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Аннотация. Работа посвящена анализу рассказа Ивана Бунина «Птицы небесные» (1927), первоначально 

появившемуся в печати под названием «Беден бес» (1909).  

В статье в отличие от ранее проводимых исследований внимание обращено не только на образ центрального 

героя повествования, нищего странника Луки, «птицы небесной», но и на образ «безымянного» персонажа 

студента Воронова. Прослежена «птичья» символика парных образов, именно в сопоставлении друг с другом 

эксплицирующих важнейшие грани каждого из характеров.  

Показано, что фольклорная образность и религиозная символика опосредуют не только характер 

странствующего нищего Луки (значение имени «свет»), выявляя его духовную, «небесную» сущность, но и 

эксплицируют особенности характера и портрета молодого героя-студента, героя медика и прагматика. Фамилия 

Воронов, происходящая от лексемы «ворон», птицы грозной и хищной, в русском фольклоре нередко связанной 

с нечистой силой, актуализирует аксиологические маркеры в поведении и восприятии суждений молодого 

барина-студента. «Безымянность» героя, которая нередко интерпретируется исследователями как 

собирательность характера, на самом деле оказывается нерелевантной для рассказа. Не имя собственное, но имя 

фамильное избирается Буниным для психологического портретирования героя, фамилия Воронов оказывается 

поэтологически значимой и семантически (символически) акцентированной в повествовании. 

В ходе анализа выявляются интертекстуальные связи и аллюзии, поддерживающие смысловой контекст 

рассказа Бунина, и устанавливаются значимые переклички с произведениями Л. Толстого, А. Чехова, 

М. Горького. Продемонстрировано, то позиция Бунина наиболее близка позиции Чехова и решительно 

антитетична позиции Горького, с его идеей «гордого человека». 

В работе затронут вопрос двух вариантов рассказа «Беден бес» / «Птицы небесные». Предложен вариант 

интерпретации одного и другого названия. 

Ключевые слова: И. Бунин; «Птицы небесные»; система образов; композиция; символика; фольклор; 

варианты 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of Ivan Bunin’s short story «Birds of Heaven» (1927), which 

originally appeared in print under the title «Poor is the Devil» (1909).  

In contrast to earlier research, the article focuses not only on the central character of the narrative, the wandering 

beggar Luke, the «bird of heaven», but also on the image of the «nameless» character of the student Voronov. The 

«bird» symbolism of the pair images is traced, explicating the most important aspects of each of the characters in their 

juxtaposition to one another. 

It is shown that folklore and religious imagery and symbolism mediate not only the character of the wandering 

beggar Luke («light»), revealing his spiritual, «heavenly» essence, but also explicate the features of the character and 

portrait of the young hero-student. The surname Voronov, derived from the lexeme «raven», a fearsome bird and often 

associated in folklore with evil spirits, actualizes axiological markers in the behavior and perception of the young 

master’s judgments. The «nameless» hero, often interpreted by researchers as a collective character, in fact turns out to 

be irrelevant to the story. It is not the first name, but the family name that Bunin chooses for the psychological portrayal 

of the hero; the surname Voronov turns out to be poetologically significant and semantically (symbolically) accentuated 

in the narrative. 

The analysis reveals intertextual connections and allusions that support the semantic context of Bunin’s story, and 

establishes significant references to the works of L. Tolstoy, A. Chekhov, M. Gorky. It is demonstrated that Bunin's 

position is closest to that of Chekhov and decisively antithetical to that of Gorky, with his idea of the «proud man.  

The article touches upon the issue of two versions of the story «Poor Is the Devil» / «Birds of Heaven». The authors 

propose an interpretation of both the titles. 

Key words: I. Bunin; «Birds of Heaven»; image system; composition; symbolism; folklore; variants 
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Введение 

Постановка вопроса и выдвижение гипоте-

зы. Среди произведений Ивана Бунина, в целом 

достаточно хорошо отрефлексированных крити-

кой, рассказ «Птицы небесные» один из немно-

гих, который практически не привлекал внима-

ния исследователей. Среди тех, кто вскользь ка-

сался текста «Птиц небесных», можно назвать 

имена А. Нинова [Нинов, 1964], Е. Полтавец 

[Полтавец, 2015], К. Галай [Галай, 2014], 

А. Боловиной [Боловина, 2015], И. Гнездилова и 

В. Яковлевой [Гнездилов, 2021]. Но и эти иссле-

дователи в основном сосредоточивали внимание 

лишь на отдельных аспектах анализа – в частно-

сти, на образе птиц в прозе Бунина. Целостному 

анализу рассказ «Птицы небесные» прежде не 

подвергался, однако и этот текст несет на себе 

печать своеобразия художественного мировоз-

зрения и особой творческой манеры, которые 

отличают прозу Бунина. 

Цель статьи – отказаться от одностороннего 

восприятия рассказа Бунина «Птицы небесные» 

и предложить новые интерпретации текста, 

включив в поле исследования образ не только 

странника Луки, но молодого студента-медика, 

показать взаимозависимость характеров персо-

нажей, актуализированную в том числе на 

уровне «птичьей» символики, заданной русским 

фольклором. 

Методы исследования. В работе исследуют-

ся основные семантико-поэтологические особен-
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ности текста, что предполагает проведение ком-

плексного филологического анализа с точки зре-

ния тематико-мотивного и образно-

символического единства, интерпретации хроно-

топического содержания, выявления особенно-

стей вариативной композиционной структуры, 

выделения значимых интертекстуальных пла-

стов. Целостный подход, предложенный в статье, 

позволяет открыть новые грани творческого 

своеобразия рассказа И. Бунина и объяснить 

причины обращения художника к отечественно-

му фольклору. 

История вопроса. Рассказ Ивана Бунина, из-

вестный сегодня под названием «Птицы небес-

ные», появился в конце 1909 году в сборнике 

«Знание» (кн. 27) под заглавием «Беден бес». 

Изменение в титульный заголовок было внесено 

Буниным позже, уже в 1927 году, когда рассказ 

был частично переделан и в новой редакции 

опубликован в парижской газете «Возрождение» 

(№ 599, 22 января). 

Сразу следует заметить, что при република-

ции в Париже текст рассказа подвергся серьез-

ной переработке [ср.: Бунин, 1965, с. 523]: из не-

го была исключена так называемая «третья» 

часть, достаточно большая и важная, заключи-

тельная, во многом смещавшая смысловые ак-

центы наррации. Однако прежде, чем сравнить 

рассказовые варианты, обратимся к тому тексту 

рассказа «Птицы небесные», который сегодня 

признан каноническим.  

Основная часть 

Перитекстуальные особенности рассказа. 

Несомненно, что прежде всего внимание привле-

кают перитекстуальные особенности рассказа – в 

частности его название. Если первоначальный 

заголовок «Беден бес» представлял собой усе-

ченную простонародную паремическую формулу 

«Беден бес – на нем креста нет» [Даль, 2004, 

с. 31], то название «Птицы небесные» изначаль-

но порождает аллюзию к Библии. Просвещенно-

му читателю (особенно современнику Бунина) 

было очевидно, что в заголовочную позицию по-

пала библейская цитата, почерпнутая из Еванге-

лия от Матфея: «Взгляните на птиц небесных: 

они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и 

Отец ваш небесный питает их» (Мтф. 6: 26). В 

приведенной цитате из Библии птицы небесные 

становятся примером того, что в мире, согласно 

предназначению Божьему, каждый живет и тру-

дится по-своему. И хотя птицы небесные не спо-

собны ни сеять, ни жать, ни собирать урожай, но 

они красиво поют и радуют окружающих и по-

тому Отцом Небесным они любимы, как и любое 

из Его творений.  

Смена названия с очевидностью влечет за со-

бой коррекцию идейного ракурса рассказа – биб-

лейский претекст метафоризирует содержание и 

заставляет искать в нем символические смыслы, 

образы и мотивы. Несомненно, первыми в этом 

образно-символическом ряду оказывается образ 

птиц (птиц небесных). 

Образно-символическая система рассказа. 

На первый взгляд кажется, что образ птиц 

небесных связан исключительно с образом нище-

го и убогого странника Луки, о чем, как правило, 

и пишут современные исследователи [Боловина, 

2015; Полтавец, 2015]. Герой-богомолец холод-

ным зимним вечером бредет по заснеженной до-

роге в Знаменский монастырь, чтобы найти там 

приют и ночлег, но замерзает по пути, не достиг-

нув цели («на знаменской дороге лежит в снегу 

мертвое тело» [Бунин, 1965, с. 345]). Образ 

«птиц небесных», несомненно, ориентирован на 

восприятие судьбы нищего больного странника, 

по сути юродивого («дурачок», «бродяга по свя-

тым местам» [Бунин, 1965, с. 340]), и его бес-

смертной души, безвременно взлетевшей к 

небесным высям. Образ душа-птица традицио-

нен как в целом для мировой литературы, так и 

для русской ментальности и русского фольклора 

в частности. 

Образ богоугодного странствующего нищего 

со всей очевидностью несет на себе отсвет биб-

лейской мифологемы «птицы небесные». Его 

образ маркирован рядом характерологических 

черт и семантически значимых признаков. 

Прежде всего имя героя – Лука («Звать-то? Звали 

Лукой...» [Бунин, 1965, с. 343]).  

Во-первых, имя Лука означает «свет» [Тихо-

нов, 1995, с. 224], что напрямую связано с его 

«небесной» сущностью (как известно, в ХIХ веке 

значение имени обязательно учитывалось при 

крестинах и считалось, что оно осеняет весь 

жизненный путь его носителя) [Булгаков, 1958; 

Лосев, 1990; Доброхотов, 1996]. Не меньшую 

значимость имя героя несет и в литературном 

произведении [Степанов, 1985; Тименчик, 1992; 

Тумаркина, 1988; Кормилов, 1985; Карпенко, 

1986; и др.]. По утверждению Ю. Тынянова, «в 

художественном произведении нет неговорящих 

имен» и «„говорят” имена по-разному» [Тыня-

нов, 1977, с. 254]. 

Во-вторых, несомненно, при возникновении в 

тексте рассказа «Птицы небесные» имени героя 
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Лука естественным образом в сознании актуали-

зируется и имя евангелиста Луки. То есть имя 

героя оказывается по-тыняновски «говорящим», 

«по-разному» говорящим и своими различными 

гранями связанным с библейскими мотивами и 

ассоциациями.  

Внешний облик героя, бредущего по дороге, 

нищего и убогого, больного и сирого, моделиру-

ет образ «бродяги по святым местам» [Бунин, 

1965, с. 340], пилигрима, ранее уже появлявший-

ся в стихах Бунина («Пилигрим», 1908). Семан-

тически значимым при этом оказывается сам тип 

организации наррации – т. н. «путевой» сюжет, 

изображение героя-странника, героя-путника, 

идущего по дороге (дороге в Знаменское и – ши-

ре – дороге его жизни). Как известно, герой-

странник, герой-путешественник – один из са-

мых знаменательных типов литературного пер-

сонажа в русской прозе ХIХ века [Степанов, 

2001, с. 181–210] (без сомнения, и в произведе-

ниях Бунина [см. об этом: Богданова, 2021]). 

Ряд эпитетов, которые обрисовывают портрет 

странника Луки, показателен: «зипунишка» «ста-

рый» и «заплатанный», «костыль», «самодельная 

шапка с наушниками и назатыльником, мехом 

внутрь», «склоненная голова», «бледное и измож-

денное, простое и печальное» лицо [Бунин, 1965, 

с. 340–341]. Буниным создается узнаваемый образ 

странника-пилигрима, весьма типичный для лите-

ратурных проекций. Использование уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов («зипунишка») 

придает портрету странника еще более щемящую 

«малость» и «мелкость» – «маленький челове-

чек», именно так изначально номинирован герой. 

Можно предположить, что подобным определе-

нием Бунин словно бы встраивает образ Луки в 

ряд «маленьких людей» русской классической 

литературы – «маленьких героев» А. Пушкина, 

Н. Гоголя, Ф. Достоевского и др. 

Малость героя дополняет физическое состоя-

ние, которое избирает Бунин для его портрети-

рования (болезнь): «По вытянутой шее и скло-

ненной голове, по тому, как он отставил костыль, 

опершись на него обеими руками, видно было, 

что кашель затяжной, мучительный» [Бунин, 

1965, с. 340–341]. «Святой бродяга» тяжело бо-

лен и почти лишен сил. Неслучайна мысль вто-

рого героя рассказа «Птицы небесные» при 

взгляде на Луку: «…ноги тонки и слабы, онучи 

тонки и стары, лапти разбиты, велики… И как 

это он ухитряется ходить по такому морозу?» 

[Бунин, 1965, с. 341]. Почти точный повтор – 

«тонки и слабы», «тонки и стары» – истончает 

связь этого героя с миром, усиливает впечатле-

ние его уже почти ощутимой надмирности. 

Исследователи правы, когда проецируют об-

раз «птиц небесных» на образ бунинского Луки, 

чья душа, подобно птицам, взлетела к небу. 

Между тем образ «птиц небесных» связан не 

только с образом странника, но и (как это ни 

странно на первый взгляд) с образом героя-

студента. Примечательно, что фамилия второго 

героя, студента, «по-птичьи» характерологична – 

персонаж-студент носит фамилию Воронов. 

Можно предположить, что «птичья» фамилия, 

которой наделяет автор героя, не случайна, но 

семантически значима и выбрана для него пред-

намеренно. 

Как известно, в славянском фольклоре образ 

ворона отчетливо маркирован и сопровождается 

самыми «тяжелыми» характеристиками. По 

народным представлениям, ворон причастен 

«нечистой силе», он связан с загробным миром, с 

миром мёртвых. Уже только чёрный окрас опе-

рения ворона наводит на «черные» мысли, за-

ставляет видеть в его образе некую зловещую 

сущность. В народе ворона всегда почитали за 

ум, разумение, мудрость, но в фольклорных 

сказках ворон олицетворяет темные силы, неред-

ко выступает вестником несчастий или близкой 

смерти. Ворон, как правило, оказывается в свите 

Бабы-яги, Кощея и прочей нечисти. В крике во-

рона народ слышит слово «смерть». Значение 

образа-символа многозначно и многогранно, но в 

основном и главном образ ворона вбирает в себя 

семантику отрицательно-негативную, зловещую 

и пугающую [Иллюстрированная энциклопедия 

символов, 2003, с. 184–186]. 

Учитывая «темную» этимологию образа во-

рона, нетрудно понять, что в рассказе «Птицы 

небесные» фамилия героя Воронов имплицитно 

должна сформировать противостояние, марки-

рующее (взаимо)отношения странника Луки и 

студента. 

На первый взгляд кажется, что студент сочув-

ствует страннику Луке, кажется, он готов помочь 

«божьему человечку», предлагает ему полтин-

ник, тревожится о его судьбе зимней вьюжной 

ночью. Между тем очевидно и другое – студенту 

Воронову малосимпатичен нищий странник, он 

не верит ему, первоначально видит в нем лукаво-

го обманщика, наделяет Луку самыми обидными 

определениями-характеристиками.  

Как ни странно, позиции героев в рассказе ис-

ходно противоположны: Бунин как будто бы 

«сближает» героев (по сюжету студент прибли-
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жается к нищему, стоящему на мосту; позже до-

гоняет его на дороге), но подспудно автор «раз-

водит» их, не акцентируя на этом особого вни-

мания. Уже в пейзажной картине, открывающей 

рассказ, прозаик противопоставляет «сторону» 

Воронова и «сторону» Луки. «…оконца изб и 

кресты церкви на противоположной воронов-

ской стороне еще горели лучистым золотом» 

[Бунин, 1965, с. 340]. В пейзаже изначально ощу-

тимо противоположение – «вороновской сторо-

ны», темной, теневой, холодной («темнели сос-

ны палисадника», «дым из труб дома поднимал-

ся в чистое <…> небо», «черная, густая зелень 

елок в вороновском палисаднике», «мертвеющие 

сизые крыши усадьбы» [Бунин, 1965, с. 340, 

342]), и «лучистого золота» церкви, куда направ-

ляется Лука-свет, лучистого «горения» и тепла. 

(NB: на стороне Луки сельские дома с оконца-

ми – форма слова и его уменьшительный суф-

фикс порождают ощущение теплоты и уюта, ав-

торской симпатии и нежности к этой «стороне»). 

В отличие от Луки, молодой герой рассказа не 

имеет имени собственного, он безымянен – он 

представлен как студент Воронов [Бунин, 1965, 

с. 340]. Антропомастика в данном случае словно 

бы внешняя, сторонняя, ослабленная. Личност-

ное начало, могущее быть обретенным персона-

жем посредством его персонального имени, рас-

тушевывается или даже обнуляется. Есть соци-

альный статус, есть фамилия, но нет имени соб-

ственного. 

Может показаться, что социальный статус 

«студент» имеет положительную аксиологию.  

«– Я вот на доктора учусь, доктором, значит, 

буду... Понимаешь? 

– Дело хорошее... Как не понимать...» [Бунин, 

1965, с. 342]. 

Оценка добросердечного Луки – дело хоро-

шее. Однако применительно к безымянному пер-

сонажу последнее утверждение либо нивелиру-

ется, либо вызывает сомнение. Герой-доктор, 

казалось бы, должный сочувствовать больным 

людям, исходно не верит страннику, подозревает 

его в обмане: 

«Студент сбежал к мосту, – он [Лука] все 

кашлял. <…> видно было, что кашель затяжной, 

мучительный. Но, должно быть, притворный: 

верно, что был дурачок, бродяга по святым ме-

стам, и, верно, он заметил барина…» [Бунин, 

1965, с. 340]. 

Герою-студенту представляется, что кашель 

Луки вызван не хворью, а желанием получить от 

барина монету, искусственно и искусно вызвать 

барское сочувствие демонстрацией болезни, 

кашля. Причем Бунин так описывает мысли сту-

дента Воронова, что читателю-реципиенту оче-

видно: будущий доктор нисколько не сомневает-

ся в своем представлении о лукавом нищем. Не-

случайны вводные слова «верно», повторенные 

дважды и настойчиво. Герой-студент словно бы 

уверяет себя в этом суждении – «верно», «вер-

но» [Бунин, 1965, с. 340]. Нельзя сомневаться, 

что для тонкого стилиста Бунина выбор именно 

этого вводного слова концептуально значим: 

вместо «сомнительных» вероятно, возможно как 

синоним и заместитель используется «утверди-

тельное» верно. 

Примечательно, как мысленно именует (то 

есть характеризует) студент нищего странника. В 

несобственно-прямой речи (от автора) он видит-

ся герою «маленьким человечком», чуть позже 

он назван героем «дурачком», а к концу рассказа 

и еще более грубо и жестко – «дикарем» [Бунин, 

1965, с. 344] и «чертом» [Бунин, 1965, с. 345]. В 

последнем случае речь, несомненно, идет о меж-

дометном восклицании («Замерзнет, черт!» – с 

сердцем подумал студент про нищего [Бунин, 

1965, с. 345]), но Бунин ставит лексему «черт» в 

такую позицию, что она легко проецируется и на 

образ Луки-героя. Любой поступок и суждение 

Луки вызывают однозначно негативную реакцию 

студента-барина: «Глупо, – сказал он» [Бунин, 

1965, с. 342]. 

Противоположна и поведенческая доминанта 

героев. Если настрой и поведение студента Во-

ронова отличаются «бодростью», заметим: «де-

ланной бодростью» [Бунин, 1965, с. 341]: герой 

«сбежал…», «крикнул…» [Бунин, 1965, с. 340], 

то Лука, наоборот, медлителен и спокоен: 

«…медленно побрел…»; «Черные глазки глядели 

со странным спокойствием» [Бунин, 1965, 

с. 341].  

Весь облик нищего богомольца Луки необы-

чен для студента Воронова. Автор трижды (че-

тырежды) повторяет: «Необычна была <…> ак-

куратность, с которой лежали мешки за его спи-

ной. Необычен и зипунишка, старый, но тща-

тельно заплатанный. И уже совсем необычно бы-

ло лицо…» [Бунин, 1965, с. 341]. И необычность 

героя для молодого барина видится ему именно в 

том спокойствии и той простоте, с которыми го-

ворил, двигался, ощущал себя Лука. Казалось, 

что всё в нем «неожиданно просто» [Бунин, 

1965, с. 341]. 

Поведенческий код героя-студента. Приме-

чательно, что герой студент у Бунина полон во-
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просов. С одной стороны, может показаться, что 

это психологический признак молодости, кото-

рый придает автор образу юного барина, демон-

стрируя его желание все (у)знать. Вся речь моло-

дого персонажа исполнена (перенасыщена) во-

просами: «Застыл, старик? <…> Дальний? <…> 

Давно удушье-то? <…> Селитру не жег? <…> А 

ночевать-то где ноне будешь? <…>» (и др.) [Бу-

нин, 1965, с. 340–342]. Однако, с другой сторо-

ны, обилие вопросов студента несет в себе и 

иные смысловые коннотации: вопросы становят-

ся признаком незнания и неопытности молодого 

человека. Его неумения разбираться в людях, в 

ситуации, в жизни. Последнее выразительно по-

казано в восприятии студентом внешности Луки: 

он для него то «старик», то «подросток лет под 

сорок», то «дядя» [Бунин, 1965, с. 341]. Или в 

эпизоде, когда студент советует нищему исполь-

зовать от кашля селитру: нищий внешне как буд-

то бы покорно соглашается с будущим доктором 

(«Это можно. Деньги не велики» [Бунин, 1965, 

с. 342]), но при этом «не придав, видимо, ни ма-

лейшего значения селитре» [Бунин, 1965, с. 342]. 

Бунин не объясняет причину невнимания стран-

ника к совету студента, но за его равнодушием 

ощутим и опыт жизни (вероятно, он уже многое 

перепробовал в своей жизни), а, может быть, по-

нимание неизбежности собственной обреченно-

сти. В любом случае за спокойной реакцией Лу-

ки ощутим некий жизненный опыт, которого у 

студента явно нет. Опыт жизни противопостав-

лен лекционному знанию, причем у Бунина явно 

не в пользу последнего. Заметим, натуральный 

перец, который в борьбе с кашлем использовал 

Лука, противопоставляется Буниным химиче-

ской селитре, рекомендованной студентом-

медиком. 

Всякий раз задавая страннику вопрос, молодой 

человек внутренне уже предполагает, каким будет 

ответ. Однако каждый раз он обманывается.  

Видя «тонкую» и «плохую» «одежу» нищего, 

студент спрашивает, озяб ли странник, и полага-

ет, что ответ будет «да». Однако ответ другой. 

«Нет, – ответил он <…> Застыть не застыл...» 

[Бунин, 1965, с. 341]. 

Слыша, что нищий бредет в далекое Знамен-

ское, студент удивляется: «Но ведь ты туда к 

свету со своей ходьбой придешь!» (NB: !). «Мне 

спешить некуда, – ответил нищий и так просто, 

что студент слегка смешался» [Бунин, 1965, 

с. 342]. 

На вопрос: «Побор в мешках-то?» – «святой 

бродяга» несогласно восклицает: «Ну, побор! 

[= нет] Добришко...» [Бунин, 1965, с. 342].  

Позиции героев ни в едином «вопросе» не 

совпадают. 

Даже в ситуации «одаривания» нищего («Ну-

ка вот тебе полтинничек» [Бунин, 1965, с. 343]) 

герой барин ожидает иной реакции: «Студент 

ждал великой радости, но поблагодарил нищий 

довольно спокойно <…>» [Бунин, 1965, с. 343]. 

Молодой герой-студент, как ему кажется, зна-

ет практически все: что лучше, что хуже, что 

дальше, что ближе, что полезнее, что глупее. Он 

легко подразделяет мир (= жизнь) на разные и 

четко очерченные половинки. Тогда как стран-

ник Лука принимает жизнь всецело, во всех ее 

проявлениях. Холод, нищета, дальняя дорога, 

болезнь не пугают его. Он готов к любому исхо-

ду: «Ночевать везде можно...» [Бунин, 1965, 

с. 342]. 

Фразеологический пласт рассказа. Жизнен-

ный опыт и жизненные наблюдения Луки кри-

сталлизуются в его речи посредством фразеоло-

гических оборотов, паремических формул. Муд-

рость общенародная становится его собственной 

мудростью, вековые знания народа – его личным 

знанием. 

Суждения Луки не просто лаконичны, но 

афористичны, мудры и смыслоемки: 

«И замерзнешь, не откажешься»;  

«Смерть, брат, она как солнце, глазами на нее 

не глянешь. А найдет – везде»; 

«Да и помирать-то не десять раз, а всего 

один» [Бунин, 1965, с. 343]. 

Бунин использует известные народные посло-

вицы, зафиксированные (в том числе) в словаре 

В. И. Даля, и вкладывает их в уста героя-

странника, тем самым придавая им речевую про-

стоту и некоторую спонтанность. Герой Лука 

словно бы сам (по)рождает афоризмы, сам гене-

рирует народную мудрость, становясь аккумуля-

тором мудрости всего русского народа [Даль, 

2004, с. 152, 230]. 

Пожалуй, центральной (и ключевой для рас-

сказа) мудростью, которой делится со студентом 

Лука, становится суждение: «Беден только бес, 

на нем креста нет» [Бунин, 1965, с. 343]. В тепе-

решнем «каноническом» тексте эта фраза звучит 

дважды. Но, если вспомнить, что усеченная 

форма этого афоризма стояла в заглавии рассказа 

при публикации 1909 года, то является триада – 

заметим, тоже фольклорный маркер. Троекрат-

ность формулы (как в русских народных сказках) 
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эксплицирует ее константность, словно бы под-

тверждает ее правоту и справедливость. 

В тексте рассказа герой Лука произносит фра-

зу «Беден только бес, на нем креста нет» два-

жды: вначале, когда студент предлагает ему дать 

денег: «Слушай, – сказал студент, – пойдем к 

нам. Я бы тебе деньжонок дал...» [Бунин, 1965, 

с. 342]. Во второй раз, когда студенту кажется, 

что в заплечном мешке странника хранится «по-

бор» (милостыня, дары). Студент ориентирован 

на материальное – ему кажется, что в вещном 

(«деньжонки», «побор») заключено спасение от 

несчастий, осчастливливание Луки. 

