники жарки продуктов: техника Бао и техника 

Па. Предпочтение отдается блюдам из мяса и 

овощей. Географическое положение провинции 

на побережье позволяет использовать в большом 

количестве рыбу и морепродукты. Данная кухня 

славится блюдами из рыбы, пшеницы и батата. 

Но больше всего столичная кухня славится по-

пулярным блюдом, известным в русском языке 

под названием «утка по-пекински».   

 Сычуаньская кухня (кухня Chuan) – одна из 

самых популярных в Китае. Она широко распро-

странена не только за пределами провинции Сы-

чуань в Китае, но и во многих странах мира. «За 

пищей езжай в Китай, за ароматами − в Сычу-

ань», − гласит известная пословица. Сычуаньская 

кухня − самая острая в Китае и самая яркая по 

цвету готового блюда. В провинции Сычуань 

используют острый сычуаньский перец: белый, 

зеленый, красный и т. д. Сочетание этих перцев в 

блюде создает «сухую остроту», которая облада-

ет следующими особенностями: яркостью и 

мгновенным действием вначале, с некоторым 

эффектом онемения языка и приятным медлен-

ным послевкусием. Два совершенно особенных 

способа готовки: тушение сухим методом и том-

ление сухим методом. По утверждению знатоков 

сычуаньской кухни, «только в кухне Chuan мож-

но сделать сотню блюд, каждое из которых будет 

иметь свой уникальный вкус, и приготовить одно 

блюдо, которое будет иметь все эти сто вкусов» 

[Секреты сычуаньской кухни]. Популярными 

блюдами сычуаньской кухни являются хого (го-

рячий горшок или чунцинский самовар), «мясо, 

вернувшееся в горшок», цыпленок «гуньбао», 

«тофу рябой тетушки» (мапо доуфу).    

 Кантонская кухня, наиболее известная за 

пределами Китая. Соусы являются главной при-

правой в кухне провинции Гуандун. Гуандунская 

(кантонская)  кухня сохраняет сладковатый вкус 

продуктов. Особое внимание в кантонской кухне 

уделяется свежести продуктов. Блюда кантон-

ской кухни в наибольшей степени сохраняют 

свежесть, естественные соки и вкус продуктов. В 

пищу используется все, что можно поймать, вы-

ловить, собрать, вырастить в этом регионе. Ин-

гредиенты для блюд кантонской кухни необхо-

димо как можно меньше подвергать обработке и 
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как можно меньше добавлять приправ.       

 Фуцзяньская кухня (Min) В кухне Мин боль-

шое внимание уделяется супам.  Одна местная 

поговорка гласит: «Невозможно себе представить 

еду без супа». Жители провинции Фуцзянь любят 

использовать различные виды соусов и приправ, 

для того чтобы создать сочетание соленого, слад-

кого, кислого и острого вкусов. Для данной кухни 

характерным является сладко-острый вкус и 

изысканные приправы. Фуцзяньская кухня сла-

вится блюдами из морепродуктов. Наиболее из-

вестными блюдами местной кухни являются цып-

ленок в винном соусе, моллюски с забродившим 

клейким рисом, морской карась в мандаринах, 

жареные морские моллюски, тефтели «жемчужи-

на дракона восточной стены храма». 

 Кухня провинции Цзянсу (кухня Su) считает-

ся одной из самых традиционных кухонь Китая. 

Она начала формироваться в доциньскую эпоху, 

а в период династий Сун и Тан уже приобрела 

популярность. Блюда кухни провинции Цзянсу 

имеют свежий вкус. Они умеренно соленые и 

умеренно сладкие. В этой кухне много блюд из 

свежей рыбы, которую вылавливают непосред-

ственно из реки Янцзы. Блюда нежирные, часто 

используются экзотические продукты такие как, 

какомба, водный каштан. Около тысячи лет 

назад в кухне провинции Цзянсу важное место 

стали занимать блюда из утиного мяса.  Фирмен-

ным блюдом Нанкина стала соленая высушенная 

утка. Основные технологии приготовления блюд 

кухни Си − варка, тушение, томление на пару, 

запекание на медленном огне, что делает их до-

статочно здоровыми и популярными как среди 

китайцев, так и среди иностранцев. Блюда этой 

кухни отличаются особой утонченностью и 

изысканностью при подаче.      

Чжэцзянская кухня (кухня Zhe) сладкая, нет 

жирных и тяжелых блюд, состоит из трех глав-

ных стилей. Это стиль Ханчжоу, стиль Нинбо и 

стиль Шаосин. Эти территории часто называют 

«краем рыб и риса». Блюда этой кухни отлича-

ются свежестью продуктов, оригинальностью 

подачи и простотой приготовления. Широко ис-

пользуется бамбук, морепродукты (Нинбо), 

местные растительные и животные продукты. 

Среди известных местных блюд можно назвать 

следующие: черепаха в сахарном сиропе, желтый 

горбыль с водорослями, рыбные молоки в крах-

мале и др. Вкус многих блюд чжэцзянской кух-

ни – пресно-соленый. При их приготовлении ис-

пользуется мало масла и совсем отсутствует ост-

рый перец.  

 Хунаньская кухня (кухня Xiang) − сочетание 

соленого и сладкого вкуса, при этом использует-

ся много острых приправ, прежде всего острого 

красного перца. Хунаньская кухня сложилась 

еще в эпоху династии Хань, ее отличает исклю-

чительное мастерство повара при приготовлении 

блюд. Особенности хунаньской кухни можно 

охарактеризовать тремя словами − аромат, кис-

лота, острота. Большую долю ингредиентов, ис-

пользуемых в кухне провинции Хунань, занима-

ют различные овощи. Характерный вкус – жир-

ный и насыщенный, а также остро-кислый, аро-

матный и нежный. Особенностью этой кухни 

является также ее доступность и дешевизна. По-

пулярным блюдом этой кухни стало блюдо под 

названием «мясо Мао, обжаренное докрасна». 

Это было любимое блюдо Председателя КНР 

Мао Цзэдуна, которое он щедро сдабривал сое-

вым соусом. Позднее в рецепт были внесены из-

менения, а в качестве соуса стали использовать 

карамель с солью.  