Однако, по глубоко верующему Бунину, че-

ловек живет (должен жить) верой в Бога, в опоре 

не на материальные ценности, но на духовные 

богатства. Потому беден и несчастен бес, по-

скольку он не крещен, «на нем креста нет». И 

хотя впрямую Бунин не упрекает героя-студента 

в склонности к материальному (или химическо-

му – селитра), но дважды произнесенная истина 

бросает отсвет и на персонажа-студента, буду-

щего врача, героя-материалиста. Некое бесов-

ское начало имплицитно проступает и в образе 

молодого героя-студента. 

В ходе сюжетного развития рассказа, в кон-

тексте диалога-размышлений героев о вере, о 

материальном и духовном, в рассказовой нарра-

ции возникает центральный образ текста – образ 

«птиц небесных». 

Удивленный речами Луки («Студент с удив-

лением взглянул в лицо нищего» [Бунин, 1965, 

с. 344]) молодой герой задает очередной вопрос 

страннику: «Живешь, как птицы небесные?» 

[Бунин, 1965, с. 344]. И ответ героя снова «сму-

щает» и «удивляет» студента: «А что ж птицы 

небесные? Птицы-звери всякие, они, брат, о раях 

не думают, замерзнуть не боятся» [Бунин, 1965, 

с. 344].  

Как видно, философия героя (над которой 

внутренне иронизирует студент) состоит в том, 

чтобы верить в Бога – «В Бога нет того создания, 

чтоб не верило, – твердо сказал он» [Бунин, 1965, 

с. 344]. Верить в Бога и полагаться на его волю 

(«чтобы Бог дал благополучную дорогу» [Бунин, 

1965, с. 344]) – таков жизненный закон странни-

ка, залог его душевного покоя и уверенности в 

будущем (каким бы оно ни было). Как показыва-

ет Бунин, в сознании Луки народная мудрость, 

проверенная веками, срастается с прочными хри-

стианскими догмами и обеспечивает герою зна-

ние о «царствии Божием внутри нас», дарует ему 

близость мироощущению «птиц небесных». 

Семантика финала рассказа. Между тем 

одним только противопоставлением героев рас-

сказ Бунина не заканчивается. Финал рассказа 

трагичен, причем двойственно трагичен. 

Завершается «канонический» текст бунинско-

го рассказа не выходом героев в сферы «птичьи-

небесные», но совершенно иными горизонтами, 

другими значимо актуальными символами. За-

ключительную часть рассказа «Птицы небесные» 

составляет подробно-детальное описание мира 

студента, его интересов и увлечений. Оказав-

шись после расставания с Лукой в поместье и 

оставшись один, как замечает Бунин, студент «с 

вечера читал Юнга» [Бунин, 1965, с. 344]. При 

взгляде на ночное небо герой-студент видел не 

«свет Божий» [Бунин, 1965, с. 344], а рассматри-

вал созвездия Близнецов, «зерна Волопаса», 

«треугольником дрожащего расплавленного зо-

лота висе[вшую] там Венеру» [Бунин, 1965, 

с. 345]. Материальный мир студента смотрел на 

него с небес не глазами Господа, но пугающими, 

широко «раскинутыми, кровавыми глазами» 

планет Арктура и Марса. 

В беседе со странником сравнив его с «птицей 

небесной», теперь в доме, вспоминая нищего, 

студент грубо и жестоко называет его «дикарем» 

и (почти) «чертом». Более того, в удаленной из 

текста финальной части рассказа (но оставав-

шейся в составе рассказа до 1927 года) герой-

студент даже собирался написать рассказ об уви-

денном им нищем бродяге: «Хотелось написать 

рассказ… <…> Хотелось озаглавить зло и резко: 

„Дикари”» [Бунин, 1965, с. 469]. Герой-студент 

раздражен непросвещенностью и глупостью 

(«глупо») богомольца. 

В заключительной части рассказа становится 

особенно очевидно, что если простой и убогий 

нищий у Бунина имплицитно сравнивается с 

«птицей небесной», то материалистически 

настроенный герой-студент соотносится с пуга-

ющей «темной» птицей вороном, с предвестием 

беды, несчастия, смерти. Именно так и происхо-

дит в рассказе – материализм и прагматизм сту-

дента-медика Воронова не спасли Луку («свет») 

от смерти. Единственное, на что готов был сту-

дент, – по-вороньи «накаркать»: «Да ведь за-

мерзнешь!» [Бунин, 1965, с. 343] и «Да скажи, 

как поминать тебя» [Бунин, 1965, с. 343]. Его 

знание оказалось не пророчески дружеским, то-

варищеским, обнадеживающим, спасительным, 

но прогностически, диагностически угрожаю-

щим и неизбежным. 
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Примечательна и последняя фраза, которая 

завершает рассказ: «…мать и кучер в один голос 

крикнули ему, что на знаменской дороге лежит в 

снегу мертвое тело» [Бунин, 1965, с. 345]. Если в 

начале рассказа Лука воспринимался героем как 

«маленький человечек», если позже в его глазах 

он становился «еще меньше» [Бунин, 1965, 

с. 344], то к финалу рассказа от Луки-света в 

восприятии студента ничего не осталось, только 

тело. Бунин показал: его герой, студент-медик, и 

после встречи со «светлым» Лукой не прикос-

нулся к пониманию «птиц небесных», не сумел 

научиться различать «крестом простертые кры-

лья» [Бунин, 1965, с. 343] мельницы-ветряка или 

божьего человека-странника. Забота о нищем и 

медицинские рекомендации были демонстрацией 

собственной просвещенности молодого героя, 

экспликаций его мнимого «ученого» статуса и 

требующего уважения высокомерия – по сути 

пестуемой им модной «сверхчеловечности». 

Интертекстуальные проекции рассказа. 

Последнее утверждение подводит к еще одному 

ракурса анализа рассказа Бунина «Птицы небес-

ные» – к проблеме интертекстуальных аллюзий, 

литературных отсылок и связей, которые про-

ступают в бунинском (под)тексте. Так, можно 

заметить, что в ходе прочтения «короткого» рас-

сказа Бунина возникают ощутимо емкие литера-

турные проекции, среди которых в первую оче-

редь (как минимум) апелляции к творчеству 

Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького. 

О связях Бунина и Л. Толстого довольно по-

дробно писала Е. Ю. Полтавец в статье «Лев 

Толстой и Иван Бунин – „птицы небесные” рус-

ской литературы (оринитосемантика: код и кон-

текст)» [Полтавец, 2015], правда, акцент был 

сделан преимущественно на образах птиц в про-

зе Толстого и Бунина. Нам же представляется, 

что главным ракурсом сопоставления должен 

быть избран герой, а именно – студент. 

При знакомстве с текстом бунинского расска-

за номинация «студент» привлекает особое вни-

мание. Бунин не называет героя «молодым бари-

ном», каковым он является, не дает ему имени 

собственного, но представляет как студента Во-

ронова [Бунин, 1965, с. 340]. На первый план ав-

тором выдвинут социальный статус персонажа и 

зафиксирован однозначно и четко. Многократное 

повторение именования «студент» усиливает 

первоначальное впечатление. 

Напомним, что горячо почитавший писателя и 

сердечно любивший человека А. П. Чехова, Бу-

нин, несомненно, хорошо знал творчество писа-

теля-современника, в том числе (с очевидность) 

и чеховский рассказ «Студент» (1894), некото-

рыми исследователями признанный как «самый 

толстовский рассказ Чехова» [Богданова, 2021, 

с. 5–42]. В современном прочтении основным 

содержанием рассказа Чехова признана не идея 

«духовного перерождения героя», о которой пи-

сали и пишут практически все чеховеды [Измай-

лов, 2003; Катаев, 2008; Чудаков, 1986; Тюпа, 

1989; Есаулов, 2017; Злочевская. 2001; и др.], но 

идея развенчания поверхностной зависимости от 

Библии, показного и театрального богопочита-

ния, самолюбования в проециях библейских ис-

торий, увлеченная игра в толстовство [Богдано-

ва, 2019, с. 331–356]. Фактически Чехов выстра-

ивает весь текст рассказа «уж очень по-

богословски», очень в писательской манере «ве-

ликого старца» и действительно может быть вос-

принят не подражанием, а мастерским творче-

ским спором с Львом Толстым [Богданова, 2019, 

с. 340–351]. 

В представлении Чехова его герой-студент не 

искренне погружен в древнюю историю событий 

Святой Пятницы, но «рисуется», играет перед 

нищими необразованными женщинами, встре-

ченными им на пути холодным вечером. Вся 

внутренняя речь студента свидетельствует об 

ожидании желаемого производимого эффекта 

как перед «двумя вдовами», так и перед самим 

собой. 

Выше было показано, что и в рассказе Бунина 

«мучительные» переживания молодого барина о 

судьбе нищего странника Луки не глубоки. В 

финале они особенно активно перемежаются 

сторонними отвлекающими сведениями, в том 

числе упоминанием Юнга (почти позой молодого 

студента), увлеченным рассматриванием звезд-

ного неба и страстным поиском узнанных небес-

ных планет. Вся заключительная часть бунин-

ского рассказа (его канонического варианта) 

ориентирована не на нищего, не на судьбу 

странника, но на самого героя. Упоминание «те-

ла» на зимней дороге становится в череде впе-

чатлений центрального персонажа почти случай-

ным, значимым, но далеко не главным. Купиро-

ванная «третья часть» первоначального текста 

рассказа «Беден бес» свидетельствует именно об 

этом – известие о смерти нищего странника не 

вызывает сочувствия молодого героя-студента, 

только еще больше раздражает его, убеждает в 

его декларированной правоте и, как следствие, 

правомерности аксиологического определения, 
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данного им страннику Луке, – «дикарь» [Бунин, 

1965, с. 345]. 

Душевная черствость словно бы унаследована 

бунинским студентом от студента чеховского. 

Желание покрасоваться перед сирыми и убогими 

демонстрируют оба героя, внутренне оставаясь 

равнодушными к их судьбам. Желание героя 

написать книгу – в исключенной в 1927 году 

«третьей части» рассказа – связано не с возмож-

ным (и «затекстово» ожидаемым) уважением и 

преклонением перед стоической судьбой просто-

го русского человека, но с намерением развен-

чать его «глупость», «дикость», непросвещен-

ность. Душевные (и духовные) устремления Лу-

ки, простота и непритязательность этой «птицы 

небесной» никак не трогают героя-студента, не 

порождают желания написать о них, задуматься 

об их природе. В центре мира студента-медика – 

не люди, не Бог, но он сам, его прикладное зна-

ние и материалистическое мировидение. 

В связи с интертекстуальными проекциями 

примечателен и тот факт, что героя-странника 

Бунина зовут Лука. Напомним, что к моменту 

создания «Птиц небесных» уже была написана 

активно популярная пьеса М. Горького «На дне» 

(1903) с героем-странником Лукой, задуманная и 

воплощенная практически в тот самый период, 

когда в Крыму невдалеке от Чехова проживал и 

Бунин. В Петербурге Бунин активно сотрудничал 

с Горьким, в частности, участвовал в его книж-

ном издании «Знание», однако отзывы о челове-

ке и писателе Горьком Бунин оставил весьма не-

лицеприятные. Можно предположить, что после 

создания пьесы «На дне» не только Чехов [Бог-

данова, 2019, с. 533–580], но и Бунин (в Крыму 

или позднее) участвовал в обсуждении текста 

«картин» и, подобно Чехову, вряд ли разделял 

воплощенные в них идеалы Горького.  

В те годы Горький неизменно возвращался к 

рефлексии на одну и ту же – онтологическую – 

тему, неустанно питался принципами своей ран-

ней романтической парадигмы, стремясь литера-

турой (творчеством) внедриться в «живую» 

жизнь, при этом проповедуя идеалы беспредмет-

но-абстрактного философского знания – напри-

мер, как в «На дне»: (I) пещера Платона (недоче-

ловеки)  (II) христианство (Лука-свет)  

(III) гордый человек (сверхчеловек Ницше) [Бог-

данова, 2019, с. 533–580]. 

Постницшеанский «Гордый Человек» Горько-

го [Богданова, 2019, с. 550–569], впервые выве-

денный в его «босяцких» рассказах, в растуше-

ванном виде (образы Пепла и Сатина) присут-

ствовал и в пьесе «На дне», становясь тем умо-

зрительным идеалом, к которому взывал тогда 

писатель-буревестник. Низвергнутый Чеховым в 

образе «вечного студента» Пети Трофимова в 

«Вишневом саде» [Богданова, 2019, с. 463–510], 

тот же около-горьковский тип возник и на стра-

ницах бунинского рассказа. Непоименованный 

студент Воронов стал бунинским вариантом 

горьковского «гордого человека», не сумевшего 

проникнуться христианскими и народными – 

общечеловеческими – идеалами, не способного 

философски (или хотя бы глубинно) осмыслить 

простоту и «дикость» «птиц небесных». Студент 

Воронов вобрал в себя отсветы птичьей симво-

лики Горького и стал продолжением переосмыс-

ленного Чеховым «вечного студента» медика 

Пети Трофимова.  

Структурные сдвиги в композиции расска-

за. Наконец, рефлексии заслуживает структурно-

композиционная переработка, предпринятая Бу-

ниным в 1927 году в отношении к тексту расска-

за «Беден бес» [Бунин, 1965, с. 467–469].  

Как уже было сказано, из текста рассказа бы-

ла изъята «третья» заключительная часть повест-

вования, где изображались похороны почившего 

странника Луки. Более того, в этой части присут-

ствовал и «боковой» мини-сюжет, где появлялся 

еще один бедный мужик и сообщалось, что в мо-

гилу странствующего нищего был «без подати» 

положен и еще один гробик, маленькой девочки 

несчастного безденежного отца. 

И торопливые похороны «этого странного, 

всем чужого покойника» [Бунин, 1965, с. 468], и 

короткая история несчастного отца («поставлю я 

ее с господом на этого самого странничка – и 

шабаш!» [Бунин, 1965, с. 468]) не столько добав-

ляли что-то новое к «небесной» сущности оди-

нокого и забытого вскоре бродяги, сколько уво-

дили сюжет к трагической картине двойного за-

хоронения и заброшенной «безымянной могилы» 

[Бунин, 1965, с. 469]. Образ странника Луки рас-

тушевывался в подобии и случайном множестве 

странных и трагических судеб простого народа, 

сюжет с «маленьким гробиком» уводил повест-

вование в сторону.  

Финальный «избыточный» эпизод был удален 

Буниным из текста рассказа, прежнее название 

«Беден бес» заменено на «Птицы небесные». 

С одной стороны, оба паремических оборота, 

которые были использованы Буниным в качестве 

заглавия, звучат в речи странника Луки и словно 

бы связаны в первую очередь с ним. Кажется, 

особой причины к смене названия у Бунина не 
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было. Однако, с другой стороны, очевидно и то, 

что смысловой акцент при смене названия сме-

щался и корректировался. В первоначальном ва-

рианте в титуле оказывался (несмотря на узнава-

емую современниками фразеологему) образ беса, 

в окончательном варианте – образ «птицы небес-

ной». Новое название усиливало и аккумулиро-

вало акцент на образе Луки, его образно-

смысловая значимость возрастала и придавала 

рассказу центроустремленный характер. Изъятие 

дополнительного подсюжета «расчищало» про-

странство вокруг образа странствующего нище-

го, ставило его образ, а не рефлексию просве-

щенного студента в центр наррации. Рассказ об-

ретал большую цельность и философическую 

настроенность. Если в первом варианте домини-

ровали представления студента (именно они за-

вершали повествование, именно его понимание 

мира преобладало), то второй вариант вуалиро-

вал итоговую точку зрения студента, лишал его 

«последнего слова», и в тексте контурировалась 

дифференция между позицией молодого героя-

студента и незримого повествователя (в итоге 

alter ego автора). В рассказе «Беден бес» цен-

тральную позицию занимал молодой герой 

(«биографически» очень близкий автору), но в 

«Птицах небесных» Бунин (уже умудренный 

жизненным и писательским опытом) сдвигал ак-

центы и в эпицентре оказывалась не «смущен-

ная» жизненным наблюдением реакция героя-

студента («Но дикари ли? Да и смущал, трогал 

детский гробик…» [Бунин, 1965, с. 469]), но 

надтекстовая позиция автора, самого Бунина, к 

тому времени уже эмигранта, много переживше-

го и испытавшего, тоже «странника». 

Заключение 

Таким образом, завершая наблюдения над 

текстом рассказа Бунина «Птицы небесные», 

можно сказать, что фольклорная стихия, в дан-

ном случае слитая со стихией религиозного ми-

роосознания, позволяла писателю тоньше и поэ-

тичнее выразить семантически значимые акцен-

ты рассказовой наррации. Народная точка зре-

ния, особенно обострившаяся в годы парижской 

эмиграции, выходила в его текстах на передний 

план, эксплицированная обращением к русскому 

фольклору, в прежнему жизненному опыту и 

знанию, обретенному писателем с ранней юно-

сти в пределах отечества. Чуткость к народному 

фольклору помогала Бунину и в ситуации эми-

грации аксиологически точно и корректно выра-

жать собственную точку зрения, выверять ее в 

согласии с опытом, обретенным на родине. 
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Аннотация. Многочисленность пьес, разнообразие героев и сюжетов характеризуют талант 

А. Н. Островского в воспроизведении окружающей действительности, которую писатель изучал при любой 

возможности, считая изучение своей родины священным делом. Настоящая работа является попыткой, с одной 

стороны, добавить некоторые штрихи к его эстетическим взглядам, с другой, опираясь на материалы путевых 

заметок – «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода» (1856–1857 гг.), выявить 

«культурологический» талант Островского. Путевые заметки носят литературный характер, но при этом 

Островский-драматург уступает место Островскому-исследователю. Если Островский-драматург созидает 

пространство жизни героев пьес, то Островский-путешественник созерцает окружающую действительность: 

наблюдает, анализирует, описывает, делает выводы. Пространство драматургии Островского по преимуществу 

«темное царство», а исследуемое пространство у Островского-путешественника имеет трансцендентальную 

окрашенность, и отдельный человек воспринимается им через призму «божьего мира». Писатель подвергает 

системному анализу бытийные основы жителей волжских городов и сел. Окружающая природа, Волга в 

путевых заметках является важным фактором, детерминирующим развитие культуры, характер народа, его 

практическую деятельность. 

Островский-исследователь использует такие методы, как описание, наблюдение, сравнительно-исторический 

метод, анализ текстов. Сравнивая прошлое и настоящее волжских городов, Островский обрисовывает 

социокультурную динамику их развития.  

Исследовательский взгляд Островского на народную культуру носит позитивную ценностную 

направленность.  

Путевые заметки представляют целостный системный анализ народной культуры жителей прибрежных 

территорий Волги – культурологическое исследование драматурга А. Н. Островского. 
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then Ostrovsky the traveler contemplates the reality around him: he observes, analyzes, describes and draws conclu-
sions. Ostrovsky's dramaturgy is predominantly a «dark realm», and the space under study has a transcendent coloring 
for Ostrovsky the traveler, and the individual is perceived by him through the prism of «the God's world». The writer 
subjects the life of the residents in the Volga cities and villages to a systemic analysis. The surrounding nature and the 
Volga in the travel notes is an important factor in determining the cultural development, the people's character, and their 
practical activities. 

Ostrovsky the researcher uses such methods as description, observation, comparative-historical method and text 
analysis. Comparing the past and the present of the Volga cities, Ostrovsky outlines the social and cultural dynamics of 
their development. 

Ostrovsky's analytical view of popular culture has a positive value orientation. 
The travel notes give a holistic systemic analysis of the people's culture on the Volga banks – cultural studies by the 

playwright A. N. Ostrovsky. 
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Введение 

В преддверии юбилея выдающегося русского 

драматурга А. Н. Островского актуально обраще-

ние к его наследию. Как родоначальник русской 

драмы Островский состоялся в XIX веке. Это бы-

ло время театральных успехов, горячих литера-

турных дискуссий о творчестве писателя «гого-

левского направления». В начале XX века на фоне 

футуристического сценического новаторства 

вновь обратились к Островскому, к театру, по 

словам А. Луначарского, «способному мощно 

двигать человеческие чувства и человеческую во-

лю» [А. Н. Островский в русской критике, 1953, 

с. 434]. Наследие драматурга активно изучалось 

весь XX век. В наступившем XXI веке Остров-

ский также получил прописку. Реалистическая 

драматургия писателя не осталась в рамках своего 

времени: «пьесы жизни» ставят на современной 

сцене в постмодернистском режиссерском про-

чтении, а «типические характеры и типические 

обстоятельства» пьес Островского продолжают 

присутствовать в сегодняшней жизни. 

В нашем информационно-технологическом 

времени человек все еще остается человеком, и 

его волнует жизнь со всеми ее проявлениями. 

Призыв современных философов «Учиться быть 

человеком» во многом реализуем посредством 

изучения великой русской литературы, в том чис-

ле творческого наследия А. Н. Островского.  

Обзор литературы 

Драматургическое наследие А. Н. Островско-

го представляет собой неисчерпаемый источник 

для изучения. Многочисленность пьес, разнооб-

разие героев, сюжетов характеризуют общепри-

знанный талант автора в воспроизведении окру-

жающей действительности. «Пьесы жизни» со-

ставляют заслуженный пьедестал А. Н. Остров-

скому как родоначальнику русской драмы, осно-

вателю национального театра. «Драматурга на 

все времена» изучали и изучают в литературном 

[Холодов, 1973; Журавлева, 1981; Лакшин 1982: 

Мильдон, 2007; Марьяновская, 2018; Щелыков-

ские чтения…, 2018], фактологическом [Щелы-

ковские чтения…, 2017], биографическом 

[Щелыковские чтения…, 2019; Щелыковские 

чтения…, 2019–21] аспектах. Рассматривая поэ-

тику комедий писателя, А. И. Журавлева отмеча-

ла: «…жанровые каноны комедии Островского – 

своего рода полюса, между которыми располага-

ется реальное разнообразие его творчества» 

[Журавлева, 1981, с. 215]. В последнее время ис-

следователей привлекают народоведческие и ис-

торико-культурные аспекты деятельности драма-

турга А. Н. Островского [Соколова, 2016, с. 51–

54; Щелыковские чтения… , 2019]. В сентябре 

2022 года состоялась Всероссийская научная 

конференция на тему: «Театр и драматургия 

А. Н. Островского в зеркале критики», на кото-

рой наследие писателя рассматривалось в кон-

тексте критических статей А. Григорьева.  

При всей изученности творческого наследия 

Островского личность самого писателя, как пи-

шет Т. В. Москвина, в определенной степени 

остается «вещью в себе» [Москвина, 2009, c. 8], 

то есть недостаточно выявленной в плане духов-

ной жизни, его личных исследований окружаю-

щей действительности [Щелыковские чтения… , 

2005]. Движению в этом направлении помогает 

изучение эпистолярного наследия, путевых заме-

ток, дневниковых записей. Путевые заметки пи-

сателя чаще всего рассматривались как материа-

лы, которые «приоткрывают нам двери в творче-

скую лабораторию драматурга, свидетельствуя о 
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постоянном и неистощимом интересе его к жи-

вой разговорной речи» [Островский, 1978, 

с. 582]. Безусловно, это так, но вызывает интерес 

и собственно культурологический аспект изыс-

каний писателя, который считал изучение своей 

родины священным делом.  

Настоящая работа является продолжением ис-

следования «Особенности эстетического воспри-

ятия природы драматургом А. Н. Островским» 

[Фатеева, 2022, с. 204–211], попыткой, с одной 

стороны, добавить некоторые штрихи к его эсте-

тическим взглядам, с другой – опираясь на путе-

вые заметки, выявить «культурологический» та-

лант Островского.  

Культурология – современная научная дисци-

плина: термин «культурология» проявился толь-

ко в начале XX века [Самыгин, 2007]. Утвержде-

ние о культурологическом характере исследова-

ний Островского требует ответа на вопрос о том, 

представлена ли народная культура, описывае-

мая в путевых заметках, как целостный объект 

изучения. Привлекаемый к исследованию мате-

риал преднамеренно ограничен текстом путевых 

заметок «Путешествие по Волге от истоков до 

Нижнего Новгорода».  

Методы исследования 

Заметки «Путешествие по Волге от истоков 

до Нижнего Новгорода» явились результатом 

участия драматурга в «литературной экспеди-

ции» с апреля по август 1856 года и с начала мая 

по август 1857 года, организованной Морским 

министерством для «изучения быта прибрежных 

обитателей Волги» и написания статей в «Мор-

ской сборник» [Островский, 1978, с. 631]. Ост-

ровский – признанный знаток народной жизни 

(бытописатель русского народа) – сам проявил 

желание участвовать в экспедиции наряду с дру-

гими литераторами: А. Ф. Писемским, А. А. По-

техиным и др. (частью маршрута с ним поделил-

ся Потехин). А. Н. Островский должен был изу-

чить и описать губернии, лежащие на верхней 

части Волги: Тверскую, Ярославскую, Костром-

скую и часть Нижегородской [Островский, 1978, 

с. 541]. В уведомлении Островскому была начер-

тана программа исследования, пункты которой 

прослеживаются в темах описаний быта при-

волжских жителей. 

Предпринимая путешествие, чтобы осуще-

ствить «добросовестное собирание фактов», на 

месте обнаружить свою «долю правды», писа-

тель не перестает решать творческие задачи 

[Островский, 1978, с. 323]. Путевые заметки но-

сят литературный характер, но при этом Остров-

ский-драматург уступает место Островскому-

исследователю, которому «надобно еще знать 

хорошо свой народ, сойтись с ним покороче, 

сродниться», и для этого он использует любую 

возможность [Островский, 1978].  

«Путешествие» непосредственно касается ка-

тегории пространства; оно для Островского бук-

вально означало пространствовать куда-либо, где 

живет и действует человек. Автор путевых заме-

ток предстает «шествующим по пути», а само 

такое движение говорит об уважительном, вни-

мательном отношении к окружающему миру. 

Это влияет на результат. Философ Павел Фло-

ренский указывал на то, что «только пройденное 

пешком пространство становится осознанным» 

[Флоренский, 2000, c. 87].  

В вопросе о пространстве важен масштаб. 

Пространство, наблюдаемое Островским в путе-

шествии – большое, разнообразное, многознач-

ное, а пространство действий его произведений – 

малое, стесненное, составленное воображением 

на основе синтеза многочисленных впечатлений, 

в котором люди видятся крупно, как под увели-

чительным стеклом. Ограниченность обстоя-

тельствами позволяет в совершаемых поступках 

проявиться их характерам. Пространство в пье-

сах А. Н. Островского можно характеризовать 

как интенсивное, в путешествии – экстенсивное. 

Пространство жизни героев пьес драматурга 

называют «темным царством» – отрицательной 

реальностью.  

«Чтобы высветить „темное”, нужен свет в са-

мом себе. Островский умел получать наслажде-

ние от встречи с природой, городским пейзажем, 

красивым человеком: он имел талант эстетиче-

ского восприятия действительности. Приобре-

тенный эстетический опыт помогал ему острее 

ощущать дисгармонию, безнравственность обы-

денной человеческой жизни, служил для высвет-

ления „темного царства”, для создания отдель-

ных положительных образов и более снисходи-

тельного отношения к отрицательным» [Фатеева, 

2022, с. 206].  

«Светлое царство» духовной жизни писателя, 

включает и его наблюдения в путешествии. Чи-

тая путевые заметки Островского, обнаружива-

ешь, что с эстетических позиций автора реальная 

окружающая жизнь – это светлое царство, в ко-

тором все внешние явления составляют единое 

целое. В общем виде, неисчисляемом масшта-

бом, писатель воспринимает это пространство 
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как воплощение трансцендентальной идеи – 

«Божий мир».  

Путевые заметки содержат удивительные 

пейзажные описания: «За рекой зеленел поймен-

ный луг, который расстилался ковром вплоть до 

высокого, темного лесу. Справа и слева между 

кустарниками кой-где блестели изгибы и плесы 

Волги; по крутым берегам далеко виднелись бе-

лые каменные церкви сел» [Островский, 1978, 

с. 335].  

Природная гармония пейзажа, воспринимае-

мая писателем в модусе возвышенного [Фатеева, 

2022], не исключает и человека. Островский-

путешественник смотрит на человека через 

призму «божьего мира», при этом личные, инди-

видуальные проявления отдельного жителя как 

бы отодвигаются на второй план – вглубь от све-

та к темному. «Бог есть свет», и только человек, 

в силу своего несовершенства и обстоятельств 

его же действий, создает «темное», где пребыва-

ет, мучаясь и задыхаясь. Характерное для «тем-

ного царства» неизменно сохраняется в памяти 

драматурга и позднее реализуются в его произ-

ведениях. 

Автор статьи из «Отечественных записок» 

С. Дудышкин писал о месте проживания главной 

героини «Грозы» – Екатерины: «…мизернейший 

из мизерных городков русских, в котором мы с 

вами не искали ничего, кроме плохих баранок и 

загнанных почтовых лошадей, нашли мы горо-

дом, полным жизни и страсти…» [А. Н. Остров-

ский в русской критике, 1953, с. 22]. Изучение 

этих «мизерных городков русских», в том числе 

и в процессе путешествия, привело к созданию 

драматических произведений, в которых 

«…улеглась широкая картина национального 

быта и нравов, с беспримерною художественною 

полнотою и верностью» [А. Н. Островский в 

русской критике, 1953, с. 373]. 

В XIX в. культура начинает рассматриваться 

как самостоятельное явление социальной жизни. 

Волга с ее городами, селами и жителями – это 

пространство, в котором во всей полноте прояв-

ляется жизнь народа, его самобытная культура.  

Путешествие Островского – спланированное 

событие. Программа «литературной экспедиции» 

предписывала изучить «жилища, промыслы, 

нравы, обычаи, привычки и другие характери-

стические черты… страны и ее жителей» [Ост-

ровский, 1978, с. 631]. 

Пристальный исследовательский взгляд писа-

теля подвергает системному анализу бытийные 

основы жителей волжских городов и сел. Ост-

ровский использует такие методы, как описание, 

наблюдение, сравнительно-исторический метод, 

анализ текстов. 

Ознакомившись с жизнью города Твери, «так 

красиво построенного и так счастливо постав-

ленного на перекрестке путей железнодорожного 

и водных» [Островский, 1978, с. 322], Остров-

ский дает исчерпывающее описание промыслов 

жителей, занимающихся «утомительным, безвы-

годным трудом: перевозкой, кузнечным мастер-

ством, вязаньем шерстяных чулок», сетуя на то, 

что сейчас здесь «…много готовых рук и так ма-

ло работы» [Островский, 1978, с. 327]. Положе-

ние Твери в прошлом писатель определяет «бой-

ким, проездным местом», которое определенным 

образом испортило жителей: приучило их «к 

легкому приобретению, доставляемому огром-

ным проездом» [Островский, 1978, c. 326]. Этот 

вывод отсылает к драматургическому творче-

ству, к всевозможным коллизиям жизни героев 

его пьес. Писатель выявляет причины пьянства, 

бесхозяйственности, праздности среди обитате-

лей «бойких мест», но при этом берет во внима-

ние и положительные изменения: начало ману-

фактурного производства, инициативы компании 

пароходства «Самолет». Интересно, что во время 

экспедиции в 1857 г. Островским была опубли-

кована пьеса «Доходное место», в которой герои 

действуют в «доходных местах» чиновничьей 

среды.  

Социальные коннотации в описаниях не име-

ют обличительной окраски, писатель допускает 

некоторые ремарки своего личного понимания 

бедности народа. Он проявляет сочувствие, пы-

тается акцентировать то, что может изменить 

обстоятельства. В тексте заметок встречаются 

заключения писателя – «доля правды», о которой 

он скромно упоминает в начале заметок. Сравни-

вая прошлое и настоящее волжских городов, 

Островский обрисовывает социокультурную ди-

намику их развития.  

В статье «Темное царство» Н. Добролюбов 

отмечал, что у Островского везде на первом 

плане «жизненные факты» [А. Н. Островский в 

русской критике, 1953, с. 111]. Вооружившись 

фактами, Островский напишет, что Тверь в 

настоящее время «не может считаться процвета-

ющим» городом, так как кругом «бедность про-

мышленного класса (мещан) и ничтожность за-

работной платы и выручки» [Островский, 1978, 

с. 322–323]. В своих описаниях драматург прав-

див и объективен. Исследователи его творчества 

всегда стремились выявить прообразы не только 
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героев, но и литературных городов Калинова и 

Бряхимова [Красникова, 2019].  

В части заметок «Весенний караван» драма-

тург обнаруживает глубокие знания по подъем-

ному, сплавному судоходству, по любимому им 

рыболовству, соответствующим профессиям, 

оснастке [Островский, 1978, с. 334–339], – про-

странственно-предметной среде, представляю-

щей культурный опыт жителей прибрежных тер-

риторий. Его интересует место, люди, оснастка. 

Поразительны по своей точности описания 

устройств типических судов вышневолоцкой си-

стемы: барок, полубарок, вышневолоцких лодок. 

На этих судах доставляется главный груз весен-

него каравана: «пенька, сало, зерновой хлеб, 

льняное семя, конопляное масло…». За изложе-

нием особенностей речных профессий – лоцма-

нов, коренных, коноводов, их доходов и мест 

проживания чувствуются реальные люди в своем 

повседневном быте, и, в определенной степени, 

их характеры. В заметках о селе Городня он с 

неподдельным интересом исследует Волгу на 

предмет рыболовства, попутно замечая, что «ры-

боловство… незавидное, железная дорога лиши-

ла это село всех выгод, когда тут был проезд» 

[Островский, 1978, с. 335]. Островский живопи-

сует яркую картину повседневного быта жителей 

Городни «до чугунки», когда приезжего пригла-

шали съесть «ушки или соляночку из стерлядей» 

[Островский, 1978, c. 336]. Во время путеше-

ствия он наблюдает упадок рыболовного про-

мысла, прибыль от которого «не превышает из-

держек на бедные, плохие снаряды, на повинно-

сти и вообще на все крестьянские нужды» [Ост-

ровский, 1978, с. 336]. Он выступает против не-

законного способа рыболовства, случавшегося в 

Торжке. Как заядлый рыбак, перечисляя трофеи, 

Островский приводит случай, рассказанный ста-

риками, об огромной величины стерляди. Ис-

ключительно точный, подробный анализ рыбной 

оснастки, описание способов ловли рыбы зимой 

и летом, представляет интерес для исследовате-

лей и в XXI веке.  

«Национальное», «народное», играющие 

главную роль в драматургии, проходят красной 

нитью и в описаниях путешествий по родной 

земле. Островский подробно, с уважением к жи-

телям характеризует каждое место своего пребы-

вания. Он неизменно дает определение «русско-

му» в быту, в человеческом характере, в народ-

ных промыслах. В эти тексты писатель органич-

но включает местные названия, живую разговор-

ную речь, собирает словарь. Н. Ф. Соколова, за-

нимавшаяся специальными народоведческими 

исследованиями, проводившимися Островским, 

как по живым образцам, так и по архивным до-

кументам и летописям, отмечала, что они «спо-

собствовали развитию особого значения в по-

стижении русской национальной жизни и отече-

ственной истории» [Соколова, 2016, с. 51–54]. 

В контексте географии пространство опреде-

ляется местом, которое славится своим особым, 

примечательным – «местным». «Цветущий в 

торговом и промышленном отношении город», 

по точному замечанию Островского, всегда дол-

жен иметь какую-нибудь съестную особенность 

[Островский, 1978, с. 325], так, в Твери это – 

пряники. В тоже время он не скрывает «характе-

ристическую черту тверских мещан, ярко выка-

зывающую их бедность», замечая: «Самое лако-

мое кушанье, о котором они мечтают, это жаре-

ный лук в конопляном масле. Мяса не видят по-

чти круглый год» [Островский, 1978, c. 324].  

В исследование органично включены «живые 

картинки» – фрагменты общения писателя с 

народом. Так, в селе Городня ямщик поведал пи-

сателю о «городских слабостях» местных жите-

лей: «У иного соли нет, а не напиться двух раз 

чаю в день нельзя. Такая привычка!» [Остров-

ский, 1978, c. 336]. Эта зарисовка – иллюстрация 

к характеристике быта, потребления и досуга 

одновременно, а также к утверждению Остров-

ского о сатирическом складе русского ума. 

Островскому интересны не только привычки, 

но и ритуалы православного населения. В Го-

родне он узнает от местного священника, об осо-

бом отношении сельчан к Ильину дню – ильин-

ских пятницах и постах [Островский, 1978, с. 

334–339] – о сложившихся культурных нормах, 

традициях жителей Поволжья.  

Путешествие привело Островского к истокам 

Волги, сделало возможнымпроследить «развитие 

этой могущественной реки со всей её береговой 

обстановкой от самого зарождения до впадения в 

нее Оки» [Островский, 1978, с. 339]. Островско-

му удалось познакомиться с красивейшим горо-

дом Тверской губернии – Торжком, его истори-

ческим описанием, легендами, последовательно, 

системно осуществить свой анализ. Писатель 

высоко оценил материальное производство: раз-

витие солодовенной промышленности, выделку 

кож. Купив две пары туфель из разноцветного 

сафьяна и бархата, шитые золотом, он с огорче-

нием пишет о том, что девки-золотошвейки, в 

связи с упадком промысла, вынуждены зани-

маться искусною выделкой кирпича. По этому 
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поводу последовала афористическая реплика в 

духе Островского-драматурга: «От великого до 

смешного только один шаг», котораянапоминает 

о прозе раннего Островского – «Сказание о том, 

как квартальный надзиратель пускался в пляс, 

или от великого до смешного только один шаг» 

(1843 г.) [Островский, 1987, с. 5].  

Эстетические взгляды писателя констатиро-

вали изменения в женской моде. Он с любовью 

обрисовывает старый живописный наряд деву-

шек и с легкой критикой перечисляет новые вея-

ния в одежде жительниц Торжка. Описания 

одежды органично соседствуют с текстом об об-

разе жизни девушек и женщин, о торговцах жен-

скими нарядами – новоторах. Осуществляя «доб-

росовестное собирание фактов» [Островский, 

1978, с. 323], Островский вновь применяет си-

стемный метод, охватывающий жизнь народа во 

всех ее проявлениях.  

Изучая отечественную действительность, пе-

редвигаясь по проселочным дорогам, по бездо-

рожью, усеянному камнями, писатель прочув-

ствовал особенности русских дорог, Эти неудоб-

ства передвижения позволили ему узнать об от-

хожем промысле местных жителей. Вывод писа-

теля звучит многозначно: «Скудность земли за-

ставляет здешних крестьян отходить на целый 

год на заработки, иначе им негде достать оброка, 

а недостаток оборотливости и ловкости, недоста-

ток, без сомнения, усиливаемый печальной об-

становкой их жизни, запрягает их на веки вечные 

в тяжелую каменотесную работу» [Островский, 

1978, c. 348]. Путешествуя, А. Н. Островский не 

устает выявлять, анализировать эту «печальную 

обстановку» народной жизни.  

Завершением путевых заметок служит ма-

стерски написанный пейзаж, который инспири-

рует мысль о гармоничном мире: «… я приехал 

на берег Селигера. Новые невиданные картины 

открылись предо мной. На берегу вся увешанная 

сетями деревня, через пролив Рудинского плеса 

тянется непрерывная цепь мереж, безгранично 

протянулось синее озеро со своими островами, 

вдали колокольни и дома, почти утонувшего в 

воде Осташкова, покрытый дремучим лесом ост-

ров Городомля и почти на горизонте окруженные 

водой белые стены обители Нила преподобно-

го…» [Островский, 1978, с. 347]. Народная куль-

тура, исследуемая драматургом в путешествии, 

не противоречит этой мысли, а лишь акцентиру-

ет направление творческого служения А. Н. Ост-

ровского, состоящее в утверждении гармонии в 

обыденной человеческой жизни, высветлении 

«темного царства».  

Результаты исследования 

Проведенный анализ путевых заметок позво-

ляет утверждать, что описывая в «путешествии 

за правдой» жилища, промыслы, нравы, обычаи, 

привычки жителей Поволжья, Островский в ли-

тературной форме характеризует духовное раз-

витие, материальное производство, быт, соци-

ально-экономические отношения, то есть все 

сферы народной культуры, изучение которойвсе-

гда явилось для писателя основойдля моделиро-

вания образов и сюжетов будущих пьес.  

Окружающая природа, Волга в заметках Ост-

ровского – важный фактор, детерминирующий 

развитие культуры, характер народа, его практи-

ческую деятельность, кроме того, описания пей-

зажей дают представление о высоком уровне пи-

сательского таланта и эстетической культуры 

драматурга. 

Погружение в народную культуру, выявление 

ценностей и внутреннего смысла явлений помог-

ли А. Н. Островскому обрисовать самобытность 

культуры жителей приволжских территорий, 

продемонстрировать возможности полевого ме-

тода исследования.  

Взгляд Островского на народную культуру 

носит позитивную ценностную направленность.  

Небольшие по объему заметки «Путешествие 

по Волге от истоков до Нижнего Новгорода» 

представляют результат глубокого системного 

подхода в изучении народной жизни, объектив-

ного отношения к предмету описания и являются 

целостным полновесным культурологическим 

исследованием драматурга А. Н. Островского. 
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Аннотация. Изучение творчества И. А. Бродского относится к актуальным проблемам современного 

литературоведения. В рамках данной статьи обратимся к методам комплексного филологического анализа текста, а 

также интертекстуального анализа и определим особенности поэтики и проблематики раннего творчества 

Бродского. Материалом для анализа выступит малоизученное раннее стихотворение (точнее, небольшая поэма) 

автора «Речь о пролитом молоке» (1967), а рассмотрено оно будет в контексте предпринятой автором попытки 

своеобразного синтеза разнородных на первый ряд культурных традиций – классической, представленной 

отсылками к Луцию Аннею Сенеке и советской, выраженной в марксистской идеологи. К анализу привлекаются и 

другие претексты, актуализированные Бродским, – произведения Ф. М. Достоевского и И. А. Крылова. В ходе 

анализа доказывается, что поэма И. Бродского «Речь о пролитом молоке» представляет собой сложное 

стилистическое и смысловое единство. Актуализация писателем интертекстуальных приемов письма не 
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замысле все претексты приобретают системность, а их взаимодействие друг с другом позволяет углубить 

смысловое содержание «Речи о пролитом молоке». Размышления о советской эпохе переходят у Бродского в 

размышления о современном ему обществе вообще. Главной проблемой последнего поэту видится тенденция к 

обезличиванию и охлократии, к власти толпы. Поэт не сводит счеты с советским в поэме, но пытается серьезно 

разобраться в причинах гибельности советской идеологии. Главная из них, по мнению Бродского, – недоверие к 
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Abstract. Studying J. A. Brodsky's work is among the most acute concerns for contemporary literary criticism. Within the 

framework of this article the author resort to methods of complex philological text analysis, as well as intertextual analysis and 

determine the peculiarities of Brodsky's poetics and problem of his early work. The material for the analysis is an early poem 

«A Speech about spilled milk» (1967) which has not been studied thoroughly enough, and which will be examined in the con-

text of the author's attempt at a specific synthesis of cultural traditions that are seemingly heterogeneous – classical, represent-

ed by references to Lucius Anna Seneca, and soviet, expressed in marxist ideology. Other pretexts actualized by Brodsky, such 

as the works by F. M. Dostoevsky and I. A. Krylov, are also included in the analysis. The analysis proves that Brodsky's poem 

«A Speech about spilled milk» is a complex stylistic and semantic unity. The writer's actualization of intertextual writing tech-



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

От Луция Аннея Сенеки к Карлу Марксу: советская эпоха  

в «Речи о пролитом молоке» И. Бродского 

29 

niques does not turn the work into an incoherent game of various cultural codes; on the contrary, in the writer's idea all the 

pretexts acquire consistency, and their interaction with each other helps deepen the semantic content of «A Speech about 

spilled milk». Brodsky's reflections on the soviet era turn into reflections on the contemporary society in general. The poet 

sees the main problem of the latter as a tendency toward depersonalization and ochlocracy, toward the power of the crowd. 

The poet does not take revenge on everything Soviet in the poem, but tries to examine the reasons for the destructive nature of 

soviet ideology. The main one, according to Brodsky, is the distrust of the individual, of the individual's contemplative power 

rather than that of the community, the mass. 
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textuality; dialogue 
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Введение 

С начала 1990-х гг. творчество И. А. Бродского 
не выходит из поля зрения современных литера-

туроведов. Лирика поэта исследуется в различных 
аспектах. Внимание ученых привлекает широкий 

пласт проблем поэтики автора (в частности таких 
ее граней, как интерес к интертекстуальным фор-

мам письма [Ахапкин, 2018]; [Богданова, Власова, 
2021], [Ранчин, 2001], коммуникативные страте-

гии [Чаунина, 2019], своеобразие строфики 
[Шерр, 2002]), особенности субъектной организа-

ции, специфика циклообразования [Бурая, Богда-
нова, 2022]. В большой степени исследовано вза-

имодействие стихотворений Бродского с итальян-
ской традицией, в частности с творчеством Данте 

[Ishov, 2017], с русской классикой, например, с 
творчеством А. С. Пушкина и др. Активно в по-

следние годы изучается рождественский цикл по-

эта [Богомолов, 2004], [Бурая, 2021], [Гудониене, 
2004], в том числе в аспекте актуализации христи-

анской традиции (о религиозности Бродского см., 
например, [Янгфельдт, 2011]).  

Между тем, анализ лирики Бродского еще далек 
от завершения. В рамках данной статьи остановим-

ся на рассмотрении малоизученного раннего сти-
хотворения (точнее, небольшой поэмы) автора 

«Речь о пролитом молоке», имеющей точную да-
тировку – 14 января 1967 года. Обратившись к ме-

тодам комплексного филологического анализа тек-
ста, а также интертекстуального анализа, опреде-

лим особенности поэтики раннего творчества 
Бродского в контексте предпринятой автором в 

поэме попытки своеобразного синтезасамых раз-
нородных на первый ряд культурных традиций. 

Основная часть 

Название поэмы И. А. Бродского отсылает к 
английской пословице «It’s no use crying over 

spilled milk» или – в другом варианте – «Tis a folly 
to cry for spilt milk», которая на русском языке 

звучит как «нет пользы плача над пролитым мо-

локом» и является своеобразным аналогом рус-
ской идиомы «слезами горю не поможешь». Зна-

ние культурного контекста помогает понять вызов 
и некоторую провокационность заголовка Брод-

ского. Что пользы плакать о том, чего не вер-
нешь? И тем не менее поэт предлагает в качестве 

предмета разговора именно «пролитое молоко». 
При этом поэт даже заостряет абсурдность и 

«бессмысленность» своего высказывания, опреде-
ляя жанровую разновидность поэмы как «речь». 

Если логика английской пословицы подразумева-
ет, что неприятные события, которые уже не из-

менить, следует оставить в прошлом и глупо даже 
вспоминать о них, то Бродский выносит «проли-

тое молоко» как материал для ораторского вы-
ступления. 

Сочетание несочетаемого уже с заглавия вно-

сит в текст неподражаемую ироническую интона-
цию, которая и будет главенствовать в поэме. 

Впрочем, принципиальная для писателя замена 
лексемы «плач», характерной для оригинальной 

идиомы, на лексему «речь» в контексте художе-
ственного мира писателя не вызывает удивления. 

Слово «речь» для Бродского всегда семантически 
маркировано и становится своеобразным указани-

ем на акт говорения вообще (ср., например, из-
вестное выражение из цикла «Часть речи» 1975–

1976 гг.: 

От всего человека вам остается часть 

речи. Часть речи вообще. Часть речи  
[Бродский, 2001б, с. 143]). 

Композиция поэмы, как это почти всегда бы-
вает у Бродского, выстроена очень строго и 

структурировано. Текст состоит из 40 пронумеро-

ванных восьмистиший, объединенных поэтом в 3 
части. Показательно, что 1 и 3 часть по объему 

одинаковы и включают в себя по 9 восьмисти-
ший, в то время как основная часть значительно 

увеличена по сравнению с ними и объединяет 22 
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восьмистишия. Формальная строгость текста еще 
больше увеличивается за счет того, что на протя-

жении всех 40 восьмистиший Бродский выдержи-
вает одинаковую оригинальную строфическую 

форму: все строфы рифмуются по принципу 
aaabcccb или AAABCCCB. 

Первая часть поэмы представляет собой лири-
ческий монолог. Субъективность высказывания 

подчеркивается постоянным использованием ме-
стоимений первого лица, в том числе – очень ча-

сто – и первого лица единственного числа, а так-
же специфических глагольных форм. Интимность 

«речи» лирического героя задается уже первыми 
стихами текста:  

Я пришел к Рождеству с пустым карманом. 

Издатель тянет с моим романом. 
[Бродский, 2001a, с. 179] 

Первая строфа поэмы принципиальна тем, что 
в ней задается мотив одиночества лирического 

героя («Не могу я встать и поехать в гости»). По-
ка, впрочем, это одиночество мотивировано лишь 

сугубо бытовыми, материальными обстоятель-
ствами. 

Характерные для первой строфе смысловые ли-
нии (тема поэзии, сниженное изображение быта, 

мотив денег-безденежья, а также метафизическая 
тема христианства), разнообразно варьируясь, 

формируют ткань первой части поэмы. Образ по-
эта-творца, возвышенно задаваемый в начале вто-

рой строфы фразой «Ах, проклятое ремесло поэта» 
[Бродский, 2001a, с. 179] (за счет характерных для 

поэтического языка XIX века лексем «проклятый», 

«ремесло», междометия «ах»), все больше снижа-
ется от третьей к четвертой строфе, когда лириче-

ский герой признается, что его «невеста пятый год 
за <него> ни с места» [Бродский, 2001a, с. 179], а 

он сам «оскорбляет <чужую> кухню желудком 
лишним» [Бродский, 2001a, с. 179]. 

Интимность интонации субъекта лирического 
высказывания подкрепляется автобиографиче-

скими подробностями, вокруг которых строится 
пятая строфа: 

Двадцать шесть лет непрерывной тряски, 
рытья по карманам, судейской таски, 

ученья строить Закону глазки, 
изображать немого. 

[Бродский, 2001a, с. 180] 

В четырех стихах поэт передает трагические 

обстоятельства своей личной биографии. Уже за 

семь лет до написания поэмы, начиная с 1960 г., 
Бродский находился в поле интереса комитета 

государственной безопасности г. Ленинграда. А 

29 ноября 1963 года после появления в газете 
«Вечерний Ленинград» статьи «Окололитератур-

ный трутень» началось открытое преследование и 
травля Бродского, которая закончилась его аре-

стом 13 февраля 1964 года по обвинению в туне-
ядстве, несколькими заседаниями суда, обвини-

тельным приговором и ссылкой (1964–1965 гг.) 
Принципиальна для Бродского фраза, вынесен-

ная им в финал пятой строфы: «изображать немо-
го». Она также может быть интерпретирована в 

биографическом ракурсе: в декабре 1963 г. с согла-
сия Бродского друзья положили его для обследо-

вания в психиатрическую больницу в Москве, ду-
мая, что таким образом он может быть избавлен от 

уголовного преследования. Между тем, не менее 

важно, что «немота» поэта может трактоваться как 
невозможность свободного слова, отсутствие права 

на «речь», «говорение», которые были так важны 
для Бродского. Конечно, речь идет не о той «пер-

воначальной немоте» [Мандельштам], об обрете-
нии которой мечтали Ф. И. Тютчев и О. Э. Ман-

дельштам. «Немой» у Бродского – скорее, «такой, 
как все», обезличенный человек, у которого нет 

собственного голоса. Оппозиция «Я-другой» из 
бытовой, как она была задана в первой строфе, в 

пятой строфе становится социальной. Показатель-
но, что противопоставленной поэту оказывается и 

его «невеста», которая тоже подвержена коллек-
тивному обезличиванию: 

Она говорит: «Не горюй напрасно. 
Главное – чувства! Единогласно?» 

[Бродский, 2001a, с. 179] 

Власть и право коллектива у Бродского, есте-
ственно, ассоциировались, прежде всего, с совет-

ской, коммунистической идеологией. В «Речи о 
пролитом молоке» эта идей не остается в подтек-

сте, а прямо реализуется. В шестой строфе моно-
лог лирического героя приобретает остро соци-

альные оттенки: 

Жизнь вокруг идет как по маслу. 

(Подразумеваю, конечно, массу.) 
Маркс оправдывается. Но, по Марксу, 

давно пора бы меня зарезать. 
[Бродский, 2001a, с. 180] 

Вторая половина 1960-х – годы своеобразного 
расцвета и СССР и, кстати, «капиталистического» 

Запада во главе с США. Это время относительно-
го комфорта и технического прогресса: совсем 

немного времени прошло с первого полета чело-

века в космос (12 апреля 1961 года) и буквально 
пара лет остается до полета «Аполлона-11» на 

Луну (16–24 июля 1969 года). Однако приближа-
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ющейся реализации социалистической мечты об 
обществе всеобщего благоденствия, рая на земле, 

неожиданно противопоставляется ценность уни-
кальной человеческой жизни, которая еще больше 

возрастает благодаря тому, что это жизнь самого 
поэта.  