 Аньхойская кухня (кухня Hui) придает боль-

шое внимание натуральным продуктам. Разнооб-

разные травы, грибы, ягоды, чайные листья, 

ростки бамбука, добываемые в горах, составляют 

ее основу, поэтому эта кухня благоприятна для 

здоровья. Известные блюда: ветчина и черепаха 

на пару, соевый сыр в тигровой шкуре − вегета-

рианские блюда, занимающие ведущее место в 

аньхойской кухне на протяжении 500 лет; туше-

ные голуби с горы Хуаншань − это блюдо варит-

ся без воды и считается наилучшим для питания 

организма и продления жизни.   

 В наши дни региональные кухни Китая по-

стоянно меняются на основе сохранения тради-

ционных особенностей. К примеру, культура 

кантонской кухни известна давней историей и 

яркими местными характеристиками. Кухня Гу-

анчжоу вобрала в себя как навыки кулинарного 

искусства Запада, так и навыки кулинарии всех 

других регионов Китая в совершенствовании 

своих собственных неповторимых особенностей 

приготовления пищи. Современная китайская 

кухня, известная за рубежом, включает в себя 

помимо ставшей уже традиционной кантонской, 

другие экзотические блюда регионов Китая, ха-

рактерные для северо-восточной, синьцзянской, 

сычуаньской кухни и др.  Поэтому говорить о 

единстве китайской кухни, как это принято в 

странах Европы, вряд ли возможно. У каждой 

региональной кухни Китая есть свои особенно-

сти и традиции, свои исторические, географиче-

ские и климатические особенности развития. 
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Именно это создает национальную специфику 

китайской кухни − отсутствие общего канона, 

разнообразие и характерные особенности кули-

нарии в разных провинциях.        

 Важным элементом гастрономической куль-

туры любой страны является праздничная еда. 

Праздник стал неизменной частью культуры по-

вседневности. Именно праздник с его повторяе-

мостью, цикличностью, символичностью состав-

ляет важный код культуры. Повседневные спосо-

бы приема пищи, ставшие своеобразной практи-

кой питания, всегда дополняются специфически-

ми праздничными блюдами. Именно элементы 

праздничной кухни, как символы мифов, тради-

ций, верований в меньшей степени обусловлены 

кулинарными соображениями, но в большей 

культурным кодом страны. Пища становится зна-

ком ситуаций и событий, которые она сопровож-

дает. В китайской культуре это выражено очень 

четко. Наряду с разного рода материальными 

символами китайских праздников − парными 

надписями для няньхуа (традиционный китайский 

лубок) для Праздника Весны, благовониями и 

праздничными фонарями для Праздника середи-

ны осени (Праздник Луны) − самыми значимыми 

и узнаваемыми символами праздничной культуры 

являются традиционные блюда.   

Есть набор обязательных блюд для опреде-

лённых праздников (свадеб, дней рождения, 

праздничных банкетов) в зависимости от кон-

кретного торжества. Традиционные пельмени, 

цзяо цзы, напоминающие по своей форме сереб-

ряные слитки, как символ богатства и достатка, 

подаются независимо от названия праздника, но 

являются непременным символическим блюдом 

Нового года. Народные поверья связывают это 

блюдо с пожеланиями богатства и счастливого 

потомства. [Джарылгасинова, 1985; Филиппова, 

2015]. Обычай предписывал наедаться пельме-

нями до отвалу. Эта традиция сохранилась и се-

годня − пельменей в китайских семьях на Новый 

год заготавливают очень много, их хватает на 

несколько недель. Часто лепкой пельменей заня-

та вся семья − от маленьких детей до старших 

членов семьи. Для многих молодых людей се-

мейные традиции празднования Нового года ас-

социируются в том числе с совместным приго-

товлением пельменей. Молодые родители стре-

мятся передать эту традицию своим детям, когда 

приезжают на праздник в отчий дом.   

 Традиция готовить рыбу для праздничной 

трапезы, символизирует пожелания богатства и 

процветания. Рыба на новогоднем столе – это 

пожелание процветания в будущем году. Как 

правило, любая рыба готовится целиком, с голо-

вой и хвостом, символизируя, что Новый год за-

канчивается и начинается полно и хорошо. Так-

же традиционным блюдом для Праздника Весны, 

как мы отметили выше, являются пельмени. Од-

нако для разных регионов Китая они имеют как 

разный вид и форму, так и разный символиче-

ский смысл.   На Севере готовят цзяо-цзы, кото-

рые еще называют сяо-бо-бо (маленькая пам-

пушка) и гэн-нянь-цзяо-цзы (пельмени при смене 

годов). Цзяо-цзы по своей форме напоминают 

большие и мелкие серебряные и золотые слитки. 

На Юге готовят хуньтунь – маленькие пельмени 

полукруглой формы, которые также символизи-

руют слитки юаньбао, соответственно, достаток 

и благополучие [Джарылгасинова, 1985, с. 46].  

Японский исследователь культуры Рюдзо Нагао 

отмечает что,  в деревнях провинции Хэнань об-

ряд поедания хуньтунь назывался «заполнением 

закромов» и выражает надежду на богатый уро-

жай. В провинции Сычуань тот же обряд называ-

ли «захватом богатства» [Нагао, 1973, с. 541].  

 Появление традиционных блюд на многих 

праздников связано не только с определенными 

поверьями, но и с легендами. К таким блюдам 

можно отнести цзун-цы, характерные  для празд-

ника Драконьих лодок (Дуань-у-цзе) и лунные 

пряники (лепешки), изготавливаемые для Празд-

ника середины осени (Джунь-цзе). Поедание 

лунных пряников и любование луной в Праздник 

середины осени символизирует для китайцев 

единение с родными и любимыми. А подарок в 

виде лунного пряника − самый желанный в этот 

день, особенно если китаец оказался вдали от 

родины.     

 Фактически традиционные для каждого 

праздника символические блюда выполняют ри-

туальную функцию, передают и сохраняют мно-

говековую культурную традицию. 1 января – 

праздник Весны (春节), где обязательные блю-

да − новогоднее печенье, пельмени и рыба; 15 

января – праздник фонарей (元宵节), люди 

встречают этот праздник, поедая пельмени; 5 

апреля – праздник Цинмин (清明节), где угоща-

ют зелеными пампушками; 5 мая – праздник Ду-

аньу (端午节), в этот день принято употреблять в 

пищу цзунцзы; 7 июля – праздник Влюбленных 

(七夕节), едят цяого; 15 августа – праздник Луны 

(中秋节), в этот день все едят юэбин, что являет-
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ся символом счастья; 9 сентября – праздник 

Чунъян (重阳节), когда принято на праздничный 

стол подавать крабов. 

 Одним из важных элементов культуры, отра-

жающих ее национальный смысл, является язык. 

При этом язык описывает не только культурные 

коннотации, но и отражает действительность. 

Мысль о том, что язык и действительность 

структурно сходны, высказывал еще известный 

датский лингвист, основатель глоссосемантики 

Луи Ельмслев. Он, в частности, отмечал, что 

структура языка может быть приравнена к струк-

туре действительности или взята из нее. Сегодня 

для лингвистов и культурологов тезис о том, что 

язык − это факт культуры, является неоспори-

мым. Язык, как важнейшее явление культурного 

порядка, позволяет лучше понять культурные 

коды. Важным проявлением значения еды и га-

строномической культуры является традицион-

ная этикетная форма китайского языка, исполь-

зуемая вместо приветствия: «Ты уже ел?». У 

представителей западной культуры, впервые 

приехавших в Китай, такая форма приветствия 

вызывает недоумение, ведь зачем малознакомым 

людям или просто коллегам заботиться об их 

питании? Для китайца же это очень важный эле-

мент повседневного общения. Практически все 

разговоры китайцев на отвлеченные темы, не 

связанные с работой, семейными или бытовыми 

делами, связанны с едой. В Китае к пище всегда 

относились как к величайшему дару. Наиболее 

ярко, на наш взгляд, национально-культурные 

особенности китайской кухни, выявляемые в 

языке, проявляется в названиях блюд. Анализи-

руя пищевой код культуры необходимо обра-

щать внимание на особенности наименования 

блюд национальной кухни. Особенно значимым 

становится такой анализ при оценке националь-

но-культурных особенностей китайской кухни.  

Такой анализ не только поможет выявить нацио-

нально-культурную специфику китайской кухни, 

но и даст возможность объяснить лакуны, неиз-

бежно появляющиеся при взаимодействии раз-

ных культур. Для китайской гастрономической 

культуры важен и рецепт, и технология приго-

товления блюда. Не менее важным является его 

название, поскольку в наименовании блюда от-

ражено не только содержание (продукты из ко-

торых оно приготовлено), но и его культурная 

ценность.   

Большинство исследователей китайской ку-

линарной номинации [Зуева, 2017; Чжан Хунлэй, 

Ван Хэйянь, 2018] определяют следующие прин-

ципы, положенные в названия блюд китайской 

кухни: 1) по основному продукту, например:  

莲藕 (корень лотоса), 西红柿炒鸡蛋 (жареные 

яйца с помидорами); 2) по способу приготовле-

ния − 炒面 (жареная лапша), 清蒸白鱼(белая ры-

ба на пару); 3) по характерному вкусу − 

糖醋里脊 (свинина в кисло-сладком соусе); 

剁椒鱼头 (рыбьи головы с острым перцем);  

辣子鸡  (острая курица); 4) по внешнему виду − 

馄饨 (ушки); 5) по форме − 春卷 (рулеты); 6) по 

месту происхождения блюда − 

川香鸡翅(жаренные куриные крылья по-

сычуаньски).   

 Стоит отметить, что эти принципы характер-

ны также и для номинации блюд иных нацио-

нальных кухонь. Например, во французской 

кухне есть такие названия популярных блюд: уха 

по-марсельски (по месту происхождения), бур-

гундские улитки (по основному продукту и ме-

сту происхождения), утка конфи (по способу 

приготовления); в кухне восточных славян − 

тульский пряник, рассольник ленинградский (по 

месту происхождения), голубцы (по внешнему 

виду, похожи на маленьких птичек), вертуты (по 

внешнему виду), драники (способ приготовле-

ния − драть, тереть), сырники, борщ (по основ-

ному продукту). Т.е. можно сделать вывод, что 

указанные выше принципы номинации реализу-

ют общесемантический подход. Поэтому такие 

названия не составляют труда ни для понимания 

их состава, ни для выбора эквивалента при пере-

воде на другие языки. Например, 西红柿炒鸡蛋 

«яичница с помидорами»,馄饨 «равио-

ли»,饺子«клецки/пельмени». Хотя эти названия 

интересны с точки зрения лингвистики и перево-

ведения, для выявления национально-культурной 

специфики номинации блюд необходимо рас-

смотреть другие примеры. Здесь нам кажется 

целесообразным обозначить такие способы как: 

а) по связи с культурным фактом или историче-

ским событием, б) национальным праздником, 

мифологическим или историческим персонажем.  

   Приведем примеры подобных названий 

блюд китайской кухни. Одним из самых попу-

лярных китайских блюд у иностранцев считает-

ся – 宫保鸡丁 жареные куриные кубики «гунь-

бао»/цыпленок «гуньбао». Название этого блюда 

связывают с культурным фактором. Во времена 

династии Цинь к одному придворному гуньбао 

(ранг чиновника) неожиданно пришли важные 
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гости. Гуньбао приказал повару приготовить для 

них угощение. Умелый повар использовал все 

ингредиенты, которые были на кухне и пригото-

вил совершенно новое блюдо. Он нарезал кури-

ное филе маленькими кубиками, добавил арахис, 

перец и пожарил все в густом соевом соусе. Это 

блюдо понравилось не только гостям гуньбао, но 

и другим людям и за ним закрепилось это назва-

ние [陈金标, 2001, с. 34].  