Изящная паронимическая аттракция (масса – 
Маркс) высвечивает ту сердцевину советской 

идеологии, с которой Бродский не хотел и не мог 
согласиться, считая неприемлемой идею о геге-

монии безличного большинства. Показательно, 
что в утверждении невозможности приобретения 

счастья ценой страданий хотя бы одного человека 
Бродский разделяет традиционные ценности рус-

ской классической литературы, а процитирован-

ные слова из поэмы невольно заставляют вспом-
нить Достоевского с его Иваном Карамазовым, 

уверенно провозгласившим: «<…> от высшей 
гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она 

слезинки хотя бы одного только того замученного 
ребенка» [Достоевский]. 

Ироничная проповедь о наступлении общества 
всеобщего благоденствия продолжается в седьмой 

строфе поэмы. От условного настоящего лириче-
ский герой обращается к прошлому и делает не-

большой экскурс в историю, перечисляя все ос-
новные моменты советского исторического мифа:  

То есть, все основания быть спокойным. 
Никто уже не кричит: «По коням!» 

Дворяне выведены под корень. 
Ни тебе Пугача, ни Стеньки. 

Зимний взят, если верить байке. 

Джугашвили хранится в консервной банке. 
Молчит орудие на полубаке. 

В голове моей – только деньги. 
[Бродский, 2001a, с. 180–181] 

В иронически сниженной форме перед читате-
лями предстают основные фигуры борцов за пра-

ва низших слоев населения (во всяком случае, как 
они были представлены на страницах советских 

учебников истории). Бродский упоминает восста-
ние Степана Разина и крестьянскую войну 1667–

1671 годов, восстание Емельяна Пугачева и кре-
стьянскую войну 1773–1775 годов, а также клю-

чевые события уже советской историографии – 
штурм Зимнего дворца (7 ноября 1917 года) и 

сталинское правление. Благодаря ироничному 
перифразу «Джугашвили хранится в консервной 

банке» Бродский подчеркивает мысль об относи-

тельном спокойствии и даже идилличности эпохи, 
в которой он живет, по сравнению с предшеству-

ющими годами сталинского террора. 

Между тем, возвращаясь к заявленному в пер-
вой строфе мотиву денег–безденежья, поэт под-

черкивает, что тирания диктатора сменилась иной 
властью – если воспользоваться выражением еще 

одной фигуры, значимой для формирования со-
ветской идеологии, теперь уже литературной, а 

именно, Г. И. Успенского (1843–1902) – «властью 
капитала». Использование асиндетона позволяет 

Бродскому передать всепоглощающую власть де-
нег в современном ему обществе: 

Деньги прячутся в сейфах, в банках, 
в полу, в чулках, в потолочных балках, 

в несгораемых кассах, в почтовых бланках. 
Наводняют собой Природу! 

[Бродский, 2001a, с. 181] 

Основная – и самая значительная по объему – 
часть поэмы представляет собой афористичное 

изложение «Credo» («Верую») лирического героя. 
В ее основе – продолжение опровержения совет-

ской идеологии, которое постепенно перерастает 
в нравственный приговор современному массово-

му обществу, в том числе западному. Начинает 
поэт с парадоксального переосмысления столь 

принципиального для коммунистического обще-
ства лозунга времен великой французской рево-

люции 1789 года «Свобода. Равенство. Братство»: 
«Равенство, брат, исключает братство» [Бродский, 

2001a, с. 181]. Понимание того, почему Бродский 
кардинально трансформирует столь близкий лю-

бым «левым» идеологиям призыв к всеобщему 
равенству, становится возможным, если учесть, 

каким смыслом наделяет поэт это понятие. «Ра-

венство» для Бродского – это всеобщая унифика-
ция, отказ от индивидуального, а не просто эко-

номическое благополучие всех. Хотя поэт настаи-
вает на том, что подобное анти-равенство – ре-

зультат в том числе и экономического успеха об-
щества. Антитезой братству, трактуемому Брод-

ским, как свободный союз индивидов, выступает 
рабство. Показательно, что Бродский рифмует эти 

лексемы, доходя почти до каламбура. 

Равенство, брат, исключает братство. 

В этом следует разобраться. 
Рабство всегда порождает рабство. 

Даже с помощью революций. 
Капиталист развел коммунистов. 

Коммунисты превратились в министров. 
Последние плодят морфинистов. 

Почитайте, что пишет Луций. 

[Бродский, 2001a, с. 181] 

В изложении Бродского привлекает внимание 

ироничное переосмысление хода истории как по-
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следовательной цепочки «рождений», напомина-
ющее известную советскую логику событий XIX 

века, восходящую к статье В. И. Ленина «Памяти 
Герцена», согласно которой «Декабристы разбу-

дили Герцена, Герцен разбудил Чернышевского, 
Чернышевский разбудил Ленина, Ленин разбудил 

революции».  
Каждая из предлагаемых Бродским систем, по 

мнению автора, превращает человека в раба: ка-
питализм как власть капитала ставит деньги выше 

всего человеческого, коммунизм – в трактовке 
Бродского – это власть коллектива над человеком, 

морфинизм широко интерпретируется поэтом как 
власть удовольствий. Характерно, что для расши-

рения смыслового пространства текста писатель 

предлагает читателю отсылку к работам Луция, 
более известного как Луций Анней Сенека (4 г. до 

н. э. – 65 г. н. э.), выдающегося римского филосо-
фа, первого представителя философского направ-

ления стоицизм в Древнем Риме. Изложенные в 
«Речи о пролитом молоке» идеи наиболее близки 

мыслям Сенеки из трактата «О блаженной жиз-
ни». В ней автор противопоставляет толпу и фи-

лософа (как у Бродского противопоставлены кол-
лектив и индивид). Толпа, по мысли Сенеки, заня-

та заботами о власти, богатстве и наслаждениях. 
Путь же сохранения внутренней свободы, кото-

рый указывает философ, – это нравственная нор-
ма или совесть, следование которой позволяет 

человеку и остаться самим собой, и служить дру-
гим людям. Мысль об «осознанной разумом сове-

сти» [Луций] – ключевая для Сенеки, которая и 

сделала его одним из оснований стоицизма. От-
сылая читателей к трактатам античного философа, 

Бродский резко расширяет временные рамки 
изображенных им событий, указывает на не вре-

менной, а общечеловеческий формат изложенных 
им проблем. 

Проблематика центральной части поэмы – су-
губо социальная. Бродский размышляет над клю-

чевыми категориями экономической теории Кар-
ла Маркса – трудом, капиталом и производ-

ством.Имя Маркса уже упоминалось в первой ча-
сти поэмы, теперь Бродский вновь отсылает к 

ключевому для коммунистического общества 
теоретику-экономисту, теперь уже в прямо поле-

мическом ключе: «Маркс в производстве не вяжет 
лыка» [Бродский, 2001a, с. 182]. Актуализация в 

поэме ключевых понятий марксистской теории 

(показательно, что лексемы Труд и Капитал пи-
шутся с заглавной буквы как имена собственные, 

что придает этим понятием некоторый аллего-
ризм) отсылает к основным трудам немецкого 

экономиста – прежде всего, к «Капиталу» (1867), 

но также и к более частным публикациям, напри-
мер, «Наемный труд и капитал» (1849).  

Согласно К. Марксу, капитал в определенном 
роде противопоставлен труду: «Только господ-

ство накопленного, прямого, овеществленного 
труда над непосредственным, живым трудом пре-

вращает труд в капитал» [Маркс]. Новаторство 
Маркса заключается в утверждении, что капитал 

возникает прежде всего не в результате накопле-
ния конкретных товаров. А вследствие опреде-

ленных общественных отношений, которые поз-
воляют путем владения вещами безвозмездно 

присваивать живой труд рабочих, которые лише-
ны собственности. Как известно, Маркс подчер-

кивал антагонизм буржуазии и пролетариата. 

Увеличивая производительность труда, пролета-
риат парадоксальным образом кует «золотые це-

пи, на которых буржуазия тащит его за собой» 
[Маркс]. 

Бродский полемизирует с теорией Маркса с 
позиций современной ему действительности. По-

эт утверждает, что труд и капитал не противопо-
ставлены друг друга, а, наоборот, вступили в ор-

ганическое единство. Для того, чтобы показать 
высочайшую степень этого единства, поэт ис-

пользует развернутую метафору брачного союза 
Труда и Капитала:  

В общем, каждая единица 
по своему существу – девица. 

Она желает объединиться. 
Брюки просятся к юбке. <…> 

Союзу принадлежит прекрасное завтра <…> 

Пробил час, и пора настала 
для брачных уз Труда – Капитала. 

[Бродский, 2001a, с. 182] 

В основании характерного для современного 

общества союза труда и капитала лежит всеобщая 
меркантилизация, поэт вновь обращается к моти-

ву денег, свойственному и остро заостренному в 
первой части поэмы:  

Блеск презираемого металла 
(дальше – изображенье в лицах) 

приятней, чем пустота в карманах, 
проще, чем чехарда тиранов, 

лучше цивилизации наркоманов, 
общества, выросшего на шприцах. 

[Бродский, 2001a, с. 182–183] 

В этом утверждении Бродский возвращается к 

изображению коллективного сознания. Характер-

но, что теперь в единое целое собираются все те 
три начала, о которых писал Луций, упоминаемый 

Бродский в начале второй части поэмы: власть, 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

От Луция Аннея Сенеки к Карлу Марксу: советская эпоха 

 в «Речи о пролитом молоке» И. Бродского 

33 

деньги и удовольствие. Но если Луций противо-
поставлял коллективным «низким» устремлениям 

толпы совесть, то в изображаемом Бродским об-
ществе совесть утратила прежний авторитет, так-

же постепенно уступив место денежным отноше-
ниям: 

Сейчас экономика просто в центре. 
Объединяет нас вместо церкви, 

объясняет наши поступки. 
[Бродский, 2001a, с. 182] 

В дальнейшем ходе поэмы акцент вновь сме-
щается на лирическое «Я» поэмы, на авторефлек-

сию. Знаком последнего выступает актуализация 
фигуры лирического субъекта-поэта:  

Мне, как поэту, все это чуждо. <…> 

Мне хватает скандальной славы. 
Но плохая политика портит нравы. 

Это уж – по нашей части! 
[Бродский, 2001a, с. 183] 

Строфа интересна как пример метатекста, раз-
мышления Бродского о смысле и назначении поэ-

зии. Первоначально кажется, что лирический ге-
рой принципиально абстрагируется от социальной 

проблематики, поднятой им в поэме, приближаясь 
к пониманию искусства ради искусства, эстетиза-

ции творчества («Мне, как поэту, все это чуждо»). 
Между тем, Бродский находит нишу для поэзии, 

обращаясь к традиционной для русской классики 
теме нравственного учительства литературы («Но 

плохая политика портит нравы. Это уж – по 
нашей части!») 

В восемнадцатой строфе Бродский в русле 

неожиданных и даже парадоксальных утвержде-
ний, свойственных тексту поэмы в целом, афори-

стично заключает: «Деньги похожи на доброде-
тель» [Бродский, 2001a, с. 184]. Для доказатель-

ства этой странной и даже кажущейся на первый 
взгляд абсурдной мысли поэт прибегает к привле-

чению текстов нескольких фразеологизмов и по-
словиц о деньгах: 

Не падая сверху – Аллах свидетель, – 
деньги чаще летят на ветер 

не хуже честного слова. 
Ими не следует одолжаться. 

С нами в гроб они не ложатся. 
Им предписано умножаться, 

словно в баснях Крылова. 
[Бродский, 2001a, с. 184] 

Писатель контаминирует такие известные вы-

ражения, как «деньги с неба не падают», «деньги 
на ветер», «не бросать слова на ветер», «долг пла-

тежом красен», наконец, «деньги должны рабо-
тать» (приписывают Рокфеллеру) и «денег в мо-

гилу не унесешь».  
Показательно, что завершается эта апелляция к 

мировой «копилке» мудрости отсылкой к творче-
ству И. А. Крылова, басни которого, действитель-

но, выступают квинтэссенцией дидактического 
начала в русской литературе. Среди ряда произ-

ведений Крылова, касающихся темы денег, 
наиболее близка, на наш взгляд, «Речи о пролитом 

молоке», басня «Бедный богач». Также, как в во-
семнадцатой строфе поэмы Бродского, она начи-

нается с общего рассуждения, построенного на 
принятых в обществе представлениях о деньгах: 

«Ну стоит ли богатым быть, 

Чтоб вкусно никогда ни съесть, ни спить 
И только деньги лишь копить? 

Да и на что? Умрем, ведь всё оставим. 
Мы только лишь себя и мучим, и бесславим. 

Нет, если б мне далось богатство на удел, 
Не только бы рубля, я б тысяч не жалел, 

Чтоб жить роскошно, пышно, 
И о моих пирах далеко б было слышно; 

Я, даже, делал бы добро другим. 
А богачей скупых на муку жизнь похожа» 

[Крылов]. 

Очевидны переклички на мотивном уровне 

двух текстов («Умрем ведь, все оставим» у Кры-
лова – «С нами в гроб они не ложатся» и общая 

логика отрицания скупости). Смысл басни Кры-
лова, однако, заключается в опровержении задан-

ной в начале нравственной максимы жизненной 

практикой: бедняк, неожиданно получивший 
волшебный кошелек, из которого можно вынуть 

сколь угодно много «червонцев», но потратить 
которые можно лишь выкинув кошелек в воду, 

предпочитает вынимать червонцы бесконечно, 
так и не потратив ни одного из них: 

На лавке, где своим богатством любовался, 
На той же лавке он скончался, 

Досчитывая свой девятый миллион [Крылов]. 

Нарисованная Крыловым картина буквально 

воспроизводит выражение Бродского о том, что 
«деньгам предписано умножаться». Учет претек-

ста, как и в случае с привлекаемым ранее тракта-
том Луция, расширяет смысловое пространство 

произведения (об этом свойстве интертекстуаль-
ности см., например, [Лученецкая-Бурдина, Федо-

това, 2021], [Федотова, 2022]). Хотя Бродский 

много рассуждает о «зацикленности» современно-
го его общества на деньгах и капитале, нигде в 

поэме буквально не говорится о вреде этого. Глу-
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боко ироничная по существу поэма, конечно, ни-
где прямо не дидактична. Обращение писателя к 

интертекстуальным приемам письма, ориентация 
на «чужое» слово позволяет внести поэту серьез-

ную нотку сомнения в жизнеспособности совре-
менной ему «экономической» идеологии. Впро-

чем, Бродский сразу же снижает уровень заданно-
го им самим морализаторского пафоса: 

Я не занят, в общем, чужим блаженством. 
Это выглядит красивым жестом. 

Я занят внутренним совершенством: 
полночь – полбанки – лира. 

[Бродский, 2001a, с. 184] 

Частное и индивидуальное вновь противопо-

ставляется коллективному. Лирический герой со-

знательно отказывается от маски учителя толпы и 
поэта-«пророка». 

Заключение 

Поэма И. Бродского «Речь о пролитом молоке» 

представляет собой сложное стилистическое и 
смысловое единство. Она насквозь литературна и 

богата интертекстуально. Поле претекстов поэмы 
формируют самые разнообразные источники: от 

Луция Сенеки до Карла Маркса, от И. А. Крылова 
до Ф. М. Достоевского. Актуализация писателем 

интертекстуальных приемов письма, однако, не 
превращает произведение в бессвязную игру раз-

ного рода культурных кодов, наоборот, в едином 
авторском замысле все претексты приобретают 

системность, а их взаимодействие друг с другом 
позволяет углубить смысловое содержание «Речи 

о пролитом молоке». 

Размышления о советской эпохе переходят у 
Бродского в размышления о современном ему 

обществе вообще. Главной проблемой последнего 
поэту видится тенденция к обезличиванию и ох-

лократии, к власти толпы. Отношения Бродского 
с советским обществом были полны трагизма. 

Полное непонимание, неприязнь и жестокость 
советских обывателей в полной мере проявились 

в ходе судебных процессов над поэтом. Арест и 
ссылка не прошли для Бродского бесследно: еще 

совсем молодой поэт впервые столкнулся с серь-
езным сердечным заболеванием, которое сопут-

ствовало ему всю жизнь и привело к ранней кон-
чине. Между тем, поэт вовсе не сводит счеты с 

советским в поэме, но пытается серьезно разо-
браться в причинах гибельности советской идео-

логии. Главная из них, по мнению Бродского, – 

недоверие к индивидуальному, созерцательной 
силе индивида, а не коллектива, массы. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу символического потенциала образа ворона в китайской и русской 

поэзии. Ворон рассматривается как один из орнитоморфных архетипов, выступающий в качестве инструмента 

исследования закономерностей исторического развития и приобретающий статус метатеоретической категории, 

которая служит источником новых знаний о культуре. На примере произведений китайских и русских поэтов 

разных эпох рассматривается своеобразие художественной репрезентации образа ворона в лирических текстах и 

выявляется широкий спектр его символических значений. В первой части исследования анализируется ворон 

как мортальный символ, неизменный спутник войны и катаклизмов, страшных болезней и стихийных бедствий, 

орнаментирующий батальные сцены или выступающий в роли демона апокалипсиса (Ли Лянь, Цюй Юань, 

А. Пушкин, А. Белый, А. Блок, И Бунин, К. Вагинов), и ворон как символ вневременности, мирового порядка,  

хранитель тайн мироздания, связующая нить между миром живых и царством мертвых, обладающий 

мудростью, недоступной человеческому разуму (Н. Гумилев, Ф. Сологуб, М. Петровых, К. Бальмонт, 

В. Павлова, Б. Окуджава, И. Одоевцева, И. Бунин). В процессе анализа обращается внимание на изменение 

символических коннотаций образа в зависимости от лирической ситуации, от сопутствующих ключевому 

символу природных (степь, река, кладбище, горы и т. д.) и историко-мифологических реалий. Образ ворона 

рассматривается как многоаспектная сущность, сочетающая в себе различные качества и символические 

значения: мудрость, долголетие, беспристрастность, любовь к свободе, жестокость, справедливость, тоску, 

одиночество, безысходность, он выполняет функции хранителя тайн бытия и восстанавливает 

экзистенциальную справедливость. 
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Abstract. The article analyzes the symbolic potential of the raven image in chinese and russian poetry. The raven is 

considered as one of the ornithomorphic archetypes, acting as a tool for studying the patterns of historical development 

and acquiring the status of a meta-theoretical category which serves as a source of new cultural knowledge. On the ex-

ample of chinese and russian poems of different epochs, the authors consider the peculiarity of the raven's artistic repre-

sentation in lyrical texts and reveal a wide range of its symbolic meanings.The first part of the study analyzes the raven 

as a mortal symbol, a constant accessory to war and cataclysms, terrible diseases and natural disasters, ornamenting 

battle scenes or acting as the demon of the apocalypse (Li Lian, Qu Yuan, A. Pushkin, A. Bely, A. Blok, I. Bunin, 

K. Vaginov), and the raven as a symbol of timelessness, the world order, the guardian of the mysterious universe, the 

link between the world of the living and the realm of the dead, possessing wisdom beyond the reach of the human mind 

(N. Gumilev, F. Sologub, M. Petrov, K. Balmont, V. Pavlova, B. Okudzhava, I. Odoevtseva, I. Bunin). The analysis 

highlights the change in symbolic connotations of the image depending on the lyrical situation, on the natural (steppe, 

river, cemetery, mountains, etc.), historical and mythological realia accompanying the key symbol. The image of the 

raven is considered as a multidimensional entity combining various qualities and symbolic meanings: wisdom, longevi-

ty, impartiality, love of freedom, cruelty, justice, longing, loneliness, hopelessness; it functions as the guardian of the 

mysteries of existence and restores existential justice. 

Key words: cultural symbol; megatext; mythology; raven image; allegory; existential crisis; metaphysical time; rus-

sian lyrics; chinese lyrics; philosophy; worldview; lyrical hero 
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Введение 

«And his eyes have all the seeming of a demon’s 

that is dreaming» [Poe, 1988, с. 158]. («Он глядит в 

недвижном взлете, словно демон тьмы в 

дремоте» Эдгар По), «Sois donc le crieur du de-

voir,/Ô notre funèbre oiseau noir!» [Rimbaud, A, 

1988, с. 451] («Так будь глашатаем долга, наша 

погребальная черная птица» Артюр Рембо), 

«Krähe, <...>/ Meinst wohl bald als Beute hi-

er/Meinen Leib zu fassen?» [Müller, 2015, с. 23] 

(«Ворон, <...> ты думаешь, что скоро получишь 

мое тело в качестве добычи?» Вильгельм Мюл-

лер), «Qual dextrocorvo o qual mancha cornice / 

canti ’l miofato, o qual Parcal’innaspe?» [Petrarca, 

2004, с. 267] («Что мне предскажут ворон и со-

рока?/Чьи руки держат нить судьбы моей?» 

Франческо Петрарка). Подобные цитаты, встре-

чающиеся в творчестве поэтов самых разных 

стран и эпох свидетельствуют о том, что образ 

ворона – один из наиболее значимых и частот-

ных в литературной орнитологической парадиг-

ме. Он широко представлен в стихотворениях А. 

Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, А. Белого, К 

Бальмонта, Ху Ши, Ли Бо Чжан Цзи и др. В 

настоящей статье мы будем рассматривать образ 

ворона как один из компонентов орнитологиче-

ского дискурса русской и китайской поэзии, по-

скольку именно в этих странах интересующий 

нас образ обладает большим количеством значе-

ний, поражая читателя порой странными сход-

ствами и не менее удивительными разрывами, 

расхождениями. 

Благодаря широкому распространению в ми-

фологии, птица стала семиотическим кодом 

практически во всех мировых культурах. Образы 

птиц нашли свое отражение в литературе, фоль-

клоре, живописи, геральдике и т. д. Исследовате-

ли отмечали, что «символический образ птицы, 

воплотивший в себе устойчивый архетип, объяс-

няющий реальность, открывает нам наиболее 

древнюю форму восприятия человеком действи-

тельности. В формате современной науки поня-

тие „орнитоморфный архетип” выступает как 

инструмент исследования закономерностей ис-

торического развития, приобретая статус мета-

теоретической категории, которая служит источ-

ником новых знаний о культуре» [Рябцева, 2019, 

с. 226]. Изучая и сопоставляя образы птиц в ми-

фопоэтическом пространстве разных народов, 

можно выявить общие закономерности в их ис-

торическом, культурном развитии. Природа – это 

наиболее устойчивый культурный код, посколь-

ку с течением времени она практически остается 

неизменной. Эту особенность заметил М. 

Эпштейн в работе «Природа, мир, тайник все-

ленной»: «Если образ правителя и вера суть из-

менчивые, исторически подвижные черты 

народной физиономии, то климат, ландшафт, 

флора и фауна накладывают на нее родовой от-

печаток» [Эпштейн, 1990, с. 18]. Рассмотрение 

орнитологического дискурса как части зооморф-

ного кода представлен в литературоведении и 

культурологии достаточно широко [Абакарова, 

2017, Бычков, Лукина, Рэш, 2019, Цзин Цзинши, 
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2021, Джанумов, 2019, Абашева, 2019, Федотов, 

2019, Верина, 2019, Грудева, 2015, Дубинина, 

2016, Эпштейн, 1990, Бельская, 2016 и др.]. 

Накопленный опыт сопоставительного анализа 

позволил ученым прийти к заключению, что 

«расшифровка [кода, в том числе орнитологиче-

ского] дает своего рода ключ к пониманию мно-

гих спорных моментов в формировании этиче-

ских и эстетических критериев, свойственных 

этническому сознанию» [Хань, 2015, с. 28]. 

Среди всех героев литературной орнитологии, 

фигура ворона, пожалуй, является самой проти-

воречивой. В постхристианскую эпоху образ 

большой черной птицы, издающей зловещее 

карканье,стал прочно ассоциироваться со смер-

тью, болезнями или природными катаклизмами. 

Не случайно существует множество примет, свя-

занных с воронами: если вороны каркают и кру-

жатся над домом, то это к несчастью; если эта 

птица идет по дороге рядом с домом, то в нем 

возможно скоро случится воровство; утром стая 

ворон собирается у дома и начинает каркать на 

него, это не к добру, возможно, к гибели челове-

ка и т. д. В художественной литературе ворон 

нередко сопровождается эпитетами «злоокий», 

«кровавый», «зловещий». Однако подобные 

представления о птице главенствовали не всегда. 

Древние люди почитали воронов за вековую 

мудрость, наблюдательность, силу и отвагу. В 

германо-скандинавской они служили Одину: 

Хугин и Мугин олицетворяли «Мысль и Память» 

и символизировали высшее сознание. Наблюдая 

за деяниями смертных, они сообщали Одину, кто 

достоин награды, а кто – возмездия. В славян-

ской мифологии воронов чествовали как слуг 

Чернобога. Упоминания о черных птицах встре-

чаются и в памятниках древнерусской письмен-

ности. В Древнем Китае трехлапый ворон сим-

волизирует само мироздание – Небо, Землю и 

Человека. Также он является символом Солнца. 

М. Е. Кравцова отмечает, что «солярная эмблема 

с вороном впервые отчетливо проявляется в ху-

дожественном творчестве ханьской эпохи» 

[Кравцова, 2004, с 408]. Отсюда существовала 

примета, что увидеть ворона в небе – это добрый 

знак. 

Предметом осмысления в настоящей статье 

является образ ворона, воплощающий различные 

аспекты культурной символики народов России 

и Китая. В отличии от других героев литератур-

ной орнитологии – ласточек, кукушек, голубей и 

т. д. – ворон сочетает в себе различные, нередко 

даже противоположные значения, что представ-

ляет особый интерес для его анализа. Следует 

уточнить, что нас будет интересовать именно 

«corvus corax», то есть ворон обыкновений – са-

мый крупный и яркий представитель семейства 

врановых. Удивительно, но иногда возникает 

путаницы в словах «ворон» и «ворона», и часто 

первое понимается как самец, а второе – самка 

одной и той же птицы. Но это разные птицы, и 

соответственно, образы их в культуре имеют 

разное семантическое наполнение. Так, если во-

рон олицетворяет вековую мудрость, ворона – 

глупость (в басне Крылова, например) или ко-

варство (ворона, которая хотела стать котом); 

ворон – величие, ворона – беспечность (эх ты, 

ворона!) и т. д. Анализ именно китайской и рус-

ской литературы с точки зрения функционирова-

ния в ней образа ворона как культурного кода 

обусловлен прежде всего широким спектром 

коннотаций и богатством литературного матери-

ала. Данный факт позволяет прийти к выводу, 

что именно для этих культурных структур образ 

ворона является наиболее значимым. 