 Многие популярные блюда сохраняют мифо-

логическую сторону их создания. В названиях 

таких блюд легенда закрепилась как постоянная 

номинация. Такие примеры достаточно много-

численны. Суп из ласточкиных гнезд был приго-

товлен в XIII веке, во время вторжения в Китай 

Чингисхана. Молодой император с горсткой вер-

ных вассалов отступал на юг, пока не оказался на 

островке, осажденном монголами. Когда у остат-

ков китайской армии закончилась еда, они стали 

есть то, что нашли в гнездах. Император от отча-

яния бросился в море и утонул, но блюдо так и 

считается символом храбрости и бесстрашия. С 

тех пор ни один китайский император не позво-

лял изъять его из своего меню.  

 Другие названия блюд имеют конкретные ис-

торические корни, например, традиционное ки-

тайское доуфу (тофу). Достаточно интересна ис-

тория появления знаменитых блюд сычуаньской 

кухни. В 60-70-е годы XIX века в городе Чэнду 

была лавочка, хозяйка которой − рябая тетушка 

Чэнь − готовила пряное и острое (по-китайски 

麻辣mālà) блюдо с нежным доуфу и говяжьим 

фаршем. Блюдо пользовалось огромной попу-

лярностью среди посетителей. Так появилось 

известное 麻婆豆腐 – «доуфу рябой тетушки» 

[Секреты сычуаньской кухни, 2016]. Другое 

блюдо 夫妻肺片 − буквально «легкие супру-

гов» − появилось в Чэнду в 30-е годы прошлого 

века. Торговец по имени Го Чаохуэй вместе с 

женой был искусен в приготовлении нарезки из 

холодной легочной массы. Люди в шутку про-

звали блюдо «легкие супругов». Это название 

дошло до нашего времени [У Вэйбо, 2015, 

с. 156].  

 Некоторые названия содержат в себе сразу 

несколько принципов номинации. Так, популяр-

ное в провинции Аньхой блюдо 黄山臭桂鱼  од-

новременно включает три принципа: основной 

продукт (китайский окунь), место (озеро Хуань-

шань), культурный фактор. Согласно легенде, 

более 200 лет назад один торговец вез на лодке 

рыбу, но из-за долгой дороги у нее появился не 

свежий запах. Тогда жена торговца залила рыбу 

смесью уксуса и масла, чтобы отбить неприят-

ный запах, а затем приготовила блюдо [Энцик-

лопедия китайской кухни, 2018, с,122. ].       

 Китайский ученый Чэнь Цзиньбяо в своем 

«Исследование названия китайского блюда» от-

мечает, что  при наименовании блюд с культур-

ным фактором используются такие литературные 

приемы как сравнение, изображение, метафора, 

олицетворение, метонимия, заимствование и ка-

ламбур [陈金标, 2001, с. 56). Например, 

滋补老鸡汤 «питательный старый куриный суп», 

叫花鸡 «курица нищего», 东篱采菊 «сбор хри-

зантем у восточной ограды», 凤鸣朝阳 «феникс 

поет навстречу утреннему солнцу». 

 Особенно интересны названия блюд с исполь-

зованием метафоры: 1) 虎皮辣子(букв. шкура 

тигра пряная), при этом ни одно  краснокнижное 

животное в пищу не употребляется. В  данном 

блюде используются зеленый перец, который при 

жарке приобретает вид полосатой шкуры тигра; 2) 

蚂蚁上树 (букв. муравей на (ползет) дереве) − 

лапша с маленькими кусочками жареной свини-

ны; 3) 松鼠鳜鱼 (букв. белка-мандаринка), хотя 

это жареная рыба в виде белки.  

Интересные трансформации произошли с 

названием, а точнее его переводом, самого из-

вестного блюда в Китае и за рубежом. Речь идет 

о названии 火锅 (Huǒguō). В английском языке 

используется его буквальный перевод − «горя-

чий котелок» или «горячий горшок», в русском 

языке закрепилось название «китайский само-

вар». По легенде так это блюдо стали называть 

советские дипломаты, прибывшие в КНР после 

1949 г. В дальнейшем название блюда закрепи-

лось в среде китайских русистов и русскоязыч-

ных специалистов, а затем перешло в туристиче-

скую сферу и стало активно использоваться в 

путеводителях и рекламных проспектах для ту-

ристов на русском языке.  Также часто можно 

встретить название «чунцинский самовар» как 

номинацию блюда с указанием на место его про-

исхождения. В данном случае мы можем гово-

рить также и об особенностях состава такого 

блюда − в нем используется специальный бульон 

на основе острого сычуаньского перца. Однако 

понять это может только тот, кто ел настоящий 

«чунцинский самовар».         

Проведя анализ лишь некоторых, наиболее 
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популярных блюд китайской кухни, мы можем 

сделать вывод, что традиция номинации носит не 

только стандартный характер − по основному 

продукту, способу приготовления, месту проис-

хождения и т. п., но также активно используется 

культурный фактор номинации, что является яр-

ким элементом реализации национальной языко-

вой специфики китайской кухни. Китайский ис-

следователь Ши Шу отмечает существование 

значительного количества языковых и культур-

ных лакун, непозволяющих дать точный перевод 

названия китайского блюда средствами другого 

языка  [师舒, 2010, с. 51].  

Результаты 

Анализ китайской кухни с точки зрения ее 

специфики дает нам возможность выделить не-

сколько особенностей, создающих культурный 

код китайской нации: 

1) китайское кулинарное искусство сложилось 

как минимум  3000 лет назад. Известный россий-

ский историк и знаток мирового кулинарного 

искусства В. Похлебкин отмечает, что будучи 

чрезвычайно древней, во многой чуждой совре-

менному человеку, китайская кухня уже своей 

сложностью, непохожестью, необычностью от-

личается от западной [Похлебкин, 1991]. При 

этом за последние 100−150 лет технология при-

готовления блюд китайской кухни практически 

не изменилась. Фактически ее правила стали за-

коном, аксиомой, без точного знания и четкого 

выполнения которых невозможно приготовить 

китайское блюдо. В повседневной жизни китай-

цы употребляют продукты, привычные и знако-

мые на Западе: овощи, пшеничную муку, рис, 

растительное масло, сахар, яйца, курятину, бара-

нину, свинину, но только четкое соблюдение 

правил приготовления, порой очень сложных и 

не очевидных для западных поваров, дает воз-

можность создать поистине китайское блюдо, а 

не блюдо «с китайской экзотикой». 

 Е. П. Бажанов отмечает, что «если неукосни-

тельно не придерживаться старинных кулинар-

ных законов, не получится истинно китайского 

блюда. Поэтому некитайцам китайская стряпня 

не удается» [Бажанов, 2008, с. 4]. Подтверждение 

его мнения мы находим и у других исследовате-

лей; 

2) национальная кухня не только главный ат-

рибут материальной культуры народа, но и со-

ставная часть истории Китая. Исторические осо-

бенности китайской кухни отражены в названиях 

блюд, способах обработки пищи, традициях по-

дачи блюд и т. п.;        

3) сохранность древнего наследия прослежи-

вается не только в способах приготовления 

блюд, но и в их наименовании. Часто названия 

китайских блюд, сохранившие древнюю семан-

тику и традиции наименования, связанные с 

иероглифической письменностью, трудно пере-

вести на европейские языки. Названия многих 

блюд не только поражают своей экзотичностью, 

но и не дают иностранцу  никакого понимания 

об их составе. Е. П. Бажанов приводит такие 

примеры: «серебряный колокол, зарытый в сне-

гу», «белые кролики на лужайке», «плавающий 

дракон заигрывает с фениксом», «лунный свет 

пробивается сквозь кружевной занавес» и многое 

другое [Бажанов, 2008, с. 3]. Выше в нашем ис-

следовании мы также приводили подобные при-

меры; 

4) резкое разделение на парадный и повсе-

дневный стол, что означает, фактически, наличие 

у одного народа двух разных меню, двух разных 

подходов к приготовлению, подаче и употребле-

нию пищи. Например, одно из самых известных 

и самых желанных для иностранцев блюд в Ки-

тае − утка по-пекински.  Утка по-пекински это не 

просто блюдо, за этим названием скрывается це-

лый банкет. Сначала подаются десятки кушаний 

из лапок, печенки, языка, кишок, сердца, желуд-

ка птицы. И только затем кусочки утиной мякоти 

с хрустящей корочкой, завернутые в пергамент-

но тонкие блинчики. К этому блюду также пода-

ется особенный соус, который зачастую нельзя 

нигде приобрести, кроме ресторана, где и подают 

такую утку. Эта особенность разделения китай-

ской кухни очень часто удивляет приехавших в 

первый раз в Китай иностранцев, многие из ко-

торых либо ждут, что все китайцы едят только 

простой рис и острый перечный соус, либо каж-

дый день питаются такими экзотичными блюда-

ми как ласточкины гнезда или акульи плавники; 

5) сочетаемость продуктов и восприятие еды 

не только как способа удовлетворения голода и 

источника пополнения физической энергии, но 

определенная философия еды, когда пища вос-

принимается и как определенное социальное 

действие, и как способ сохранения и поддержа-

ния древних национальных традиций, и как ис-

точник духовного и физического здоровья. В 

пище должен сочетаться баланс инь и янь, муж-

ского активного и женского пассивного начала. 

Пища разных цветов положительно действует на 

различные функции организма. Гармоничное 

сочетание трех основных факторов − цвета, вку-
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са и аромата является важным элементом нацио-

нальной китайской кухни. Правило пяти вку-

сов − горькое, соленое, кислое, острое, сладкое, 

предполагающее их уравновешенное состояние, 

позволяет удерживать инь и янь в равновесии. 

Ни в коем случае нельзя исключать ни одного из 

них, потому что как уже отмечалось каждый 

вкус питает определённый орган. Например, ес-

ли не употреблять продукты с солёным вкусом, 

почки и мочевой пузырь не получат энергии, а 

если пострадает один орган, весь организм полу-

чит дисбаланс [Канатова, 2011]. То же касается 

сбалансированности жирности, вкуса основных 

продуктов и дополнительных приправ. С древ-

них времен китайцы придерживаются мнения о 

едином происхождении пищи и лекарств.  При 

определенных физических состояниях, болезнях, 

а также в разное время года и даже в разных 

климатических зонах китайские врачи, диетоло-

ги и повара рекомендуют употреблять (или 

наоборот накладывают запрет) определенную 

пищу. Так, например, китайцы придерживаются 

мнения, что зимой нужно есть много, летом – 

мало, а весной и осенью – умеренно, потому что 

каждое время года имеет свою характерную 

энергию, которая содержится в пище и передает-

ся в процессе питания [Похлебкин, 1999]. Все 

это создает «философию обеда», в которую вхо-

дит и порядок подачи и потребления блюд, и 

расположение гостей за обеденным столом, и 

традиционные палочки для еды.      

 Традиционные блюда, способы их приготов-

ления, принципы их наименования составляют 

важную часть нематериального культурного 

наследия Китая и являются, бесспорно, не только 

китайским национальным достоянием, но важ-

ным элементом глобальной мировой культуры. 

Однако специфичный культурный код, трансли-

руемый китайской гастрономической культурой, 

настолько древний и сложный, что он требует 

изучения и разъяснения для представителей дру-

гих культур.      
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Аннотация. Статья посвящена культурологическому осмыслению кота / кошки как персонажа и образа 

русской поэзии XIX–XX веков. Указано, что наиболее известные и закрепившиеся в русском сознании коты 

входят в читательский и, соответственно, культурный опыт наших соотечественников в детстве при знакомстве 

с классической русской литературой (А. С. Пушкин, кот ученый из вступления к поэме Руслан и Людмила» и 

русской литературной сказкой (К. Чуковский). Определено, что еще в XIX в. эти животные являлись 

неизменной частью русского литературного пейзажа, однако не играли там самостоятельной роли, будучи, 

своего рода, полуодушевленными персонажами для своих хозяев (А. Фет). Выявлено, что некоторые творцы 

рубежа XIX–XX вв. наделяли их сверхъестественными способностями, признавая загадочность этих существ и 

непознаваемость их человеком (И. Бунин). В данный историко-культурный период русские поэты в целом не 

отделяли кота / кошку от животного мира, который противопоставлялся человеческому (Саша Черный). 