Следует отметить, что образ ворона уже рас-

сматривался отечественными и китайскими ли-

тературоведами [Купчик, 2001, Тропкина 1995, 

Хань У, 2015], однако в данных работах преоб-

ладает анализ эмпирического материала и не 

представлено концептуально-комплексное 

осмысление данного образа в русской и китай-

ской культуре. Кроме того, выявлен далеко не 

весь спектр символических значений образа во-

рона. Научная новизна состоит в восполнении 

этих пробелов. Цель нашего исследования со-

стоит в том, чтобы из отдельных поэтических 

текстов создать «мегатекст», смысловым ядром 

которого будет выступать образ ворона, отража-

ющий важные аспекты национальной культуры 

России и Китая. Проанализировав тексты М. 

Лермонтова, Н. Гумилева, Ф. Сологуба, К. Баль-

монта, А. Белого, А. Блока, В. Павловой, М. Пет-

ровых, Б. Окуджавы, И. Бунина, М. Цветаевой, 

И. Одоевцевой, Мэна Хаожаня, Ли Бо, Чжан Цзи, 

Ма Чжиюаня и др., мы выделили и сопоставили 

пять семантических групп, реализующих как 

универсальные символические коннотации обра-

за ворона, так и индивидуально-авторские окка-

зиональные интенции: 

1. Ворон как символ смерти 

2. Ворон как воплощение вневременности 

3. Ворон как пророк 

4. Ворон как символ одиночества 

5. Ворон как воплощение свободы 
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Поскольку «сопоставительное литературове-

дение основывается на типологическом сопо-

ставлении, <...> изучении сущностно несходных 

литератур при отсутствии прямых контактных 

связей» [Хань, 2015, с. 34], в настоящей статье 

мы предприняли попытку вписать свой фрагмент 

в корпус литературной орнитологии и обозна-

чить векторы для дальнейшего изучения русско-

китайского культурного диалога. 

 «Я воронов на тризну пригласил, чтоб остров 

смрадный им предать на растерзанье»: ворон 

как символ смерти и тления 

Ворон как мортальный символ широко рас-

пространен во всех культурах. В готической 

культуре ворон, сидящий на кресте, стал ключе-

вой фигурой и изображался в поэзии, музыке, 

позднее в художественных фильмах. «У многих 

народов бытовало представление о том, что душа 

умершего принимает птичий облик и в таком 

виде навещает родных, напоминает о себе, объ-

являет свою волю, оказывает покровительство» 

[Тропкина, 1995, с. 84]. Подобные мотивы связа-

ны с тем, что ворон – всеяден, он превосходно 

охотится на грызунов, насекомых, разоряет гнез-

да других птиц, однако основу его рациона со-

ставляет падаль и пищевые отходы человека. 

Даже надменные тауэрские птицы, находящиеся 

на государственном обеспечении, не прочь опу-

стошить местные мусорные баки. Эта их особен-

ность, а также большой размер и черный цвет 

стали тесно ассоциироваться в сознании древних 

людей со смертью. 

Ворон – неизменный спутник войны и ката-

клизмов, страшных болезней и стихийных бед-

ствий. Все, что приносит смерть живому, прочно 

ассоциируется с образом большой черной птицы, 

вонзающий хищный клюв в глазницу повержен-

ного воина: 

«在中国农村有“乌鸦叫�死神到”的说法�于是乌

鸦成了死亡的象征人们对它避之不及，把驱赶» 

[陈梅, 2007, с. 97] («В сельских районах Китая 

бытует поговорка, что «ворона зовет, что идет 

бог смерти», поэтому ворона стала символом 

смерти, и люди избегают ее» (перевод авторов 

статьи)). 

Ворон не только сопровождает смерть физи-

ческую, но и нивелирует важнейшие аспекты 

человеческого бытия – любовь, надежду, веру и 

т. д. Множественность коннотаций ворона как 

мортального символа обусловлена многозначно-

стью самого понятия «смерть». 

В китайской культуре ворон нередко знаме-

нует кровавые битвы. Так, в стихотворении Ли 

Ляня, китайского поэта времён династии Мин, 

описано поле сражения: «Со всех сторон дул 

сильный ветер, поднимая желтую пыль», «К югу 

от военного города, много горя, в сумерках бро-

дят вороны, клюют кишки и улетают в сторону 

леса» [李濂撰, 1997, с. 76]. Война здесь изобра-

жена как трагедия – индивидуальная и глобаль-

ная. Смерть, приобретая массовый характер, сти-

рает жизнь отдельно взятого человека, нивели-

руя таким образом понятие личности: «Слышны 

лишь крики призраков, но не известно, кто они» 

[李濂撰, 1997, с. 76]. Война порождает неведе-

ние, что иногда бывает значительно хуже смер-

ти: «Я вижу твое лицо в своих снах, но нигде не 

могу найти твое тело» [李濂撰, 1997, с. 76]. Не-

возможность захоронить тело усопшего, не от-

дать дань памяти и уважения само по себе тра-

гично, но не знать, жив твой близкий человек 

или нет, вдвойне страшнее. На смену надежде 

приходит отчаяние и мысли о том, что смерть, 

может быть, не так страшна, как плен, или тяже-

лое ранение, или погребение заживо. Смерть 

рождает великую скорбь: «Многие семьи плачут 

от горя каждый год во время фестиваля Холод-

ного еды» [李濂撰, 1997, с. 76]. В контексте 

название этого праздника (дня поминовения 

усопших) приобретает двойную семантику: для 

людей – это дань памяти и уважения почившим 

родственникам, для воронов – возможность 

насытиться холодными трупами солдат, отдав-

шие свою жизнь во благо Родины. Таким обра-

зом, ворон становится не только символом смер-

ти, но и воплощением нечистой силы, разруши-

телем древних традиций, которая превращает 

светлый праздник в кровавое пиршество. 

Образ ворона воплощает не только смерть фи-

зическую: когда погибает надежда, человек обра-

щается в пепел, будучи еще живым Пример то-

му – стихотворение Цюй Юаня «Переправляясь 

через реку» [Цюй Юань, 2000, с. 81]. Его герой 

стар телом, но молод душой: он сохранил в обли-

ке и поведении черты юности – носит красивую 

одежду, драгоценности и меч. Мир, окружающий 

его в долгом странствии, перестал замечать героя, 

и тот как бы умер для всего сущего: 

 

В грязном и мутном мире 

никто обо мне не знает, 

Но я на него, в гордыне, 

вниманья не обращаю  

[Цюй Юань, 2000, с. 81] 
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Погружаясь в воспоминания все глубже, ге-

рой осознает, что время былых побед и мудрых 

правителей прошло, и что смерть постепенно 

приходит за теми, кто некогда был овеян славой: 

их деяния, лица стираются, но герой сопротивля-

ется тлению: 

 

Впряжен в мою колесницу 

черный дракон рогатый, 

А пристяжными –пара 

безрогих драконов белых  

[Цюй Юань, 2000, с. 81] 

 

Антитеза «черный» – «белый» выражает идею 

противостояния жизни и смерти, света и тьмы, 

добра и зла. Но осознавая, что прошлого не из-

менить, не остановить ход времени, герой по-

гружается в мир грез: «хотел бы я…», «хочу», 

«желаю» и т. д. Но вместо достижения желаний, 

он получает осознание конечности жизни, тщету 

настоящего и утрату прошлого не только персо-

нального, но и героического прошлого его роди-

ны, и он сдается:  

 

И я коней распрягаю – 

пускай погуляют вволю, 

Пусть постоит колесница 

возле зимнего леса. 

[Цюй Юань, 2000, с. 82] 

 

Колесница символизирует силу, могущество, 

власть человека над собственной жизнью, река – 

стремление времени, а лодка, на которой герой 

хочет отправиться в путешествие – смерть, пере-

праву через время. Этот образ восходит к древ-

нему мифу о Хароне, переправляющем души в 

мир мертвых. Но лодка медлит, и уставший ге-

рой вынужден ждать. Об утрате жизненных сил 

свидетельствует и пейзаж – снега. Для мира он 

потерян, поскольку «прошло время луаней и фе-

никсов» [Цюй Юань, 2000, С. 82] – мудрых пра-

вителей – и пришло царство «ласточек и воро-

нов» – грабителей, убийц, мародеров.Образ 

хищных птиц усиливается элементами пейзажа: 

Лотос – цветок счастья и благополучия – завял у 

дороги. Смерть уже заполонила и время, и про-

странство, а герой обратился безликой тенью, 

незримой для сущего, и вынужден скитаться по 

свету в надежде на скорую кончину, слушая кри-

ки воронов, напоминающих ему о тщете сущего. 

 Ворон как воплощение смерти широко пред-

ставлен в русской культуре. В художественной 

литературе, отражающей войну, образы хищных 

птиц, волков с окровавленной пастью, сопро-

вождают практически каждую сцену сражений. 

Об этом не раз говорили историки и литературо-

веды [Нагина, 2017, Хазанкович, 2009, Бобылева, 

Есеева, 2014, Болдырева, Линлу Ао, Сунь Жань-

жань 2018 и др.]. Поэтому мы обратимся к обра-

зу ворона как символа смерти духовной и рас-

смотрим ряд стихотворений, где черная птица 

реализует индивидуально-авторские коннотации. 

В ряде стихотворений ворон является отраже-

нием постреволюционной России. Об этом мож-

но прочесть у А. Блока, А. Белого, в творчестве 

которых революция выступает как апокалипти-

ческая сила, движимая четырьмя всадниками – 

бездуховностью, глупостью, жестокостью и бес-

смысленностью. В это контексте интересно сти-

хотворения И. Бунина «Степь» [Бунин, 2014, 

с. 1103]. В центре его – синий ворон с окровав-

ленным клювом. Цвет птицы нетипичен и выде-

ляет его из ряда прочих воронов, которые, не 

смея приблизиться, «косились и прядали». Вы-

деляется он не только необыкновенной палит-

рой, но и поведением. Отпугнув конкурентов, он 

забирает себе всю пищу и поглощает ее без 

остатка: 

 

Синий ворон пьёт глазки до донушка, 

Собирает по косточкам дань 

[Бунин, 2014, с. 1103] 

 

Исходя из поведения птицы, можно понять, 

что он – Король воронов, жестокий и властный 

правитель. Использование словоформ с умень-

шительно-ласкательными аффиксами, а также 

особой ритмической организации (дактиличе-

ской рифмы) сближает текст с традиционной 

народной песней и древнерусской культурой. 

Здесь содержится идея, что кто бы ни правил 

русской землей, он, ослепленный властью (ворон 

выклевывает покойнику глаза), будет нести горе 

и смерть своему народу, и традиционная нрав-

ственная чистота синего цвета оборачивается 

хладнокровием, и потому заключительные стро-

ки стихотворения звучат особенно трагично: 

 

Сторона ли моя ты, сторонушка, 

Вековая моя глухомань! 

[Бунин, 2014, с. 103] 

 

В ряде текстов ворон символизирует нрав-

ственное падение человека, то есть смерть души. 

К таковым следует отнести стихотворение К. Ва-

гинова «Ворон» [Вагинов, 2008, с. 216]. Его ге-
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рой похож на Ларру из повести М. Горького – 

высокомерен, жесток, считает, что мир должен 

лежать у его ног. Все, что он делает, стоит на 

горе и ждет, когда река времени принесет ему 

жертву. Насытившись крови, он чувствует себя 

счастливым и еще более привлекательным: 

 

И чудится мне, что я пью ясный сок, 

Что бабочкой переливаюсь 

[Вагинов, 2008, с. 216] 

 

Необходимо отметить, что бабочка в русской 

поэзии олицетворяет границу между жизнью, 

искусством и смертью. Подобные мотивы можно 

встретить в поэзии А. Фета, К. Бальмонта, И. 

Анненского, В. Набокова, И. Бродского, Б. Ры-

жего и др, а возведение смерти в ранг красоты 

свойственно поэтике символизма. 

 Ворон также может предсказывать расстава-

ние любимых и является воплощением умираю-

щей любви. Подобные мотивы можно встретить 

в поэзииМ. Цветаевой. Так, в стихотворении 

«Хочу у зеркала, где муть…» [Цветаева, 2016, 

с. 211] лирическая героиня страдает от безразли-

чия любимого. Провожая его в плавание, она так 

и не получает ответа, куда он направляется. 

Наблюдая за воронами, кружащими над вечер-

ними полями, она осознает, что эта встреча по-

следняя, и как бы слышит слова прощания, кото-

рые, по всей видимости, обращены к ней: «Бла-

гословляю Вас на все четыре стороны» [Цветае-

ва, 2016, с. 211]. Эта реплика прерывает внут-

ренний монолог и показывает, что герою она 

безразлична, и что любовь жила только в ее ду-

ше, но теперь эта любовь обречена на гибель. 

Похожие мотивы можно найти и в стихотво-

рении «Вчера еще в глаза глядел» [Цветаева, 

2016, с. 314], где жаворонки оборачиваются во-

ронами. Все стихотворение являет собой плач, 

прерываемый рефреном «мой милый, что тебе я 

сделала» [Цветаева, 2016, с. 314]. Вороны, раз-

рывающие душу брошенной, растоптанной, 

несчастной героини, является одним из знаковых 

в поэзии М. Цветаевой, и комплекс вины жен-

щины перед мужчиной красной нитью проходит 

сквозь всю любовную лирику. 

Таким образом, изображение ворона как сим-

вола смерти получило широкое распространение 

в русской и китайской культуре. Он может оли-

цетворять как физическое разложение, так и 

нравственное падение человека – жестокость, 

надменность, властолюбие. Образ ворона-палача 

сопряжен с мотивами увядания, скоротечности 

земного времени, разрушением культурных цен-

ностей, исторической правды, а также порождать 

апокалиптические мотивы, возводя ворона в ранг 

слуги дьявола, низвергающего христианские 

устои. 

«Отгадай-ка, – молвит он, – который век  

на белом свете я живу»: ворон как символ 

вневременности 

В одной из легенд есть упоминание о вороне 

как о долгожителе: «Однажды орел спрашивал у 

ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на 

белом свете триста лет, а я всего-на-всего только 

тридцать три года?» [Пушкин, 2022, с. 56]. В древ-

них мифах и сказаниях многих народов ворон яв-

ляется символом мудрости и долголетия.Так, в Ан-

глии эти птицы символизируют монархию и охра-

няют королевскую семью. Культ почитания воро-

нов как хранителей древних британских традиций 

сохранился и по сей день: на протяжении сотен лет 

в крепости Тауэр проживают 7 воронов – стражей 

британской империи. 

Ворон – воплощение вневременности, связу-

ющая нить между миром живых и царством 

мертвых. Не случайно именно эта птица сопро-

вождает древних богов. Например, в германо-

скандинавской мифологии Одина сопровождают 

два ворона – Хугин и Мунин. У древних восточ-

ных славян эти птицы являлись слугами Черно-

бога. Колдуны, ведьмы и чернокнижники, обла-

давшие древними знаниями, оборачивались во-

ронами.  

В древнеазиатской мифологии встречается 

трехлапая ворона – 三足乌. «„Трехлапый ворон”, 

живущий на солнце, – олицетворение ян<ь>. Три 

его ноги символизируют фазы движения: восход, 

зенит, закат; могут означать и Великую Триаду 

(три величайших силы космоса): Небо, Землю и 

Человека» [Хань, 2015, с. 87]. Таким образом они 

символизируют само мироздание и являются 

хранителями космического порядка: 

但是无论东方还是西方，因为乌鸦和太阳联系十

分紧密，几乎有太阳崇拜的民族便伴随着乌鸦崇

拜，因此乌鸦崇拜的范围十分广泛[齐鸽, 2018] 

(<…> ворона очень тесно связана с солнцем, по-

чти все народы, поклоняющиеся солнцу, покло-

няются вороне, поэтому сфера поклонения во-

роне очень широка). Китайские народы почитали 

эту птицу за мудрость и благородство, заботу о 

своем потомстве и дар предсказателя. 
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Образ мудрого ворона широко распространен и 

в русской культуре, он встречается в баснях и по-

словицах, например, «Старый ворон не каркнет 

даром», «Ворон мудрый, а сидит на отбросах» и т. 

д. Эти положительные коннотации ворон приобрел 

благодаря метафорическому долголетию. Поэтому 

в ряде текстов ворон предстает как символ вечно-

сти или вневременности, он нематериален и пред-

ставляет собой нечто вроде духа, хранителя миро-

вого порядка, обладающего знаниями земного и 

загробного мира. Одним из наиболее ярких приме-

ров, иллюстрирующих эту идею, является стихо-

творение М. Петровых «Черный ворон, черный 

вран» [Петровых, 2012, с. 219]. 

В первом стихе соединяются два временных 

пласта – древность и современность. Словофор-

ма «вран» восходит к праславянской эпохе, о чем 

свидетельствует его фонетическая структура. 

Получается, ворон – птица, время которой – веч-

ность. Таким образов создается антитеза – время, 

олицетворяющее конечность человеческого су-

ществования, и вневременности, воплощением 

которого служит древний ворон,проникающий 

сквозь века. Об этом свидетельствуют и слова 

самого ворона, сознающегося в краже человече-

ских жизней: 

 

Я украл ваш краткий век. 

Сколько вас пошло травой, 

Я один за всех живой. 

[Петровых, 2012, с. 219] 

 

Вопрос, «был ты вором или не крал» [Петро-

вых, 2012, с. 219], возникающий в сознании ге-

роини, на наш взгляд, обусловлен тем, что ворон 

тесно связан со смертью. Однако умирание – 

процесс столь же естественный, как рождение, и 

ворон не распоряжается судьбой, а выполняет 

функцию провожатого человеческих душ, помо-

гая им совершить переход из одного состояния в 

другое. Человеку сложно осознать свою «конеч-

ность» и потому в вопросах экзистенциального 

характера он привык полагаться на волю высших 

сил. Ворон же как связующая нить между миром 

людей и миром богов, владеет тайнами как жиз-

ни, так и смерти, и потому является воплощени-

ем мудрости. Он, понимая, насколько уязвим и 

ограничен человеческий ум, говорит героине то, 

что она хочет слышать. Параномазия «вран» – 

«крал» – «врал» порождает ряд сложнейших ан-

тиномий, таких как время конечно (относительно 

человека) – время бесконечно (относительно ми-

роздания), смерть есть (тело тленно) – смерти 

нет (душа бессмертна) и т. д. Она ориентирует 

примитивное сознание сугубо на негативную и 

скомпрометированную сферу деятельности во-

рона, однако героине удается раскрыть обман и 

понять, насколько ворон мудр и благороден: сло-

ва птицы звучат как снисходительная ирония, но, 

сознаваясь во лжи, он отдает дань уважения че-

ловеку, интересующемуся вопросами бытия.  

В качестве хранителя мироздания и истины 

ворон выступает и в стихотворении И. Бунина 

«На распутье в диком древнем поле» [Бунин, 

2014, с. 206]. Лирический герой пребывает в со-

стоянии экзистенциального кризиса: пройдя 

определенный отрезок жизненного пути, он не 

может определиться, куда двигаться дальше. Его 

взгляд приковывает безмолвствующий ворон, 

сидящий на кресте. Черная птица олицетворяет в 

стихотворении вечность, поскольку она одна не 

тронута увяданием. Окружающий мир претерпе-

вает метаморфозы, тлеет, порастает травой за-

бвения: 

 

Заросла бурьяном степь на воле, 

и в траве заржавел старый щит. 

[Бунин, 2014, с. 206] 

 

Пейзаж выражает идею тщеты всего суще-

го.Ее же выражает и крест, и надпись на нем. С 

точки зрения геометрии, крест – это фигура из 

двух пересекающихся под углом линий. Предпо-

ложим, что точка пересечения линий – это чело-

век в пространственно-временной плоскости. 

Так, луч, идущий вверх от точки – будущее че-

ловека, идущий вниз – его прошлое. Горизон-

таль – настоящее с множественностью вариаций. 

От того, пойдет ли человек, условно говоря по 

правой грани или по левой, зависят незначитель-

ные измерения в его жизни, но итог всегда 

один – смерть. Об этом свидетельствует посла-

ние: пойдешь прямо – умрешь, налево – умрешь, 

направо – тоже умрешь, а назад пути нет, потому 

что прошлое уже умерло. И действительно, че-

ловек может менять будущее, условно перевора-

чивая крест, но сама фигура, олицетворяющая 

судьбу и неизбежность, не поменяет свою струк-

туру. Глядя на заросший травой щит, герой по-

нимает, что такая же участь ждет и его, и потому 

он обращается к птице: 

 

Жутко мне! Вдали стоят могилы 

В них былое дремлет вечным сном 

«Отзовися, ворон чернокрылый! 

Укажи мне путь в краю глухом» 
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[Бунин, 2014, с. 206] 

 

Но ворон безмолвствует, потому что не дол-

жен вмешиваться в естественный ход времени и 

вершить человеческие судьбы. Его задача – хра-

нить тайну мироздания, дабы человек, узнав ее, 

не вверг себя в отчаяние и не умирал, будучи 

еще живым. 

«Когда кто-то умирает, его душу в страну 

мертвых уносит ворон. Но иногда... лишь ино-

гда... Ворон приносит эту душу обратно, чтобы 

восстановить порядок вещей» – этими словами 

начинается х/ф «Ворон», описывающий историю 

музыканта Эрика Дрейвена и его невесты, став-

ших жертвами жестокой банды. Ворон вернул 

героя на землю и сделал его бессмертным и не-

уязвимым, чтобы отомстить убийцам за то, что 

они вмешались в судьбу и нарушили естествен-

ный ход вещей. Ворон как воплощение справед-

ливого возмездия за невинно отнятые жизни 

встречается и в литературе, в частности, в стихо-

творении И. Одоевцевой «Толченое стекло» 

[Одоевцева, 1988, с. 172]. Его герой – солдат, 

совершивший преступление ради наживы: 

 

Семь тысяч. Целый капитал 

Мне здорово везло: 

Сегодня в соль я подмешал 

Толченое стекло 

[Одоевцева, 1988, с. 172] 

 

Жена, узнав о его поступке, обвиняет героя, 

но тот, зная о последствиях, о том, в каких муках 

погибнут случайные люди, не придает этому 

значения и просит лишь поставить свечи за упо-

кой, и отправляется в «Рай» – чайную. Этой же 

ночью к дому, где они жили, прилетает ворон, и 

жена понимает, что скоро в их семью придет го-

ре. Чтобы спастись, она молится, а муж, едва пе-

тух прокричал дважды, злится и не может по-

пасть в «Рай», ибо он для него стал недоступен. 

Петух в данном случае символизирует солнце, 

победу тьмы над светом, он также предвещает 

трагичную развязку герою, потерявшему этот 

божественный свет души, осознанно принеся 

человеческую жертву. Когда вороны пришли на 

вторую ночь, они заслонили собой весь дом, но 

солдат спал, совесть его не проснулась. На тре-

тий день герой увидел, как везут семь гробов – 

тех людей, которые умерли, наевшись стекла. 

Тогда он затрясся и побелел, услышав похорон-

ный звон. С момента смерти человека до момен-

та захоронения проходит три дня, столько вре-

мени нужно душе, чтобы отделиться от тела. Но 

вороны знали о гибели селян с первого дня, по-

этому и предупреждали, что скоро придет воз-

мездие. Возможно, они ждали раскаяния, но 

единственная, кто горевал о невинных душах – 

жена солдата. И потому вместе с детьми она из-

бежала кары. Наконец, на третью ночь вороны 

пришли в последний раз. Герой чувствовал, что 

скоро умрет. Об этом говорила ему и природа: 

 

Ущербная взошла луна, 

Солдат ложится спать, 

Как гроб тверда и холодна 

Двуспальная кровать! 

[Одоевцева, 1988, с. 173] 

 

Убывающая луна – время очищения. В этот 

период маги и колдуны проводили обряды на 

снятие порч, сглазов и т. д. И наконец, появляет-

ся ворон-мститель вместе с душами, загублен-

ными героем. Они тоже превратились в черных 

птиц. Здесь ворон – посланник бога, праведник, о 

чем свидетельствует метафора «вороний поп» 

Солдат тщетно кается, в надежде спастись, но 

вороны беспристрастны и неумолимы. Однако 

их месть не в том, чтобы забрать душу убийцы: 

они предают ее забвению: 

 

И отнесли его туда, 

Где семь кривых осин 

Питает мертвая вода 

Чернеющих трясин 

[Одоевцева, 1988, с. 174] 

 

Финал стихотворения выражает идею о смер-

ти не как о переходе из одной формы существо-

вания в другую, а как о полном исчезновении 

души, и изображает ворона как хранителя поряд-

ка и справедливости. 

Заключение 

Таким образом, образ ворона в литературе и 

культуре России и Китая имеет широкий спектр 

семантических векторов, два из которых мы рас-

смотрели в первой части нашего исследования. 

Ворон как мортальный символ – это неизменный 

спутник войны и катаклизмов, страшных болез-

ней и стихийных бедствий, он поедает плоть че-

ловека или забирает его душевные силы. Нередко 

он орнаментирует батальные сцены или выступа-

ет в роли демона апокалипсиса. Одновременно с 

этим в русской и китайской культуре ворон явля-

ется символом мирового порядка, хранителем 
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тайн мироздания и связующей нитью между ми-

ром живых и царством мертвых. Он обладает 

мудростью, недоступной человеческому разуму. 