Установлено, что в эпоху «оттепели» отношение к кошкам принципиально изменилось: поэты-шестидесятники 

видели в их поведении ту степень внутренней свободы и независимости, которая им самим была недоступна на 

социокультурном уровне, но к которой так хотелось стремиться (Б. Ахмадулина, А. Вознесенский). 

Зафиксировано, что отношение к животным, в частности, к котам / кошкам, стало для многих критерием 

человеческих качеств личности и это был знак безусловного смягчения нравов в советском обществе 

(И. Бродский). В статье предложена и изучена динамика образа / персонажа кота от второстепенного персонажа, 

входящего в окружение лирического героя, через позиционирование кота как части животного мира, к 

гуманизации его образа в поэзии XX века и наделении качествами мыслящих существ, собеседников и  

единомышленников, с одной стороны, а также интерпретации кота как существа, причастного тайнам 

мироздания. 
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Abstract. The article is devoted to the culturological comprehension of the cat  as a character and image of the XIX–

XX century Russian poetry. It is noted that the most famous and firmly established in the Russian mentality cats enter 

the reading and, accordingly, the cultural experience of Russians in their childhood when they are introduced to classi-

cal Russian literature (A. S. Pushkin, the learned cat from the introduction to the poem Ruslan and Lyudmila» and the 

Russian literary fairy tale (K. Chukovsky). The author specifies that even in the 19th century these animals were an in-

separable part of the Russian literary landscape, but they did not play an important role there, being semi-animate char-
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acters of sorts for their masters (A. Fet). It is found out that some writers of the turn of XIX-XX centuries assigned su-

pernatural abilities to them, recognizing the mysteriousness of these creatures and our inability to understand them 

(I. Bunin). In this historical period, Russian poets in general did not separate the cat  from the animal world, which was 

opposed to the human world (Sasha Chyorny). The attitude towards cats changed fundamentally during the «thaw»: the 

poets of the Sixties saw in their behavior a degree of inner freedom and independence which they themselves were una-

ble to achieve on the social and cultural level, but which they desired  so much. (B. Akhmadulina, A. Voznesensky). The 

attitude toward animals, cats in particular, became for many a criterion of the human personal qualities and it was a sign 

of certain softening of mores in Soviet society (I. Brodsky). The article suggests and studies the development of the cat's 

image / character from a minor character being a part of the lyrical hero's environment, through positioning the cat as 

part of the animal world, to humanizing its image in XX century poetry and assigning to it the qualities of human be-

ings, interlocutors and associates, on the one hand, and interpreting the cat as a creature involved in the mysteries of the 

Universe, on the other hand. 
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Введение 

Кот – как образ и персонаж всегда являлся 

неизменной составляющей русского литератур-

ного пространства. С детства все представляют 

себе пушкинского «кота ученого», который «все 

ходит по цепи кругом» или кота, едущего задом 

наперед вместе с медведями на велосипеде из 

сказки К. Чуковского «Тараканище». Ряд поэтов 

XIX в. стали авторами нескольких произведений, 

где коты – не второстепенные персонажи, вы-

ступающие как декоративная часть литературно-

го пейзажа, а полноценные герои поэтического 

текста. 

Результаты исследования 

А. Фет создает два небольших стихотворения, 

в центре которых оказывается кот, равнодушно, 

казалось бы, наблюдающий за людьми, находя-

щимися рядом с ним: 

 

1) Кот поет, глаза прищуря, 

Мальчик дремлет на ковре, 

На дворе играет буря, 

Ветер свищет на дворе. 

«Полно тут тебе валяться, 

Спрячь игрушки да вставай! 

Подойди ко мне прощаться, 

Да и спать себе ступай». 

Мальчик встал. А кот глазами 

Поводил и все поет; 

В окна снег валит клоками, 

Буря свищет у ворот. [Фет, 1959, с. 156] 

 

2) Не ворчи, мой кот-мурлыка, 

В неподвижном полусне: 

Без тебя темно и дико 

В нашей стороне; 

Без тебя всё та же печка, 

Те же окна, как вчера, 

Те же двери, та же свечка, 

И опять хандра… [Фет, 1959, с. 249] 

В первом случае кот выступает как некий 

одушевленный атрибут комнаты: он не придает 

значения действиям своих хозяев, лишь поводит 

глазами, не прекращая своей кошачьей песни и 

сам автор воспринимает его как часть той темной 

дикой природы, которая неподвластна 

человеческому разуму и живет по своим 

законам. Буря свищет у ворот, кот поет в 

комнате – все это составляет некий цельный мир, 

существующий рядом с человеком. 

Во втором стихотворении поэт не просто 

наблюдает за своим питомцем, но вступает с ним 

в диалог, сознательно помещая себя в единое 

смысловое пространство с котом и 

противопоставляя себя и его той неизбывной 

русской тоске, которая их окружает. Здесь кот – 

эта та живая и разумная душа, что помогает 

человеку преодолеть его хандру и поэтому для 

автора его мурлыка уже не часть дикой природы, 

бушующей за окном, а собеседник и 

единомышленник. 

Еще один поэт, вдохновившийся образом 

кошки – И. Бунин и его стихотворение  «Кошка»: 

Кошка в крапиве за домом жила.  

Дом обветшалый молчал, как могила.  

Кошка в него по ночам приходила  

И замирала напротив стола. 

 

 Стол обращен к образам – позабыли,  

Стол как стоял, так остался. В углу 

http://dx.doi.org/
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Каплями воск затвердел на полу –  

Это горевшие свечи оплыли. 

 

 Помнишь? Лежит старичок-холостяк:  

Кротко закрыты ресницы – и кротко  

В черненький галстук воткнулась бородка.  

Свечи пылают, дрожит нависающий мрак...  

 

Темен теперь этот дом по ночам.  

Кошка приходит и светит глазами.  

Угол мерцает во тьме образами.  

Ветер шумит по печам. [Бунин, 1956, с. 98] 

Тут кошка – словно представитель каких-то 

потусторонних сил, избегающая людей, выбрав-

шая в качестве пристанища крапиву, чтобы еще 

больше затруднить возможное общение с ней. 