Существуя в веках, он не подвержен тлению и 

олицетворяет вечность, помогает обрести вечный 

покой душам, окончившим земной путь, и позво-

ляет восстановить справедливость, если наруша-

ется естественный ход вещей. Во второй части 

нашего исследования мы продолжим рассмотре-

ние символического потенциала образа ворона в 

русской и китайской поэзии, акцентировав вни-

мание на пророческой ипостаси ворона и вопло-

щении в этом образе идей экзистенциального 

одиночества человека в мироздании, свободы, 

независимости и бунтарского духа.  
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Аннотация. В период социокультурной и в том числе политической трансформации общество часто 

обращается к традиционным духовным истокам, понимая их значимость в процессе становления жизненных 

ориентиров молодого поколения. В статье подчеркивается актуальность обращения современного 

литературоведения к проблеме взаимного влияния христианства, православия и литературы. Парафразы 

псалмов соединили европейскую христианскую поэзию с богодухновенным ветхозаветным текстом, 

наполненным истинной верой и авторским творчеством. Для русского человека Псалтирь с её поэтичностью и 

молитвенной выразительностью, раскрывающей все стороны православной души в отношении к Богу и к 

жизни, традиционно является спутником и в радости, и в горести, недаром творческий диалог поэтов России с 

Псалтирью продолжается и сегодня. Возникшее в эпоху Возрождения вольное обращение со священным 

оригиналом, а затем вернувшееся в эстетике барокко и классицизма преклонение перед ним предоставили 

возможность для нового эстетического переживания и восприятия стихов Давида. Автор статьи стремится 

определить место и роль перелагателя в субъектно-объектной организации переложений псалмов с 

позиций првославно-христианской культуры, осмыслить динамику взаимодействия личного и 

сверхличного. По его мнению, отражение внутреннего духовного мира личности в переломные моменты жизни 

особенно ярко проявляется в исповедальной основе и глубоком психологизме литературных переложений 

библейской Книги псалмов – Псалтири. Представленный в статье сравнительный анализ переложений псалмов 

рядом поэтов XVIII – начала XIX веков позволяет выявить, что субъектно-мотивированная поэтическая природа 

жанра стихотворных переложений псалмов не только обладает раскрытыми в статье специфическими 

характеристиками, но и воплощает принципы общечеловеческой нравственности, взывает к справедливости и 

социальному равенству. Возможность использования литературных переложений Псалтири в развитии 

морально-этической сферы и духовной активности личности сегодня становится очевидной. 
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Abstract. During a period of socio-cultural and political transformation, society often turns to traditional spiritual 

sources, understanding their importance in the process of forming life guidelines for the younger generation. The article 

emphasizes the relevance of addressing the problem of interaction between Christianity, Orthodoxy, and literature in 

contemporary literary criticism. The psalm paraphrases linked European Christian poetry with the divinely inspired Old 

Testament text, filled with true faith and creativity of the author. For the Russians, the Psalter, with its poetry and reli-
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gious expressiveness revealing all aspects of the Orthodox soul in its attitude to God and to life, has traditionally been a 

companion both in joy and in sorrow, hence the continuous creative dialogue between Russian poets and the Psalter. 

The liberal treatment of the sacred original arose in the Renaissance period, was admired later in the Baroque and Clas-

sical aesthetics, and provided an opportunity for a new aesthetic experience and perception of David's poems. The au-

thor of this article seeks to determine the place and role of the paraphraser in the subject-object organization of psalm 

paraphrases from the perspective of Orthodox Christian culture and to understand the dynamics of interaction between 

the personal and the super-personal. An individual reflection of the inner spiritual world at critical moments in a per-

son's life is particularly evident in confessional and deeply psychological literary paraphrases of the biblical Book of 

Psalms, the Psalter. The comparative analysis of psalm interpretations by a number of poets of the 18th – early 19th 

centuries shows that the subject motivated poetic nature of the genre of psalm poetic paraphrases not only possesses the 

specific characteristics described in the article, but also embodies the principles of universal morality, appeals to justice 

and social equality. The possibility of using literary interpretations of the Book of Psalms in developing the moral and 

ethical sphere and spiritual activity of the individual is becoming evident today. 
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Введение  

Для переломных эпох естественно обращение 

общества к устойчивому институту духовной 

жизни. П. Е. Бухаркин называет множество 

причин этого явления: от сохранения глубины 

традиций до духовной жажды современного 

человека, политических факторов времени и 

просто интереса к тому, что долго было под за-

претом [Бухаркин, 1996, с. 11]. Значимость ис-

пользования библейских историй в развитии мо-

рально-этической сферы и духовной активности 

личности подчеркивал известный исследователь 

Библии Густав Гече [Гече, 1988]. Кроме того, 

многовековая основополагающая задача литера-

турного произведения как и «главной» книги че-

ловечества – Библии – дать читателю жизненные 

ориентиры, помочь в выборе верного жизненно-

го пути, безусловно, определяет актуальность 

обращения современного литературоведения к 

проблеме взаимного влияния христианства, пра-

вославия и литературы, что подтверждается це-

лым рядом исследований последних лет [Глари-

антова, 2011; Есаулов, 2019; Калугина, 2015; 

Ратников, 2016; Синило, 2019 и др.]. 

Псалтирь как часть Библии сопровождала 

русского человека на протяжении всей жизни. К 

Псалтири обращались в минуты скорби и радо-

сти, несчастья и благополучия. Псалтирь отзыва-

лась в пословицах и поговорках. Сама возвы-

шенная поэтичность и молитвенная выразитель-

ность псалмов сделались близки православному 

читателю и слушателю. В. А. Котельников отме-

чает, что в псалмах все стороны и состояния ду-

ши предстают в их живых отношениях к Богу, и 

в этом велика роль мощного и выразительного 

псалмодического слова. Именно Псалтирь ярче 

всех проявила себя в древнерусских текстах, 

стала самым важным источником оригиналь-

ной русской литературы, благодаря её лич-

ностному, уникально человеческому характеру, 

благодаря ее содержательной и функциональ-

ной универсальности, благодаря отношению к 

ней на Руси как к основе духовного делания 

человека [Котельников, 1994, с. 5]. 

Один из известных отцов церкви епископ 

Афанасий Александрийский в послании к Мар-

келлину «Об истолковании псалмов», отмечая 

значимость всеобъемлющего содержания песен-

но-поэтической формы Псалтири, писал: 

«...Специфическая особенность этих песнопений 

состоит в том, что в них не просто последова-

тельно излагаются события библейской истории, 

но они даны в преломлении переживающей их 

души, то есть изображены движения души в раз-

личных житейских и исторических перипетиях. 

В книге псалмов любой человек может найти-

песнопения, как бы приспособленные к состоя-

нию его души» [Библейская энциклопедия, 1990, 

с. 584]. Можно заметить, что наиболее интен-

сивное обращение к литературным переложе-

ниям псалмов наблюдалось в тот период вре-

мени, когда «национальный язык, словесность 

(в первую очередь лирическая поэзия), литера-

турный стих находились в стадии поиска, 

формирования, становления» [Бедина, 2004]. 

При этом прослеживается тенденция отступле-

ния от канонического текста, что обусловлено 

идеологическими, нравственными и эстетиче-

скими принципами как времени, так и автора-

перелагателя.  
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Основная часть  

Е. В. Семёнова выделяет следующие жан-

рообразующие признаки переложений псал-

мов: наличие интертекстовых связей с псал-

мом; особую тематику (диалог Творца и души 

человека); включение в систему родственных 

жанров (духовная ода, гимн, элегия); соедине-

ние в жанровой природе ораторского, одиче-

ского и личностного, элегического начал [Се-

мёнова, 1995, с. 14]. Перечисленные жанрооб-

разующие признаки переложений являются 

лишь «внешними». А какова же внутренняя 

организация произведений данного жанра в 

контексте православно-христианской культу-

ры с позиций динамичного субъектного взаи-

модействия? Каково место и роль автора в 

субъектно-объектной системе переложений 

псалмов? Как сочетаются в этом жанре личное 

и сверхличное?  

Данная самой Псалтирью возможность «при-

близить» библейский текст к себе, заложить в 

парафразы исповедальность, сместив для этого 

акценты, совершенно очевидна. Но вместе с 

тем, именно посредством литературных пере-

ложений псалмов происходит соединение ев-

ропейской, христианской по своему пафосу 

поэзии с наследием Ветхого Завета. Поэты-

христиане вдохновлялись ветхозаветным тек-

стом – универсальным образцом истинной веры 

и авторского творчества. Свободное отноше-

ние к священному оригиналу, появившееся в 

эпоху Возрождения, когда человек восприни-

мался почти равным Богу, и возродившийся в 

эстетике барокко и классицизма некий «пие-

тет» к нему создали предпосылки для эстетиче-

ского его переживания и восприятия, показали 

возможность вступления автора в художествен-

ное взаимодействие, в творческий диалог с бого-

духновенным текстом. В справедливости подоб-

ного выводаможно убедиться, познакомившись с 

результатами исследований Ю. Я. Барабаш 

(2017), А. А. Козловой (2005), А. Г. Масловой 

(2020), С. Н. Симоненковой (2021). 

Стихотворные переложения Псалтири Си-

меоном Полоцким явились своеобразным про-

логом новой литературы России и началом 

русской псалмодической традиции в поэзии, ко-

торая соединила в себе православный дух с от-

крытостью к европейской стихотворной лите-

ратурной традиции. Мы должны понимать, что 

если европейские поэты тяготели к свободно-

му соединению духовной веры с индивиду-

альным прочтением Псалтири, то русские по-

эты выше всего ставили чистоту веры, вер-

ность традиции, и им свойственен настолько 

буквалистический подход к стихотворным пе-

реложениям псалмов, насколько это возможно 

при использовании ритма и рифмы. Таким об-

разом, несмотря на несомненное присутствие 

личностного начала, в русской поэтической 

версификации псалма на первом месте – нача-

ло сверхличное.  

В России в результате реформ Петра I про-

изошло навеянное также и мировым обществен-

ным и культурным развитием деление культуры 

на духовную и светскую, но ни в коем случае не 

отрицание духовной. Истинно православное 

личностное сознание есть сознание соборное, 

сознание всеобщего единства, скреплённого лю-

бовью и надеждой на преображение. Собственно 

это и является центральной проблемой всей рус-

ской культуры, литературы и русской религиоз-

ной поэзии в частности. Православие направляет 

внимание на внутренний мир человека, на его 

преображение, устанавливает неразрывную зави-

симость жизни человека и общества от духовно-

го состояния каждой человеческой личности. 

Старые ценности никогда не покидают 

культуру, они приспосабливаются к новым за-

дачам и начинают новую жизнь. Интенсивное 

обращение русских поэтов XVIII века к пере-

ложениям псалмов объясняется укорененно-

стью Псалтири в православной церковной 

службе, её важной ролью в образовании и в 

быту, её общечеловеческим содержанием, 

стимулирующим выражение личных пережи-

ваний, возможностью интимного общения с 

Господом. Вслед за В. А. Западовым, 

И. З. Серманом, Д. К. Мотольской, О. А. Дер-

жавиной мы считаем жанр переложений псал-

мов возможностью воплощения и развития ли-

рического начала в рамках барокко и особенно 

классицизма, не знавшего интимной лирики. 

Время лирики ещё не наступило, лишь в перело-

жениях псалмов лирическая тема звучала в пол-

ный голос: чужими словами поэты выражали 

состояние собственной души в сопряжении 

общечеловеческого, личного и сверхличного 

начал. 

Подробная история развития жанра литера-

турных переложений псалмов в русской литера-

туре достаточно отражена в современном лите-

ратуроведении. Мы сочли возможным в рамках 

статьи кратко рассмотреть процесс становления 

национальной псалмодической традиции на ос-

нове сравнительного анализа литературных пе-
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реложений 1-ого и 136-ого псалмов, наиболее 

популярных у поэтов-версификаторов конца 

XVIII и первой половины XIX веков, с целью 

дальнейшего уяснения специфики жанровой 

природы стихотворных переложений и их субъ-

ектной организации.  

Уже при анализе изменений авторской пози-

ции в различных вариациях переложений ука-

занных псалмов субъектно-мотивированная сфе-

ра обнаруживает себя как особое «пограничное», 

дуалистичное явление лирики. Эта специфика 

жанра и исследуемой нами субъектной организа-

ции связана, с одной стороны, с «ограничения-

ми» автора как перелагателя сакрального текста, 

а с другой стороны, – с особой исповедально-

стью и лиризмом, то есть с проявлением субъек-

тивизма автора как творца. Интерпретация 1-го 

псалма, концентрирующего важнейшие темы 

Псалтири, С. Полоцким и М. Ломоносовым рас-

смотрены в работе И. З. Сермана «Поэтический 

стиль Ломоносова. Ученый подчеркивает уже у 

С. Полоцкого появление индивидуально-

личностного содержания: поэт «привносит нечто 

свое, новые оттенки смысла, иные образы и 

идеи…», – и отмечает следование ему Ломоно-

совым в сохранении психологического содержа-

ния и стилистики [Серман, 1966, с. 100–101]. 

Действительно, замена ряда глаголов и эпитетов 

(вместо библейского «нечестивых» – «злых»), а 

особенно авторское обращение к образу «серд-

ца»: «по желанию сердца» – у Полоцкого; «и 

сердцем оный наблюдает» – у Ломоносова, –

вносят иной эмоциональный оттенок, подчерки-

вают лиризм, субъектно-психологическую при-

роду жанра. Кроме того, интерпретационная 

творческая природа переложения у Ломоносова 

прямо обозначается названием стихотворения – 

«Преложение псалма 1» (у Полоцкого – «Пса-

лом 1»). Вместе с тем, данные переложения яв-

ляются буквальными, поскольку Высшее 

сверхличное начало, безусловно, преобладает 

над личным, что обусловлено духовно-

религиозным сознанием, православным миро-

ощущением поэтов, проявляющимся в их пони-

мании праведности и грешности, убежденности в 

Божьей справедливости. «Пограничность» жан-

ра, связанная с его появлением в эйдетическую 

эпоху, проявляется также в удивительном пере-

плетении чувства и логики: диагностика чувств 

от восхищения до неприятия и логически после-

довательное рассуждение о праведных и греш-

ных, о судьбе человека и Божьем суде – лирика и 

нравоучение одновременно.  

Дальнейшая эволюция переложений псалма 1 

подтверждает нашу гипотезу о специфичности 

жанра. С переходом литературы в модальную 

стадию поэтики индивидуально-творческий ас-

пект стихотворных переложений псалмов рас-

ширяется. Уже названия переложений псалма 1 

Ф. Глинкой (1824 г.) и Н. Языковым служат ил-

люстрацией возрастания роли личного начала: 

«Блаженство праведного» – у Глинки и «Подра-

жание псалму» – у Языкова. 

Резко меняется основной эмоциональный тон 

переложений, становясь не только возвышен-

ным, но и взволнованным, обнажающим душу 

человеческую: учительный образ – характер «я – 

для – других» постепенно превращается в лири-

ческого героя, равного автору, в образ-личность 

«я – для – себя». Переложение Ф. Глинки носит 

характер восторженной хвалебной оды, но не 

Богу (образ Господа появляется в самом конце 

переложения как карателя «нечестивых), а пра-

ведному Человеку. Автор подчеркивает глубо-

кую лиричность своей версии, создавая уже в 

первом четверостишии образ души («…в союзе 

чистых душ», «…для души находит»). Перед 

нами возникает истинно романтический герой 

(он «…вперил на правду очи», «…чист, душою 

прям…») в романтических обстоятельствах (он 

«…бичом судьбы гоним в шум бурных океанов», 

на него обрушивается «неудержимый ураган»), 

который «смело борется с судьбой!». Ценност-

ные ориентации автора определены как эпохой 

дворянской революционности (его герой «будет 

памятен отчизне, благословит его народ»), так и 

духовно-религиозным сознанием (герой «смело 

борется с судьбой», поскольку «он видит Бога 

над собой», считает Господа своим «пастырем и 

отрадой»). Интерпретационность жанра и субъ-

ективно-личностное начало позволяют Ф. Глин-

ке не просто воспроизвести псалтырный Идеал, 

как у С. Полоцкого и М. Ломоносова, а на основе 

творческого диалога с «разумом» псалма создать 

новый, соответствующий его эпохе и его лично-

му представлению. Лирическая компенсаторная 

основа переложения Глинки очевидна, его ком-

муникативность подчеркивается не только нали-

чием внутреннего диалога личного и сверхлич-

ного, но и прямым обращением автора к «стра-

дальцам правоты» в последних строках перело-

жения, к которым он несомненно относит и себя. 

В «Подражании псалму» Н. Языкова лириче-

ский герой (автор) и ситуация еще более конкре-

тизируются, они более реальны: он «муж бого-

любивый», он «лишний гость на том пиру, где 
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брат обманывает брата, сестра клевещет на сест-

ру; где суесловят вольнодумно хула, злоречие и 

лесть».  

Нравоучения нет и в помине, автор иденти-

фицирует себя с героем, который «мудрости вы-

соко послушен сердцем и умом», сопрягая лич-

ное с Вечной Истиной, утверждающей, что «зло-

честивый прав не будет» и Господь «беззаконно-

го казнит». 

Специфика субъектно-мотивированной поэ-

тической природы рассматриваемого жанра 

находит свое подтверждение и в ходе анализа 

ряда переложений псалма 136, «псалма прокля-

тия», по выражению Л. Ф. Луцевич. В книге 

«Псалтирь в русской поэзии» она отмечает по-

вышенное эмоциональное содержание и даже 

несколько романтизированную систему коорди-

нат в переложении 136-го псалма («На реках Ва-

вилонских») В. Тредиаковским, где переплетает-

ся идеальное прошлое и «роковое» настоящее 

[Луцевич, 2002]. 

В «Подражании 136-му псалму» И. Дмитрие-

ва (1822 год) эта эмоциональность повышается, 

автор отдает дань эпохе: появляются романтизи-

рованные «бледные» ивы, «томно» качающиеся 

лиры, мы, «безмолвны и сиры», «сладость жиз-

ни», «ужасный день»; используются междометия 

«увы», «ах»; возрастает количество восклица-

тельных предложений (9 против 3-х в первоис-

точнике). Очевидно, что душевно-

психологическое состояние лирического героя, 

чувства боли, горечи, жажды мести и Божьей 

справедливости выражаются более открыто. Тем 

не менее, сверхличное начало и духовно-

религиозное сознание поэта проявляются в до-

статочно жестком следовании теме и сюжету 

псалма 136, в сохранении оппозиции добра и зла, 

воплощенных в Иерусалиме и Вавилоне, диалога 

с врагами, самим собой и с Богом. 

В. Григорьев подчеркивает лирическую при-

роду жанра уже в названии переложения: «Чув-

ства пленного певца (Подражание 136 псалму)». 

Романтизация данного переложения также оче-

видна: здесь и «сплетенный венец», и «рубища 

дев», и «отеческий кров», и «пылкое сердце». Но 

автор решительно заменяет «мы» первоисточни-

ка на «я» и называет пленного «певцом» (по-

этом), определяя тем самым иносказательность 

псалтырной ситуации, ее тесную связь со своей 

судьбой – «концепированный» автор превраща-

ется в биографического. Исчезает диалог не 

только с врагами, но и с Господом как справед-

ливой карающей силой, ситуация приближена к 

реалиям эпохи. В центре  – «я» поэта, он тоскует 

и мечтает, он решительно отказывается «арфу 

порочить, душе изменяя» и «лелеять» песнею 

слух «злодея» даже ценой собственной жизни. В 

переложенииВ. Григорьевым 136-го псалма 

(1824 год) очевидны какреволюционный настрой 

декабристов, так и идейные посылы масонства, 

популярные в то время средипридворной 

знати.Конфликтная диалогичность добра и зла, 

свойственная псалму, сохраняется, но отсутству-

ет 9-я часть первоисточника о мщении потомкам 

вавилонян – так обозначается личностная гума-

нистическая позиция автора. 

Согласимся с А. С. Шеремет, что религиоз-

ный поэт И. Бороздна неслучайно назвал свою 

«Песнь иудейских пленников» (1847 г.) опытом 

нового переложения [Шеремет, 2015]. Действи-

тельно, в отличие от буквальных переложений 

Полоцкого и Тредиаковского, индивидуально-

творческой романтизированной манеры перела-

гателей 20-х годов XIX века его переложение 

136-го псалма довольно органично соединяет в 

себе личное и сверхличное начало, религиозное 

и светское. Лексика, сюжет, композиция и самый 

«дух» сакрального образца представлены в пол-

ной мере. Но перед нами не нравоучение, а про-

никнутое глубоким лиризмом повествование 

иудейского пленника о своих душевных страда-

ниях, о вере во всемогущество справедливого 

Господа. Перед нами – личность с ее светлыми 

«воспоминаниями», «томлением» по родине, с ее 

«позором», «пленом» и «гибелью»,личность, 

жаждущая «воздания» не только Божественного, 

но и человеческого: «…блажен, кто на тебя гро-

зой падет, как наш отмститель беспощадный». И 

если И. Дмитриев называет врагов «свирепой 

стражей», а В. Григорьев обозначает только их 

действие («И песней хотели»), как и первоисточ-

ник, то И. Бороздна отмечает их личностные 

проявления: «улыбку злую» и глубоко ранящую 

героя иронию их слов: «Что ж вы под небом Ва-

вилона / из песен Вашего Сиона / нам не споете 

ни одной!». Дуальность и «пограничность» жан-

ра, его духовно-религиозная и субъектно-

психологическая природа наглядно представле-

ны в данном переложении.  

Следует отметить, что лиризм всех рассмот-

ренных переложений 1-го и 136-псалмов подчер-

кивается многообразным употреблением личных 

и притяжательных местоимений и восходит к 

Псалтири. 

Итак, анализ ряда интерпретаций только двух 

псалмов в русской поэзии XVIII – начала XIX 
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века делает очевидными глубокий лиризм и раз-

личные интерпретативные возможности жанра, 

формы его культурной и литературной актуали-

зации; уникальное соединение духовно-

религиозной и субъектно-психологической жан-

ровой природы, взаимодействие личного и 

сверхличного начал, воплощенных в ипостаси 

автора как субъекта сознания и деятельности. 

Исследование конкретных текстов показывает 

эволюционную динамическую природу жанра, 

движение художественного сознания автора, а 

значит, и движение субъектной организации пе-

реложений от риторичности к душевному само-

раскрытию, к углублению психологизма; рас-

крывает диалогическую творческую природу 

жанра, удивительно осуществляющую себя в 

форме лирического монолога.  

В результате проведенного анализа можно 

сделать краткий вывод, что в целом субъектно-

мотивированная поэтическая природа жанра ли-

тературных переложений псалмов характеризу-

ется: лиризмом, единением личного и сверхлич-

ного начал в субъектно-психологическом, ду-

ховно-религиозном и художественном сознании 

автора; эволюционной и динамической интер-

претационностью, диалогичностью, дуально-

стью, «пограничностью» и культурно-

стадиальной актуализацией. 

И в наши дни уникальная художественная си-

стема: библейская Псалтирь и сложившийся в 

XVIII веке особый жанр духовной поэзии – сти-

хотворные переложения псалмов – привлекает 

поэтов. Идейные посылы и художественные 

принципы у современных версификаторов раз-

личны, но в своей интерпретации практически 

все они опираются на отечественную псалмоди-

ческую традицию, родившуюся в XVII–XVIII 

веках: это переложения В. Куприянова, А. Вели-

чанского, Т. Кибирова, С. Аверинцева, Н. Греб-

нева, первого в конце XX века поэта, перело-

жившего всю Псалтирь. 

Заключение 

Жанр переложений, как уже было сказано, 

жанр интерпретационный. Библейские псалмы 

как уникальная художественная система являют-

ся для переложений текстом-прототипом и ори-

ентируют их на себя. Интертекстовые связи 

между ними прослеживаются как в тематике, так 

и в системе образов и художественных средств. 

Например, личностное и исповедальное начало в 

переложениях обусловлено их наличием в псал-

мах. Определяющей тематикой переложений, как 

и псалмов, является диалог между Творцом и 

душой человека. 

Наряду с объединяющими моментами в про-

цессе взаимодействия сверхличного и личного 

начал рождается нечто новое, в чём главная за-

слуга принадлежит автору-перелагателю как 

субъекту сознания и деятельности: собиратель-

ное «я» псалмов стремится к индивидуальности; 

изменяется структура текста, превращаясь из 

ритмизованной прозы в стихотворный текст со 

своими законами; наблюдается выдвижение на 

первый план тех смысловых оттенков, которые в 

псалмах были в тени; наконец, переложения, го-

воря словами Л. В. Пумпянского, уже не «факт 

религии…, а … факт истории религии» [Пум-

пянский, 1983, с. 320–324] и, добавим, истории 

литературы.  

Таким образом, общеизвестное определение 

жанра как типологической группы внутри лите-

ратурного рода позволяет считать, что именно 

такой группой и является жанр стихотворных 

переложений псалмов в лирике. Он обладает 

особым жанровым содержанием, небольшим 

объемом, своеобразными художественно-

эстетическими качествами, имеет традиции бы-

тования и перспективы развития.  
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Аннотация. Статья посвящена описанию возможностей синтаксических фразеологизмов, построенных по 

модели «Хоть + Vimper!», реализовывать значения неодобрения и выступать в качестве средства выражения 

речевой агрессии. Материалом для исследования послужили данные Национального корпуса русского языка, 

тексты современной русской литературы и средств массовой информации. Актуальность исследования 

обусловлена продуктивностью синтаксических фразеологизмов в современном русском языке, важностью 

многоаспектного описания синтаксических фразеологизмов рассматриваемой модели для определения её 

статуса в современном русском языке. Значимость продиктована также и целесообразностью анализа 

возможностей реализации значения неодобрения, способности выражения речевой агрессии на уровне 

синтаксиса. Представлены материалы комплексного анализа синтаксических фразеологизмов с союзом хоть. В 

исследовании показано, что синтаксический фразеологизм типа «Хоть + Vimper!» способен реализовывать целый 

диапазон значений, главенствующим среди которых является значение неодобрения. Описаны субъективно-

модальные значения неодобрения, иронии синтаксических фразеологизмов с союзом хоть как показателей 

речевой агрессии. Уделяется внимание структурно-семантическим особенностям синтаксических явлений, 

способу выражения постоянного компонента и роли лексического наполнения переменного компонента при 

реализации речевой агрессии. В статье доказано, что значение синтаксических фразеологизмов определяется 

синтаксической структурой высказывания, а также зависит от контекста. Показано, что синтаксические 

фразеологизмы образуются по аналогии с лексическими фразеологизмами. Приводятся аргументы, 

подтверждающие способность синтаксического фразеологизма к выражению речевой агрессии. Показывается, 

что речевая агрессия сопутствует основным значениям, в некоторых случаях может устанавливаться только при 

анализе контекста. Речевая агрессия в синтаксических фразеологизмах типа «Хоть + Vimper» выражается 

лексемами со сниженной стилистической окраской, закреплённым порядком следования компонентов. 
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Abstract. The article describes the possibilities of syntactic phraseological units based on the model « Хоть + 

Vimper!» to realize the meaning of disapproval and to act as a means of expressing verbal aggression. The material for the 

study is the data from the National corpus of the russian language, modern russian literary texts and the mass media. 