Был ли умерший старичок-холостяк ее хозяином 

и той единственной родственной душой, вер-

ность которой кошка сохраняет и теперь, пови-

нуясь только ей одной известному кодексу ко-

шачьей преданности? Или это сам хозяин дома, в 

образе кошки являющийся по ночам в свой дом, 

где было ему так хорошо и спокойно при жизни? 

В этой поэтической зарисовке Бунина кошка – 

символ непостижимости мироздания, самое зага-

дочное существо на земле, владеющее всеми 

тайнами Вселенной, неподвластными человеку, 

необыкновенно грациозное во всех своих движе-

ниях и независимое во всех своих поступках. 

Однако не все поэты изображали кошек так 

возвышенно: примером, где в описании взаимо-

отношений человека и кота используется ирония 

и самоирония, можно назвать стихотворение 

С. Черного «Чуткая душа»: 

 

Сизо-дымчатый кот, 

Равнодушно-ленивый скот, 

Толстая муфта с глазами русалки, 

Чинно и валко 

Обошел всех, знакомых ему до ногтей, 

Обычных гостей… 

И вдруг, свернувши с дороги, 

Клубком по стене — 

Спираль волнистых движений, — 

Повернулся ко мне 

И прыгнул ко мне на колени. 

Я подумал в припадке амбиции: 

конечно, по интуиции 

Животное это 

во мне узнало поэта… 

Кот понял, что я одинок, 

Как кит в океане,… 

Hо кот, повернувши свой стан, 

вдруг мордой толкнулся в карман: 

Там лежало полтавское сало в пакете. 

Hет больше иллюзий на свете! [Черный, 1996, 

с. 303–304] 

 

Здесь автор, хоть и вполне добродушно, но и 

вполне отчетливо рисует портрет кота как доста-

точно примитивного существа, типичного жи-

вотного, для которого имеет значение только 

вкусная еда, о чем свидетельствует его сравнение 

с «толстой муфтой с глазами русалки». За иро-

ничным предположением автора, что кот узнал в 

нем поэта, почувствовал в нем одиночество, 

скрывается драма художника, так до конца и не 

понятого современниками. Но кот не оправдал 

надежд поэта, оказавшись банальным любителем 

полтавского сала, таким котом-обывателем, ко-

торому чужды понятия «творчество» и «поэзия». 

В эпоху «оттепели» «взаимоотношения» ху-

дожников с котами, а также с другими предста-

вителями мира животных получили дополни-

тельное развитие. 

Б. Ахмадулина публикует стихотворение 

«Два гепарда» – о живущих в зоосаде двух 

больших кошках, чья история любви может слу-

жить примером всем людям. 

 

Этот ад, этот сад, этот зоо — 

 там, где лебеди и зоосад, 

 на прицеле всеобщего взора  

два гепарда, обнявшись, лежат.  

 

Шерстью в шерсть, плотью в плоть проникая, 

 сердцем втиснувшись в сердце – века  

два гепарда лежат. О, какая,  

два гепарда, какая тоска! [Ахмадулина, 1998, 

с. 137] 

 

Зоосад здесь выступает в качестве такого 

вполне комфортабельного ада с лебедями, в ко-

тором звери, вырванные из привычной среды 

обитания, противопоставляют неволе свою лю-

бовь. 

 

Смотрит глаз в золотой, безвоздушный,  

равный глаз безысходной любви.. 

На потеху толпе простодушной  

обнялись и лежат, как легли. [Ахмадулина, 

1998, с. 137] 

 

Их крепкое объятие, их олимпийское равно-

душие к окружающему миру является образцом 

того сдержанного достоинства, которое нечасто 
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встретишь у людей, а также символом холодного 

презрения к «простодушной толпе», пришедшей 

поглазеть на заморскую диковинку. Любовь двух 

гепардов выступает и в качестве своеобразного 

щита против жестокого и несправедливого мира, 

и молчаливым вызовом тем обстоятельствам, 

которые нельзя изменить, но которые можно по-

стараться игнорировать. 

 

Прихожу ли я к ним, ухожу ли – 

не слабее с той давней поры  

их объятье густое, как джунгли,  

и сплошное, как камень горы.  

 

Обнялись – остальное неправда,  

ни утрат, ни оград, ни преград.  

Только так, только так, два гепарда,  

я-то знаю, гепард и гепард [Ахмадулина, 

1998, с. 137] 

 

Автор не скрывает своего восхищения боль-

шими кошками и признает, что такая модель по-

ведения – «только так!» – должна быть взята на 

вооружение людьми, желающими чувствовать 

себя внутренне свободными в условиях внешней 

несвободы. Кошка лучше человека – так недву-

смысленно можно прочитать посыл ахмадулин-

ского стихотворения. Мы тоже существуем в не-

воле, как и эти красивые животные, только не 

можем позволить себе их божественной незави-

симости.  

О том, что кошки во всех отношениях до-

стойнее человека, утверждал И. Бродский, всю 

свою жизнь декларировавший любовь к ним и не 

раз заявлявший, что в своей следующей жизни 

хотел бы быть котом. Хотя и в этой жизни поэт 

часто сравнивал себя с котом, полагая, что коша-

чье отношение к жизни самое правильное: «Я, 

как кот. Когда мне что-то нравится, я к этому 

принюхиваюсь и облизываюсь… Вот, смотрите, 

кот. Коту совершенно наплевать, существует ли 

общество «Память». Или отдел пропаганды в ЦК 

КПСС. Так же, впрочем, ему безразличен прези-

дент США, его наличие или отсутствие. Чем я 

хуже кота?» – сказал однажды  Иосиф Бродский.  

 Особенно трепетным у поэта было отноше-

ние к рыжим котам, он часто рисовал себя в этом 

образе, именно рыжего кота можно назвать alter-

ego поэта. Вот одно из «кошачьих» стихотворе-

ний Бродского на эту тему: 

 

Он был тощим, облезлым, рыжим, 

Грязь помоек его покрывала.  

Он скитался по ржавым крышам,  

А ночами сидел в подвалах.  