The relevance of the study is due to the productivity of syntactic phraseological units in modern Russian, to the im-

portance of multidimensional description of syntactic phraseological units of the model under consideration to deter-

mine its status in modern russian. The significance is also caused by the expediency of analyzing the possibility to im-

plement the meaning of disapproval and the ability to express verbal aggression at the syntactic level. The article pre-

sents the materials for the complex analysis of syntactic phrases with the conjunction «хоть». The study shows that a 

syntactic phraseological unit of the type «Хоть + Vimper!» is capable of realizing the whole range of meanings, disap-

proval being the dominant one among them. The authors describe subjective-modal meanings of disapproval and irony 

of syntactic phraseological expressions with the conjunction хоть as indicators of verbal aggression. The article focuses 

on the structural and semantic features of syntactic phenomena, on the way the constant component is expressed and on 

the role of the lexical content of the variable component in realizing the verbal aggression. The authors prove that the 

meaning of syntactic phraseological units is determined by the utterance syntactic structureand also depends on the con-

text. It is shown that syntactic phraseological units are formed in the same way as lexical phraseological units. To sup-

port the ability of syntactic phraseology to express verbal aggression the authors give certain argumentsshowing that 

verbal aggression accompanies basic meanings, and in some cases it can be established only by analyzing the context. 

Verbal aggression in syntactic phraseological units of the type «Хоть + Vimper!» is expressed by lexemes with reduced 

stylistic coloring and a fixed order of the components. 

Key words: syntactic phraseology; evaluation; disapproval; irony; verbal aggression; action verbs; conjunction 

«хоть» 
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1. Введение 

Состояние современного социума и негатив-

ные обстоятельства внеязыковой действительно-

сти являются причиной нарушения принятых 

норм ведения коммуникации, повышения эмоци-

ональности высказываний, возникновения агрес-

сивных речевых действий, что находит отраже-

ние в современных лингвистических исследова-

ниях [Воронцова, 2006; Какорина, 1996; Петрова, 

2011; Сковородников, 1997]. Раскрытие отрица-

тельных характеристик объекта речи, неодобре-

ние и обличение негативных сторон ситуации и 

явлений действительности находят своё отраже-

ние в синтаксических фразеологизмах. Под рече-

вой агрессией понимается «жёсткое, подчёркну-

тое средствами языка выражение негативного 

эмоционально-оценочного отношения к кому-, 

чему-либо, нарушающее представление об эти-

ческой и эстетической норме, а также перенасы-

щение текста вербализованной негативной ин-

формацией, вызывающее у адресата тягостное 

впечатление» [Петрова, 2011, с. 32].  

Феномен речевой агрессии можно наблюдать 

на разных уровнях языка, в том числе и на 

уровне синтаксиса. Возможной формой проявле-

ния враждебного речевого поведения является 

обращение к использованию синтаксических 

фразеологизмов с семантикой отрицания, не-

одобрения и др. Природа синтаксических фра-

зеологизмов – устная речь, однако имитация раз-

говорной речи, активно используемая в текстах 

художественных произведений и средств массо-

вой информации, обусловливает проникновение 

синтаксических фразеологизмов в сферу пись-

менной речи. 

Под синтаксическими фразеологизмами по-

нимаются фразеологизированные предложения 

«с индивидуальными отношениями компонентов 

и с индивидуальной семантикой, словоформы в 

которых связываются друг с другом идиоматиче-

ски, не по действующим синтаксическим прави-

лам функционируют служебные и местоименные 

слова, частицы и междометия», построения «с 

утраченными или ослабленными грамматиче-

скими или прямыми лексическими значениями 

тех компонентов, с которыми связано выражение 

тех или иных субъективно-модальных значений» 

[Шведова 2003; Русская грамматика II]. Синтак-

сическим фразеологизмам свойственны устойчи-

вость, идиоматичность, частичная воспроизво-

димость, двукомпонентность, способность реа-

лизовывать модусное значение, сниженная сти-

листическая маркированность.  

Речевая агрессия характеризуется целена-

правленностью и осознанностью, в свою оче-

редь, синтаксические фразеологизмы заключают 
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в себе реакцию на сложившуюся ситуацию и 

предназначены не для воздействия на адресата, а 

для выражения отношения говорящего к ситуа-

ции речи, в том числе и негативного, нередко 

враждебного. Оценка в синтаксических фразео-

логизмах и контексте имеет вербальное и невер-

бальное воплощение. Речевая агрессия в синтак-

сических фразеологизмах проявляется в лексиче-

ском наполнении синтаксической единицы и 

контекста, представляется имплицитно словами 

с ложной положительной оценкой и основывает-

ся на последовательности постоянного и пере-

менного компонентов, на пунктуационном и ин-

тонационном оформлении высказывания. 

В современных исследованиях указывается, 

что при агрессивном речевом поведении наблю-

даются два типа коммуникативного намерения: 

«1) выражение негативного отношения к кому- 

или чему-либо; 2) ориентация на антидиалог, то 

есть на субъектно-объектный некооперативный 

тип общения с адресатом» [Коряковцева, 2008, 

с. 86]. Для синтаксических фразеологизмов ха-

рактерна первая интенция, так как исследуемые 

построения предназначены для выражения точки 

зрения говорящего в ответной реплике диалога, в 

них заключена реакция на окружающую обста-

новку и суждения адресата. В связи с этим для 

синтаксических фразеологизмов свойственна 

экспрессивная и эмоциональная окрашенность, 

сниженная стилистическая маркированность. 

«Эмоциональная оценка действия, поступка, со-

бытия является коммуникативной целью выска-

зывания и составляет его диктумный смысл» 

[Лекант, 2012, с. 47]. 

2. Структурно-семантические особенности 

синтаксических фразеологизмов типа «Хоть + 

Vimper» 

В современном русском языке широко 

распространены фразеологизмы, в структуру 

которых включён компонент хоть: хоть брось, 

хоть в петлю лезь, хоть волком вой, хоть глаз 

выколи, хоть завались, хоть зарежь, хоть 

караул кричи, хоть лопни, хоть разорвись, хоть 

плачь, хоть святых выноси, хоть стой, хоть 

падай, хоть трава не расти, хоть тресни, хоть 

убей. От синтаксических фразеологизмов данные 

выражения отличают воспроизводимость, 

постоянный состав компонентов, строго 

закреплённое в языке значение. Ср.: Нет, думаю, 

не буду: а ну как они меня опять привлекут по 

партийной линии к оперативной работе? А я 

этого не могу. Хоть убей, не могу. Но других 

недостатков у меня нет, Медея Георгиевна 

(Л. Улицкая. Медея и её дети); хоть убей 

‘выражение невозможности понять, уяснить и 

т. п. что-либо, поверить чему-либо или сделать, 

выполнить что-либо’ [ФСМ, с. 487]; Объектов 

среднего качества или вообще без качества 

среди будущих машинистов сцены, осветителей 

и звукооператоров было хоть отбавляй 

(Л. Улицкая. Лестница Якова); хоть отбавляй 

‘очень, слишком много’ [ФСМ, с. 299]; Перед 

людьми стыдно, но перед богом хоть плачь, 

хоть нет – он всё знает (Коммерсантъ, 

20.05.2019); хоть плачь ‘выражение отчаяния, 

бессилия, невозможности что-либо предпринять, 

чтобы выйти из затруднительного, тяжёлого или 

безвыходного положения’ [ФСМ, с. 322]; 

Продолжаю: до конца октября было солнце – 

бывали ясные дни et cetera – теперь же хоть 

лопни – ни одного светлого куска неба! И так 

будет до конца февраля. Ни одного хорошего 

дня! (Л. Улицкая. Лестница Якова); – Ну вот 

хочется ему, чтобы Ганелин оказался замешан, 

и хоть ты тресни! (А. Маринина. Незапертая 

дверь); хоть лопни (тресни) ‘что ни делай, ни 

старайся (всё равно бесполезно, напрасно и т. п.). 

О бесполезности, тщетности чьих-либо усилий, 

стараний’ [ФСМ, с. 233] и т. п.  

По формальным признакам с лексическими 

фразеологизмами сближаются синтаксические 

фразеологизмы типа «Хоть + Vimper», 

построенные по модели односоставного 

предложения и заключающие в себе постоянный 

компонент, представленный союзом хоть, и 

переменный компонент, выраженный 

императивом: Такая наша местная реальность, 

на которую хоть открывай глаза, хоть 

закрывай – ничего не меняется (Известия, 

10.10.2013); После дня рождения что-то 

накатило – хоть к мозгоправу иди. 

(Коммерсантъ, 21.10.2022). Анализируемые 

языковые единицы заключают реакцию 

говорящего на ситуацию, условия 

коммуникации. При этом господствует 

негативная реакция, неодобрение, недовольство, 

сожаление по поводу чего-либо. Переменный 

компонент представлен глаголом, 

обозначающим действие, благодаря которому 

говорящий мог бы приспособиться к ситуации, 

изменить своё отношение к обстоятельствам 

речи (открывай, закрывай, иди). 

О значении негативного отношения к 

нецелесообразности реальных и ирреальных 

действий, неодобрения называемых в 
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предложениях действий, свидетельствует 

Большой толковый словарь С. А. Кузнецова, в 

котором среди прочих у союза хоть отмечается 

значение безнадёжности положения, 

бессмысленности усилий: Хоть весь свет 

обойди, такой красавицы не найдёшь [МАС, IV, 

с. 622].  

В БАС отмечается, что уступительный союз 

хоть в сочетании с повелительной или 

неопределённой формой глагола обозначает 

«некий предел, степень проявления чего-нибудь 

или допустимое следствие чего-нибудь в 

значении ‘так (такая), что впору, до такой 

степени, что’» [БАС, XVII, с. 414]. Условный 

союз хоть «выражает (с глаголами будущего 

времени и повелительной формой глагола) 

предположительное условие, в значении ‘даже 

если, пусть даже, в случае и’, связывает условное 

придаточное с главным, употребляясь в начале 

придаточного предложения»: Да отсюда хоть 

три года скачи, ни до какого государства не 

доедешь [БАС, XVII, с. 416]. 

В ТСРЯ разграничивается собственно 

уступительное значение союза хоть и значение 

‘до такой степени, что (о чём-то крайнем в своем 

проявлении)’, свойственное устойчивым 

выражениям: Не понимает, хоть сто раз 

объясняй; Ничего не понимаю, хоть убей (разг.); 

Хоть выжми (о чём-нибудь мокром; разг.); 

Хоть умри, а сделай; Не соглашается, хоть 

умри [ТСРЯ, с. 1071]. Действительно, в 

устойчивых выражениях с союзом хоть 

уступительное значение ослабляется, 

актуализируется семантика степени и следствия. 

Ср.: Порой в ход идут такие ноу-хау, что хоть 

стой, хоть падай (Комсомольская правда, 

2011.05.03); Н-да, аргументация – хоть стой, 

хоть падай (А. Маринина. Незапертая дверь). 

Фразеологизм хоть стой, хоть падай имеет 

значение крайнего удивления, недоумения, 

растерянности [ТСРЯ, с. 947]. 

Переменный компонент синтаксических 

фразеологизмов представляет собой императив, 

подвергшийся десемантизации, в результате чего 

в структуре синтаксического фразеологизма при 

сохранении ирреальности значения глагол теряет 

традиционное значение побуждения к действию. 

Лексическое наполнение переменного 

компонента свободно, однако оно оказывает 

воздействие на содержание, смысл всего 

высказывания. Ср.: Вот это красивый выход из 

скандала, куда дважды олимпийскую чемпионку 

втянуло одно СМИ, передёрнувшее её слова: 

«Жизнь в Волгограде такая, что хоть 

стреляйся – поэтому я уезжаю на ПМЖ в 

Монте-Карло» (Комсомольская правда, 

2013.08.26). Ситуация представляется как не 

поддающаяся разрешению, единственный 

целесообразный выход из оцениваемой ситуации 

обозначен глаголом застрелиться, однако 

действие, названное говорящим, не будет 

выполнено, так как видится напрасным. Ср.: 

Замечательная девушка Наташа из 

Понетаевского интерната говорит: «Я в 

детдоме выросла, после детдома сюда попала, 

до гробовой доски тут буду, вот хоть повесьте 

меня на этой берёзе, а никуда отсюда не пойду» 

(Коммерсантъ, 2022.01.22); Хоть три маски 

надень, а грузный мужчина с авоськами так и 

нависал всем телом надо мной, рискуя 

плюхнуться мне на коленки! (Комсомольская 

правда, 2013.02.05). Как отмечает А. В. Величко, 

обозначенное императивом действие 

представляется «самой решительной, крайней 

мерой, поэтому <…> называемый выход не 

обязательно будет принят, говорящий скорее 

всего не сделает того, о чём говорит, и 

называемое действие останется лишь 

декларированным, заявленным, но 

неосуществлённым» [Величко, 1996, с. 30]. В 

приведённых примерах крайняя мера 

подчёркивается, например, преувеличенным 

количеством объектов предполагаемого действия 

(хоть три маски надень). 

В рассматриваемых синтаксических фразео-

логизмах переменный компонент представлен 

акциональными глаголами 1) физического дей-

ствия (Понятно, что восставшие крестьяне 

здесь белые и пушистые, а аристократы омер-

зительны настолько, что хоть сейчас вешай их 

на фонарях (РБК Дейли, 2014.03.13)); 2) переме-

щения, движения в пространстве (Да ещё и от 

воды парит так – хоть ныряй (Советский 

спорт, 2013.07.08)); 3) речевого действия (Хоть 

криком кричи, что мы не питаемся водкой и не 

соседствуем с медведями – кто поверит? (Ком-

сомольская правда, 2013.06.25)); 4) интерсубъ-

ектного действия (Тут самое важное, чтобы 

эти периоды не совпали! Потому что тогда 

хоть разводись. Нужно позволять близким сла-

бости и ошибки (Комсомольская правда, 

2013.08.16)); 5) донативного действия [класси-

фикация глаголов приводится по: Золотова, 1998, 

с. 60–61] (Хоть запокупайся потом – ничего не 

получишь. Теперь думцы эту несправедливость 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

Е. Н. Лагузова, А. П. Ушакова 60 

устраняют (Комсомольская правда, 

2013.04.11)).  

3. Выражение речевой агрессии 

синтаксическими фразеологизмами типа 

«Хоть + Vimper» 

Одним из слагаемых речевого поведения яв-

ляется категория оценки. В синтаксических фра-

зеологизмах типа «Хоть + Vimper» выражается 

негативная оценка говорящим ситуации или 

предмета речи. Одним из «самых продуктивных 

модальных значений, „смешанных, переплетён-

ных с оценкой”» является неодобрение. Семан-

тика оценки, осознаваемая в оппозиции «одобре-

ние / неодобрение», признаётся сопутствующей, 

недифференцированной, отвлечённой [Лекант, 

2002, с. 118].  

Речевая агрессия не является ключевым наме-

рением, заключённым в форму синтаксического 

фразеологизма. Синтаксические фразеологизмы 

с союзом хоть возможно рассматривать как про-

явление речевой агрессии в связи с тем, что они 

выражают неодобрение обстановки, состояния 

предмета речи, в них признаётся плохой сло-

жившаяся ситуация. Речевая агрессия, реализо-

ванная с помощью синтаксического фразеоло-

гизма, не имеет таких категоричных форм прояв-

ления, как ссора, угроза, ругать, оскорбление и 

др. Ср.: 1) Беспечная: отправляясь в церковь, за-

была про исповедь напрочь. А Маша не преду-

предила. Хоть разворачивайся и уходи 

(Д. Гуцко. Машкин Бог); 2) В общем, мать не 

прописывает, без прописки я даже мою инвалид-

скую пенсию получить не могу, сунуться некуда, 

на работу опять же без прописки не берут, 

хоть ложись и помирай (Л. Улицкая. Народ из-

бранный); 3) Настроение – хоть вешайся 

(Л. Улицкая. Народ избранный). 4) Нет, я очень 

люблю делегировать всё и всем. Другое дело, что 

бывают люди, которые хотят только Чулпан 

Хаматову, хоть разбейся в лепешку. И тогда, 

конечно, встаёшь и идёшь (Коммерсантъ, 

13.12.2020). В подобных построениях неодобре-

ние связано с дополнительным модальным зна-

чением – высокой степенью проявления призна-

ка, а несогласие со сложившимся положением 

дел, обида, раздражение могут быть интерпрети-

рованы как речевая агрессия. В первом контексте 

парцелляция усиливает эмоциональность выска-

зывания, порицание говорящим ситуации. 

Неодобрение происходящего, угроза совер-

шения крайнего действия заключается в лексиче-

ском наполнении переменного компонента: ис-

пользуется императив помирай и устойчивое вы-

ражение разбиться в лепёшку, имеющие просто-

речную стилистическую окраску, императивы 

разворачивайся, уходи, вешайся, свидетельству-

ющие о категоричности действия, высокой сте-

пени проявления критического осмысления про-

исходящего.  

В роли переменного компонента синтаксиче-

ского фразеологизма могут выступать глаголы, 

характеризующиеся не только пометой «просто-

речное», но и пометой «разговорное», «бранное», 

«презрительное», «пренебрежительное», «уни-

чижительное»: Но есть места, где хоть из-

режься, всем плевать, помрёшь и помрёшь, ни-

кого не волнует (Новая газета, 20.10.2018); – Ну, 

Любка, подь ты к чертям! Тебя наслушаешься – 

так хоть удавись… (В. Астафьев. Обертон); 

Нет, ничего не работает – хоть расшибись, а с 

утра всегда рычажок повёрнут, и полы ледяные 

(lenta.ru, 11.03.2011); Срочно, непременно, чего 

бы то ни стоило, кровь из носу, хоть сдохни! 

(Московский комсомолец, 13.12.2018) и др. Упо-

требление лексики, обладающей отрицательной 

экспрессивно-эмоционально-оценочной конно-

тацией, является частым показателем речевой 

агрессии. Ср.: Внутрь их не пустили, выставили 

столы наружу, дали ручки – пожалуйста, хоть 

обжалуйтесь! (Новая газета, 01.09.2017); И ве-

личия уж не осталось, да и немота преодолена – 

хоть заорись (Новая газета, 16.08.2017); В ки-

берпространстве можно топнуть ногой, чтобы 

из-под земли тут же поднялись легионы хомя-

ков, в обыкновенном пространстве хоть обто-

пайся, из-под земли кроме лопуха ничего не рас-

тёт (Известия, 01.07.2013). Глаголы обжало-

ваться, заораться, обтопайся не имеют фикса-

ции в словарях. С помощью приставки об-, име-

ющей значение достигательного способа дей-

ствия и присоединяющейся к глаголу жаловать-

ся, реализуется значение ‘категорично высказать 

полное неудовольствие по поводу несправедли-

вости’, при присоединению к глаголу топать – 

значение ‘произвести неоднократный сильный 

стук ногами’. В свою очередь глагол заораться, 

выступая в качестве переменного компонента, 

имеет значение доведения до излишества, до 

крайней степени крика. Предпочтение говоря-

щим действия, характеризующегося чрезмерно-

стью, свидетельствует о негативной реакции на 

существующую конфликтную ситуацию обще-

ния. 

Усиление негативного эмоционально-

оценочного отношения реализуется за счёт сле-
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дования друг за другом синтаксических фразео-

логизмов одинаковой модели. Ср.: На вопрос, 

как обстоят дела с экипировкой врачей в регио-

нах, он отвечает: «Никак. Хоть ты тряпку на 

голову наматывай, хоть ведро надевай». Бри-

гада с начала марта ездит на вызовы в само-

дельных марлевых масках (Коммерсантъ, 

20.04.2020); Хоть перепишите историю, хоть 

все города переназовите, сотрите эту исто-

рию. Невозможно это. Все они вернутся к себе 

домой. Вопрос времени (Комсомольская правда, 

03.08.2021); Он резюмировал, что «в республике 

доверие к органам власти ещё раз подтвержде-

но было этим голосованием и высокой явкой». – 

Силой никого не затащишь. Хоть кричи, хоть 

свет туши, хоть не знай, что делай там 

(Коммерсантъ, 13.09.2019). В качестве перемен-

ного компонента используются слова, называю-

щие действия, которые видятся напрасными при 

достижении цели, в связи с чем ситуация оцени-

вается как безвыходная, что и вызывает критику 

говорящего. Речевая агрессия в синтаксических 

фразеологизмах выражается закреплённым по-

рядком следования компонентов и повтором од-

нотипных синтаксических фразеологизмов. При 

несомненной адресованности кому-либо из 

участников коммуникации использование син-

таксических фразеологизмов в речи не опреде-

ляют намерение говорящего изменить установки 

адресата.  

Значение нежелательности совершения дей-

ствия, обусловленное ситуацией, сопровождает-

ся включениемотрицания. Ср.: Старая шерсть с 

меня сыплется – хоть в дом не заходи 

(Э. Успенский. Дядя Фёдор, пёс и кот); Вчера 

только Наталья пропылесосила всю огромную 

пятикомнатную квартиру, а сегодня жильё вы-

глядит так, словно в нём год не убирались. Ков-

ровые покрытия сочного синего и бордового 

цветов снова стали белёсыми и пыльными на 

вид. Прямо хоть окна не открывай! 

(А. Маринина. Незапертая дверь). 

Одним из способов выражения субъективной 

оценки высказывания является ироническое 

употребление синтаксических фразеологизмов. 

Под иронией понимается «стилистический 

оборот, фраза, слово, в которых преднамеренно 

утверждается противоположное тому, что 

думают о лице или предмете» [МАС, I, с. 675]. 

Иронию, как правило, связывают с 

отрицательной оценкой объекта речи [Ермакова, 

1996, с. 49; 2002; ср., например: ирония ‘тонкая, 

скрытая насмешка’; насмешка‘обидная шутка, 

издёвка’ [ТСРЯ, с. 305, 495]. Вместе с тем в 

ироническом высказывании может быть 

представлена в той или иной степени 

положительная оценка предмета речи, 

действительности [см., например, в: Noailly 1997, 

с. 34–35]. Ср.: Как пройдётся по ковру с видом 

европейской манекенщицы, виляя всеми лапка-

ми, – хоть стой, хоть падай! (Э. Успенский) и 

т. п. Упоминание о европейской манекенщице 

связывается с красотой, элегантностью, 

достоинством. В конструкции реализуется 

высшая степень похвалы, нестандартный выбор 

объекта сравнения (собака – прекрасная 

девушка) вызывает иронию [Лагузова, 2016, 

с. 9]. 

Иронию, считается позволительным, рассмат-

ривать как косвенное выражение речевой агрес-

сии, в виду того что для высказывания характер-

но несоответствие плана выражения плану со-

держания и требуется дополнительная интерпре-

тация, основывающейся на анализе несоответ-

ствия предполагаемого действия и орудия дей-

ствия: Ему надо хорошо работать, чтобы ско-

рее перевели на поселение, а для перевыполнения 

плана необходимы вот эти диски и прочее. Там, 

на зоне, ничего у них нет – хоть пальцем болты 

закручивай (А. Курчаткин. Минус 173 градуса 

по Цельсию); А в капюшонах которые, вот им 

всегда кричат – не слышат и не видят, только 

впереди себя. Два капюшона если встретились 

посреди дороги – вообще ничего не видят, хоть 

дави их мусоровозом (М. Жванецкий. Женщи-

ны). Невыводимость значения синтаксического 

фразеологизма из входящих в его структуру 

компонентов свидетельствует о скрытой речевой 

агрессии, заключённой в высказывании с семан-

тикой иронического неодобрения. Ср. также: 

Вблизи он казался не просто худ, но настоящий 

кощей, торчали наружу все лицевые кости, – 

хоть изучай анатомию (А. Курчаткин. Минус 

173 градуса по Цельсию). Ирония реализуется в 

данном контексте как насмешка. В предложении 

представлено «явно притворное изображение 

отрицательного явления в положительном виде, 

чтобы путём доведения до абсурда самой воз-

можности положительной оценки, осмеять и 

дискредитировать данное явление, обратить 

внимание на его недостаток, который в ирониче-

ском изображении заменяется соответствующим 

достоинством» [ЛЭ]. Критика деталей, дискре-

дитирующих объект, свидетельствует о проявле-

нии речевой агрессии. 
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Негативное отношение к предмету речи, 

скрывающееся под маской иронии, может быть 

интерпретировано при анализе контекста: Нечего 

валяться, усаживайтесь, мы сейчас будем пить 

бульон со сплетнями, потому что вы и вообра-

зить себе не можете – Курнаков завел себе но-

вую пассию, да какую! Феерическая блондинка, 

бюст – хоть стол на двадцать две персоны 

накрывай (Степнова М. Женщины Лазаря). В 

представленном примере заключена неодобри-

тельная оценка предмета речи. Говорящий заяв-

ляет своё речевое намерение (будем пить бульон 

со сплетнями), предполагающее публичное 

недоброжелательное высказывание, сопровож-

дающееся выявлением негативных черт объекта 

и их осуждение. Речевая агрессия представлена 

косвенно, направлена на оцениваемый объект 

(феерическую блондинку), заключена в форме 

намеренной злой шутки, предусматривающей 

изменение у окружающих отношения к объекту 

речи.  

Речевая агрессия проявляется в коммуника-

тивном конфликте. На интерпретацию значения 

синтаксического фразеологизма влияют факторы 

неязыковой действительности. Ср.: 1) Как напи-

сал дипломат в своём Telegram- канале, вспом-

нился Жванецкий: «Отрегулировал. Всё вот 

так – хоть не приходи, полный порядок». 

По словам Захаровой, американцы такую демо-

кратию в Афганистане отрегулировали, что 

хоть народ вывози, «и не приходи, всё вот так» 

(Российская газета, 15.07.2021); 2) Все разгово-

ры – про коронавирус и кризис, хоть из окна вы-

прыгивай. Так ведь нельзя без пропуска… (Труд, 

21.02.2020); 3) Не знаю, как кто, а я так глазам 

своим не поверил, когда прочитал, что в больни-

цах Москвы плановую помощь будут оказывать 

только привитым пациентам. Остальные – 

хоть помирай? (Русский вестник, 02.07.2021). 