Он был старым и очень слабым,  

А морозы порой жестоки. 

У него замерзали лапы,  

Точно так же, как стынут ноги.  

Но его никогда не грели,  

Не ласкали и не кормили.  

Потому что его не жалели.  

Потому что его не любили. 

Потому что выпали зубы. 

Потому что в ушах нарывы.  

Почему некрасивых не любят? 

Кто-то должен любить некрасивых [Бродский, 

2017] 

 

Поэту было настолько комфортно идентифи-

цировать себя с котом, что это проявлялось в 

общении с довольно широким кругом знакомых. 

Б. Янгфельдт вспоминал: «Бродский был кошат-

ником. Под этим я имею в виду не только то, что 

он  всю жизнь окружал себя котами и кошками, 

но и то, что его «код общения» был под сильным 

влиянием кошачьих способов коммуникации. 

Мяуканье как способ коммуникации не ограни-

чивалось семейным кругом, а распространялось 

и на друзей и вообще на людей, к которым 

Иосиф питал симпатию. Он подходил сзади, ца-

рапал тебя когтём по плечу и говорил: «Мяу». 

Ожидалось, что ты ответишь тем же мурлыкань-

ем» [Янгфельдт, 2010]. 

Очевидно, что для Бродского отношение че-

ловека к кошкам являлось показателем качества 

человеческой личности. Известно о его весьма 

прохладном отношении к А. Вознесенскому, од-

нако при личной встрече в Нью-Йорке, когда 

речь зашла о кошках и выяснилось, что оба по-

эта – страстные почитатели этих животных, глаз 

Бродского, по воспоминаниям Вознесенского, 

«озарился нездешнею искрой», и, надо думать, 

он смягчил свое отношению к коллеге.  

А. Вознесенского можно по праву назвать 

главным кошатником литературы «оттепели». 

Еще в 1961 г., в одном из самых известных про-

изведений поэта, стихотворении «Антимиры» 

есть такие строки: 

 

«Зачем среди ночной поры встречаются анти-

миры?   

 Зачем они вдвоем сидят и в телевизоры гля-

дят?   

 Им не понять и пары фраз. Их первый раз – 

последний раз!   
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 Сидят, забывши про бонтон, ведь будут му-

читься потом!  

И уши красные горят, как будто бабочки си-

дят...   

 ...Знакомый лектор мне вчера  

сказал: «Антимиры? Мура!»   

 Я сплю, ворочаюсь спросонок,  

наверно, прав научный хмырь.   

 Мой кот, как радиоприемник,  

зеленым глазом ловит мир». [Вознесенский, 

2015, с. 106–107] 

Здесь Вознесенский совершенно блестяще до-

казывает преимущество кошачьего разума перед 

человеческим. Пока люди бессмысленно глядят в 

телевизор, пытаясь постичь ту искусственную 

реальность, которую формируют для них штат-

ные пропагандисты, кот, без всяких дополни-

тельных приспособлений, одним зеленым глазом 

общается напрямую со Вселенной без всяких 

посредников. Коты, в отличие от людей, пре-

красно различают подлинное и мнимое.  

Показательна история о появлении в передел-

кинском доме Вознесенского кошки Кус-кус, о 

которой шла речь в их разговоре с Бродским.  

Этот сюжет в изложении поэта вырастает до 

масштабов почти космической трагедии, но со 

счастливым концом: «Переделкинская 

трехшерстка мисс Кус-кус имела драматичную 

историю. Будучи котенком, она забралась на 

вершину мачтовой сосны и орала, не умея 

спуститься. Стояла зима. Это продолжалось двое 

суток. В темном небе вопил белый комок. Я 

попробовал залезть, но куда там! Позвал двух 

алкоголиков – безрезультатно. Наташа 

Пастернак вызвала пожарную команду, но даже 

те, с их „кошками“, не смогли забраться. Что 

делать?! Небо вопило над нами. Тогда я решил 

спилить сосну. Был риск, что ветви задавят 

котенка. Но когда все рухнуло, из-под ветвей 

грохнувшейся хвойной империи, как ни в чем не 

бывало, выскочила Кус-кус, не понимая, сколько 

бед она натворила. 

<…> Она и не представляет, что о ней шла 

беседа в Нью-Йорке с нобелевским лауреатом, 

кошатником, подобно Бодлеру, Эдгару По, 

Бальмонту и Хэму. И зрачок лауреата озарялся 

нездешней искрой» [Вознесенский, 1998, с. 113–

114]. 

Вознесенский сознательно выстраивает в ряд 

выдающихся художников, любителей кошек, 

словно лишний раз пытается заручиться их авто-

ритетной поддержкой в таком благородном деле 

как преклонение перед этими замечательными 

животными.  

Именно перу А. Вознесенского принадлежит 

самое пронзительное, самое глубокое стихотво-

рение о кошках «Реквием для кошки». 

 

Каждая кошка умрёт однажды, 

В бездну скатившись клубком из лукошка;  

Пускай девять жизней у них у каждой –  

Смерть не считается даже с кошкой... 

 

Не ежедневно – лишь однократно,  

Не понемножку и не понарошку –  

Бесповоротно и безвозвратно – 

Так умирает каждая кошка. [Вознесенский, 

2009] 

 

В этом тексте поэт фактически ставит знак 

равенства между  смертью кошки и человека. Не 

обесценивая человеческие страдания, он настаи-

вает, что перед лицом смерти не только все жи-

вые существа находятся в одинаковых условиях 

в каком-то метафизическом смысле, но что кош-

ки имеют такое же право на реквием, как и люди. 

Заключение 

Итак, кошки самых разных размеров и пород 

всегда составляли окружение классиков русской 

поэзии. Но если творцы далекого прошлого от-

носились к ним все же как к части животного 

мира, то наши современники часто воспринима-

ли котов не только как разумных, мыслящих су-

ществ, а как собеседников и  единомышленни-

ков,  и даже отдавали им должное как особям, 

причастным к неким тайнам мироздания. Все это 

в конечном итоге свидетельствует о смягчении 

человеческих нравов и гуманизации общества. 
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