Представленные контексты содержат синтакси-

ческие фразеологизмы, имеющие значение иро-

нического неодобрения, что свидетельствует о 

скрытой речевой агрессии. Дополнительное оце-

ночное значение высказываниям сообщает цити-

рование и обращение к авторитетному мнению 

(контекст 1), что можно рассматривать как рече-

вой приём манипулирования сознанием читате-

лей. В контекстах 2, 3 речевая агрессия рассмат-

ривается как реакции на раздражающий фактор – 

сложившуюся в обществе обстановку, контроль 

за соблюдением правил, установленных для 

предотвращения распространения инфекции. 

Отметим, что в структуре синтаксического 

фразеологизма типа «Хоть + Vimper» наблюдается 

включение факультативных элементов (…он за-

горелся желанием всенепременно заполучить её 

и удвоил натиск: то в кино пригласит, то пи-

рожков с повидлом из студенческой столовой 

притащит, то побитый букет гвоздик препод-

несет – до того жухлый, хоть немедленно вы-

кидывай (Абгарян Н. Зулали); Он даже хотел 

сделать ей замечание… Но вдруг подумал: «Да 

хоть на голову себе валите, мне-то что…» 

(Гришковец Е. Шрам)), однако значение синтак-

сического фразеологизма остаётся стабильным, 

свидетельствует о системности [см. о системно-

сти идиом, например, в: Schröeder 2015, с. 202] 

синтаксических фразеологизмов как синтаксиче-

ских единиц современного русского языка. 

При интерпретации текстов современных 

средств массовой информации особую роль иг-

рают заголовки газетных статей, по мнению ис-

следователей, «важную и болезненную проблему 

современного массмедийного дискурса составля-

ет речевая агрессивность заголовков, в частности 

заголовков, где используется прецедентное имя 

или высказывание» [Петрова, Рацибурская, 2011, 

с. 145]. Синтаксические фразеологизмы типа 

«Хоть + Vimper» и лексические фразеологизмы, по 

модели которых построены исследуемые нами 

конструкции, используются в качестве заголов-

ков газетных статей часто в трансформирован-

ном виде. Изменению подвергается имя суще-

ствительное в составе устойчивого выражения: 

Хоть права не расти (Коммерсантъ, 21.04.2021); 

Хоть газ выколи (Коммерсантъ, 29.10.2021); 

Хоть ядром покати (Коммерсантъ, 02.11.2020); 

Хоть рублём покати (Коммерсантъ, 05.02.2021). 

Наблюдаются примеры образования синтаксиче-

ского фразеологизма путёмзамены императива: 

Хоть святых приноси (Коммерсантъ, 

22.06.2021); Хоть из-под земли поставь (Ком-

мерсантъ, 21.01.2021). Использование подобных 

построений создаёт комический эффект, воздей-

ствует на сознание читателя, что следует расце-

нивать как элементы речевого манипулирования. 

В конструкциях усиливается авторская точка 

зрения, неодобрительное отношение к описыва-

емым в статье явлениям, таким образом, транс-

формированные конструкции в качестве заго-

ловка газетной статьи выполняют функцию ре-

чевого воздействия. 

Речевая агрессия как проявление экспрессив-

ности высказывания реализуется в синтаксиче-

ских фразеологизмах, имеющих преимуществен-
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но восклицательную организацию конструкции: 

Один знакомый лектор (из прогрессивных) жа-

ловался мне: «На тысячу вопросов готов отве-

тить. Есть два, которые меня смущают. Хоть 

с работы увольняйся!.. (С. Довлатов. Марш 

одиноких). «В предложении совмещается ин-

формативный смысл и субъективный взгляд на 

него говорящего. Восклицательная интонация 

даёт говорящему возможность выразить не толь-

ко общую эмоциональную окраску, но и все от-

тенки, все детали личного отношения» [Лекант 

2012, с. 47].  

Негативная оценка, отрицание, порицание яв-

лений действительности реализуется в предло-

жениях, конечный знак которых – многоточие: 

1) Война несёт в себе удушливое ощущение 

смертельной тягости, она как-то непостижимо 

чувствуется душой, всем естеством. Хоть за-

крой глаза, не выходи на улицу, не смотри в 

телеэкран, газеты, интернет… Мне до сих пор 

больно смотреть даже на снимки сожжённого 

Крещатника (Литературная газета, 18.06.2014); 

2) Что большее преступление: открыть для 

россиян этот чудо-остров, осовременив его ях-

тенными причалами и зоной отдыха, или, наобо-

рот, сделать Кижи местом элитарным и не-

тронутым, чтобы ехать туда за тишиной? 

Хоть референдум проводи… (Комсомольская 

правда, 2013.03.19); 3) – Ты, тётя Вася, смотри, 

какая здоровенная, на тебе хоть воду вози, а всё 

молишься… (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого). 

Многоточие усиливает неявное выражение рече-

вой агрессии, заключённой в высказывании. На 

месте многоточия может подразумеваться эмо-

ционально окрашенное слово, выражение, что 

также может свидетельствовать об агрессивном 

речевом поведении. В представленных кон-

текстах агрессия создаётся также и за счёт «пе-

ренасыщения текста негативным материалом» 

[Петрова, Рацибурская, 2011, с. 138].  

Выводы 

В современном русском языке распростране-

ны синтаксические фразеологизмы типа «Хоть + 

Vimper» со значением неодобрения, что отражает 

тенденцию к демократизации литературного 

языка, которая проявляется, в частности, в сбли-

жении устно-разговорной и письменной речи, 

имитации разговорной речи в речи письменной. 

Синтаксические фразеологизмы типа «Хоть + 

Vimper» в современном русском языке, реализуя 

значения негативной оценки, иронии, неодобре-

ния и др., обладают неоспоримым потенциалом 

реализовывать речевую агрессию. При этом ре-

чевая агрессия не является основным значением 

синтаксических фразеологизмов, оно сопутству-

ет основным значениям, может устанавливаться 

только при анализе контекста. Речевая агрессия в 

синтаксических фразеологизмах типа «Хоть + 

Vimper» выражается лексемами со сниженной сти-

листической окраской, закреплённым порядком 

следования компонентов.  

Библиографический список 

1. Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты 

теории фразеологии. Москва : Знак, 2008. 656 с. 

2. Большой универсальный словарь русского язы-

ка / под ред. В. В. Морковкина. Около 30 000 наиболее 

употребительных слов. Москва : Словари XXI века 

«АСТ+ ПРЕСС ШКОЛА». 1452 с.  

3. Большой фразеологический словарь русского 

языка. Значение. Употребление. Культурологический 

комментарий / отв. ред. В. Н. Телия. Москва : АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2006. 784 с.  

4. Величко А. В. Предложения фразеологизиро-

ванной структуры в русском языке: структурно-

семантическое и функционально-коммуникативное 

исследование : монография. Москва : МАКС Пресс, 

2016. 411 с. 

5. Величко А. В. Синтаксическая фразеология для 

русских и иностранцев : учебное пособие. Москва, 

1996. 96 с. 

6. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое 

учение о слове) 2-е изд. Москва : Высшая школа, 

1972. 616 с.  

7. Ермакова О. П. Ирония и проблемы лексической 

семантики // Известия АН. Серия литературы и языка. 

Москва, 2002. Т. 61. № 4. С. 30–36.  

8. Ермакова О. П. Об иронии и метафоре // Облик 

слова : сб. статей. Москва : Ин-т русского языка, 1997. 

С. 48–57. 

9. Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. 

Коммуникативная грамматика русского языка. 

Москва : МГУ, 1998. 528 с. 

10. Коряковцева Е. И. Язык современной россий-

ской прессы: варваризмы и агротизмы как сигналы 

речевой агрессии // Wspόłczsena komunikacja 

językowa. Prace. Slawistyczne 125 SOW. Warsawa, 2008.  

11. Лагузова Е. Н. Синтаксические фразеологиз-

мы с союзом хоть в современном русском языке / 

Е. Н. Лагузова, О. Н. Прокопова // Верхневолжский 

филологический вестник. 2016. № 2. С. 8–10. 

12. Лекант П. А. Категории рационального и эмо-

ционального в русском языке и русской речи // Вест-

ник МГОУ. Серия «Русская филология». 2012. № 5. 

С. 44–48.  

13. Лекант П. А. Очерки по грамматике русского 

языка. Москва : Издательство МГОУ, 2002. 312 с. 

14. Литературная энциклопедия: В 11 т. URL: 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/ (дата обращения: 

04.09.2020)  

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/


Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

Е. Н. Лагузова, А. П. Ушакова 64 

15. Меликян В. Ю. Очерки по синтаксису нечле-

нимых предложений : учеб. пособие. Ростов-на-Дону : 

Изд-во Рост. гос. пед. ун-та, 2001.  

16. Петрова Н. Е., Рацибурская Л. В. Язык совре-

менных СМИ. Средства речевой агрессии. Москва : 

Флинта, Наука, 2011. 160 с. 

17. Русская грамматика : в 2 т / гл. ред. Н. Ю. 

Шведова. Москва : Наука, 1980. Т I. 783 c.  

18. Словарь русского языка / под ред. А. П. Евге-

ньевой : в 4-х т. Т. IV. Москва : Русский язык, 1988. 

800 с.  

19. Словарь современного русского литературно-

го языка / под ред. А. М. Бабкина, С. Г. Бархударова, 

Ф. П. Филина и др. : В 17 т. Т. XVII. Москва–

Ленинград, 1965. 2126 с.  

20. Толковый словарь русского языка с включени-

ем сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. 

Шведова. Москва : Азбуковник, 2011. 1175 с.  

21. Фразеологический словарь русского языка / 

под ред. А. И. Молоткова. Москва : Русский язык, 

1986. 543 с.  

22. Шмелёв Д. Н. О синтаксической членимости 

предложения // Избранные труды по русскому языку / 

вст. ст. Л. П. Крысина. Москва : Языки славянской 

культуры, 2002. С. 376–388. 

23. Якубинский Л. П. О диалогической речи // 

Избранные работы: Язык и его функционирование. 

Москва, 1986. С. 17–58.  

24. Noailly Michèle. À propos Fabrice: nomination 

et ironie dans La Chartreuse de Parme // L’Information 

grammaticale. 1997. № 73. P. 32–35. 

25. Schro ̈der Daniela. Spilling some linguistic beans: 

on the syntactic flexibility of idioms // Within Language, 

Beyond Theories (Volume III). Discourse Analysis, 

Pragmatics and Corpus-based Studies/ Chapter 12. Cam-

bridge Scholars Publishing. P. 190–205. 

Reference list 

1. Baranov A. N., Dobrovol'skij D. O. Aspekty teorii 

frazeologii = Aspects of phraseological theory. Moskva : 

Znak, 2008. 656 s. 

2. Bol'shoj universal'nyj slovar' russkogo jazyka = 

Complete Universal Dictionary of the Russian Language / 

pod red. V. V. Morkovkina. Okolo 30 000 naibolee upo-

trebitel'nyh slov. Moskva : Slovari XXI veka «AST+ 

PRESS ShKOLA». 1452 s.  

3. Bol'shoj frazeologicheskij slovar' russkogo jazyka. 

Znachenie. Upotreblenie. Kul'turologicheskij kommenta-

rij = Phraseological dictionary of the Russian language. 

Meaning. Usage. Cultural commentary/ otv. red. V. N. 

Telija. Moskva : AST-PRESS KNIGA, 2006. 784 s.  

4. Velichko A. V. Predlozhenija frazeologizirovannoj 

struktury v russkom jazyke: strukturno-semanticheskoe i 

funkcional'no-kommunikativnoe issledovanie = Russian 

sentences with phraseological structure: a structural-

semantic and functional-communicative study : mono-

grafija. Moskva : MAKS Press, 2016. 411 s. 

5. Velichko A. V. Sintaksicheskaja frazeologija dlja 

russkih i inostrancev = Syntactic phraseology for Rus-

sians and foreigners : uchebnoe posobie. Moskva, 1996. 

96 s. 

6. Vinogradov V. V. Russkij jazyk (grammaticheskoe 

uchenie o slove) = The Russian language (the grammati-

cal doctrine of the word). 2-e izd. Moskva : Vysshaja 

shkola, 1972. 616 s.  

7. Ermakova O. P. Ironija i problemy leksicheskoj 

semantiki = Irony and problems of lexical semantics // 

Izvestija AN. Serija literatury i jazyka. Moskva, 2002. T. 

61. № 4. S. 30–36.  

8. Ermakova O. P. Ob ironii i metafore = On irony 

and metaphor // Oblik slova : sb. statej. Moskva : In-t 

russkogo jazyka, 1997. S. 48–57. 

9. Zolotova G. A., Onipenko N. K., Sidorova M. Ju. 

Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka = Com-

municative grammar of the Russian language. Moskva : 

MGU, 1998. 528 s. 

10. Korjakovceva E. I. Jazyk sovremennoj rossijskoj 

pressy: varvarizmy i agrotizmy kak signaly rechevoj 

agressii = The language of the modern Russian press: 

barbarisms and agroticisms as signals of speech aggres-

sion // Wspόłczsena komunikacja językowa. Prace. 

Slawistyczne 125 SOW. Warsawa, 2008.  

11. Laguzova E. N. Sintaksicheskie frazeologizmy s 

sojuzom hot' v sovremennom russkom jazyke = The lan-

guage of the modern Russian press: barbarisms and 

agrotyisms as signals of speech aggression / E. N. 

Laguzova, O. N. Prokopova // Verhnevolzhskij filolog-

icheskij vestnik. 2016. № 2.S. 8–10. 

12. Lekant P. A. Kategorii racional'nogo i jemocion-

al'nogo v russkom jazyke i russkoj rechi = Categories of 

rational and emotional in the Russian language and Rus-

sian speech // Vestnik MGOU. Serija «Russkaja filologi-

ja». 2012. № 5. S. 44–48.  

13. Lekant P. A. Ocherki po grammatike russkogo 

jazyka = Essays on Russian grammar. Moskva : Iz-

datel'stvo MGOU, 2002. 312 s. 

14. Literaturnaja jenciklopedija: V 11 t. = Literary 

encyclopedia: In 11 vols. URL: http://feb-

web.ru/feb/litenc/encyclop/ (data obrashhenija: 

04.09.2020)  

15. Melikjan V. Ju. Ocherki po sintaksisu nechlen-

imyh predlozhenij = Essays on the syntax of indivisible 

sentences : ucheb. posobie. Rostov-na-Donu : Izd-vo 

Rost. gos. ped. un-ta, 2001.  

16. Petrova N. E., Raciburskaja L. V. Jazyk 

sovremennyh SMI. Sredstva rechevoj agressii = The lan-

guage of modern media. Expressingaggression. Moskva : 

Flinta, Nauka, 2011. 160 s. 

17. Russkaja grammatika : v 2 t. = Russian gram-

mar : in 2 vols. / gl. red. N. Ju. Shvedova. Moskva : Nau-

ka, 1980. T I. 783 c.  

18. Slovar' russkogo jazyka = The Russian language 

dictionary / pod red. A. P. Evgen'evoj : v 4-h t. T. IV. 

Moskva : Russkij jazyk, 1988. 800 s.  

19. Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo 

jazyka = Dictionary of the Russian literary language / pod 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

Синтаксические фразеологизмы со словом хоть как средство выражения речевой агрессии 65 

red. A. M. Babkina, S. G. Barhudarova, F. P. Filina i dr. : 

V 17 t. T. XVII. Moskva–Leningrad, 1965. 2126 s.  

20. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka s vkljucheniem 

svedenij o proishozhdenii slov = Explanatory dictionary 

of the Russian language, including data on the origin of 

words / otv. red. N. Ju. Shvedova. Moskva : Azbukovnik, 

2011. 1175 s.  

21. Frazeologicheskij slovar' russkogo jazyka = Phra-

seological dictionary of the Russian language / pod red. A. 

I. Molotkova. Moskva : Russkij jazyk, 1986. 543 s.  

22. Shmeljov D. N. O sintaksicheskoj chlenimosti 

predlozhenija = Onsyntactic sentence dividedness // Iz-

brannye trudy po russkomu jazyku / vst. st. L. P. Krysina. 

Moskva : Jazyki slavjanskoj kul'tury, 2002. S. 376–388. 

23. Jakubinskij L. P. O dialogicheskoj rechi = On 

dialogic speech // Izbrannye raboty: Jazyk i ego funkcion-

irovanie. Moskva, 1986. S. 17–58.  

24. Noailly Michèle. À propos Fabrice: nomination 

et ironie dans La Chartreuse de Parme // L’Information 

grammaticale. 1997. № 73. P. 32–35. 

25. Schro ̈der Daniela. Spilling some linguistic beans: 

on the syntactic flexibility of idioms // Within Language, 

Beyond Theories (Volume III). Discourse Analysis, 

Pragmatics and Corpus-based Studies/ Chapter 12. Cam-

bridge Scholars Publishing. P. 190–205. 

 

Статья поступила в редакцию 13.12.2022; одобрена после рецензирования 23.01.2023; принята к публикации 

16.02.2023. 

The article was submitted on 13.12.2022; approved after reviewing 23.01.2023; accepted for publication on 16.02.2023.  

 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

____________________________________________ 

© Алексеева И. К., 2023 

И. К. Алексеева 66 66 

Научная статья 

УДК 81 

DOI: 10.20323/2499_9679_2023_1_32_66 

EDN: TPJHTI 

О проблеме синтаксической синонимии и особенностях структурно-семантического анализа 

сложносочиненных предложений с компонентами «от этого» и «оттого» 

Инна Константиновна Алексеева 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет). 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3 

inna.alexeeva7@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0001-9008-484X  

 

Аннотация. Целью исследования является рассмотрение проблемы синтаксической синонимии и 

особенностей структурно-семантического анализа сложносочиненных предложений, содержащих «от этого», 

«оттого». Дана классификация данных предложений по силе выражения причинно-следственных отношений в 

зависимости от состава союзных сочетаний, возможность использования анализируемых предложений в 

качестве синтаксических синонимов. В исследовании использовался метод сплошной выборки, метод 

структурно-семантического анализа, метод компонентного анализа, методы эмпирического исследования 

(сравнение и описание). Для анализа рассматриваемых сложных предложений целесообразно использовать 

термин «ядерный компонент», под которым понимается главная, «ядерная» часть составного союзного 

сочетания со значением следствия, которая присутствует во всех разновидностях предложений данного типа. 

«Ядерным компонентом» можно считать союзное сочетание со значением следствия «от этого», которое 

присутствует во всех предложениях данного типа: «от этого», «от этого-то», «и от этого», «и от этого-то», «от 

этого и», «от этого-то и». Во второй группе анализируемых сложносочиненных предложений «ядерным 

компонентом» можно считать союзное сочетание со значением следствия «оттого», которое присутствует во 

всех разновидностях предложений данного типа: «оттого», «оттого-то», «и оттого», «и оттого-то», «оттого и», 

«оттого-то и». Под «союзным сочетанием со значением следствия» автор понимает такое сочетание, первым 

компонентом которого является сочинительный союз «и», который может быть опущен, а вторым компонентом 

является в первой группе предложений союзное слово «от этого» (форма родительного падежа указательного 

местоимения «это») и союзное слово «оттого» во второй группе анализируемых предложений. 
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Abstract. The study aims to consider the issues of syntactic synonymy and the features of structural-semantic analy-

sis of compound sentences containing «от этого» and «оттого». The article contains a classification of these sentences 

according to the power of expression of causal relations depending on the structure of the conjunctions, the possibility 
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(comparison and description). To analyze the compound sentences under consideration, it is advisable to use the term 

«nuclear component», which means the main, «nuclear» part of a compound conjunction with the meaning of conse-

quence, which is found in all sentence variants of this type. The conjunctive phrase with the meaning of the conse-

quence «от этого» can be considered Рthe «core component», which can be found in all sentences of this type: «от 

этого», «от этого-то», «и от этого», «и от этого-то», «от этого и», «от этого-то и». In the second group of the com-

pound sentences under analysis, the «nuclear component» is the conjunction with the meaning of the consequence 

«оттого», which can be found in all sentences of this type: «оттого», «оттого-то», «и оттого», «и оттого-то», «оттого 

и», «оттого-то и». By a «conjunction with the meaning of consequence» the author understands such a combination 

whose first component is the coordinating conjunction «и», which can be omitted, and the second component is the 

conjunctive word «от этого» (the genitive of the indicative pronoun «это») in the first group of sentences and the con-

junctive word «оттого» in the second group of the sentences under analysis. 

Key words: syntactic synonyms; conjunctive phrase with the meaning of consequence; «nuclear component»; formal 

indicator of causal relations; intensifying particle «-то»; coordinating conjunction «и»; structural-semantic analysis 
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Введение 

Материалом исследования стали сложносочи-

ненные предложения, содержащие в качестве 

«ядерного компонента» союзное сочетание со 

значением следствия «от этого» и сочетания с 

ним: «от этого», « от этого-то», «и от этого», «и 

от этого-то», «от этого и», «от этого-то и»; и 

сложносочиненные предложения, содержащие в 

качестве «ядерного компонента» союзное соче-

тание со значением следствия «оттого» и сочета-

ния с ним: «оттого», «оттого-то», «и оттого», «и 

оттого-то», «оттого и», «оттого-то и».  

Результаты исследования 

В результате проведенного анализа сделан 

вывод, что сложносочиненные предложения, со-

держащие в качестве «ядерного компонента» 

союзные сочетания со значением следствия «от 

этого» и «оттого» выражают причинно-

следственные отношения. Союзные сочетания 

«от этого» и «оттого» являются формальными 

показателями причинно-следственных отноше-

ний, а сложносочиненные предложения анализи-

руемых двух групп являются синтаксическими 

синонимами. Сила выражения причинно-

следственных отношений в предложениях рас-

сматриваемых групп различна, зависит от соста-

ва союзных сочетаний со значением следствия и 

от исторической природы их образования. Нали-

чие и позиция сочинительного союза «и», усили-

тельно-подчеркивающей частицы «-то» по отно-

шению к «ядерным компонентам» «от этого» и 

«оттого» ведет к увеличению силы выражения 

причинно-следственных отношений в данных 

предложениях. 

Теоретическая значимость: теоретическая 

значимость исследования обусловлена расшире-

нием представления о роли сложносочиненных 

предложений, содержащих в качестве «ядерных 

компонентов» союзные сочетания со значением 

следствия «от этого», «оттого» в формировании 

функционально-семантических категорий. Полу-

ченные в ходе исследования результаты могут 

быть применены в процессе преподавания кур-

сов «Синтаксис русского языка», «Функцио-

нальная грамматика». 

Анализу сложносочиненных предложений, 

содержащих в качестве «ядерного компонента» 

союзное сочетание со значением следствия «от 

этого» посвящены работы З. Н. Великодворской 

и Е. В. Коток. Данные сложносочиненные пред-

ложения нуждаются в тщательном анализе и 

изучении, так как в исследованиях многих линг-

вистов обнаружены разногласия по вопросу 

определения их структурно-семантического зна-

чения, выбора терминологии для обозначения 

анализируемых предложений [Великодворская, 

1963; Коток, 1963]. 

Данные предложения относятся к сложносо-

чиненным предложения с союзом «и», в которых 

выражаются присоединительно-

определительные отношения [Грамматика рус-

ского языка, 1954, с. 194; Грамматика русского 

языка, 1960, с. 198]. Они названы соединительно-

распространительными предложениями, которые 

выражают причинно-следственные отношения 

[Грамматика современного русского литератур-

ного языка, 1970, с. 663]. Данные предложения 

названы присоединительно-комментирующими 

[Русская грамматика, 1980, с. 618]. 

В сложносочиненных предложениях, содер-

жащих в качестве «ядерного компонента» союз-

ное сочетание «от этого», выражаются присо-

единительные и причинно-следственные отно-

шения. Союзное сочетание «от этого» является 
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формальным показателем причинно-

следственных отношений в данных предложени-

ях, по своей синтаксической функции – обстоя-

тельственным распространителем со значением 

причины, отвечает на вопрос почему? По какой 

причине? и относится к сказуемому второй части 

предложения. «От этого» – это форма родитель-

ного падежа указательного местоимения «это». 

Первый компонент союзного сочетания со зна-

чением следствия (сочинительный союз «и») 

опущен, второй компонент – союзное слово «от 

этого». 

Формальный показатель причинно-

следственных отношений «от этого» всегда сто-

ит в начале второй части предложения. 

…выстрелы были страшно оглушительны, 

от этого юнкера подолгу ходили со звоном в го-

лове [Куприн, 1981]. 

Автором отмечено неконтактное употребле-

ние союзного сочетания «от этого» по отноше-

нию к главной части предложения, что в языке 

художественной литературы 19–20 веков реали-

зуется редко. 

Любви было мало, он страдал от этого. 

[Толстой, 1979]. 

В произведениях художественной литературы 

19–20 веков автором найдены сложносочинен-

ные предложения, содержащие в качестве фор-

мального показателя причинно-следственных 

отношений союзное сочетание со значением 

следствия «от этого-то». Первый компонент дан-

ного союзного сочетания со значением следствия 

(сочинительный союз «и») опущен, второй ком-

понент – союзное слово «от этого» осложнено 

употреблением усилительно-подчеркивающей 

частицы «-то», стоящей в постпозиции по отно-

шению ко второму компоненту союзного сочета-

ния, со значением следствия, союзному слову 

«от этого». Причинно-следственные отношения в 

данных предложениях выражены сильнее, чем в 

предложениях с «от этого», что обусловлено 

употреблением усилительно-подчеркивающей 

частицы «-то» в составе союзного сочетания «от 

этого-то».  

 

В его нраве появилась грубость и жесто-

кость, от этого он ворчал. [Гончаров, 1979] 

В его нраве появилась грубость и жесто-

кость, от этого-то он ворчал. 

 

В сложносочиненных предложениях с фор-

мальным показателем причинно-следственных 

отношений «и от этого» наличие первого компо-

нента составного союзного сочетания со значе-

нием следствия (сочинительного союза «и») уве-

личивает силу выражения причинно-

следственных отношений. Союзное сочетание со 

значением следствия «и от этого» всегда стоит в 

начале второй части предложения. 

 

…играли на рояле, и от этого поднимались 

смутные и невозможные желания. [Толстой, 

1979]  

 

В анализируемых предложениях, содержащих 

формальный показатель причинно-следственных 

отношений «и от этого» причинно-следственные 

отношения выражены сильнее, чем в предложе-

ниях, содержащих формальные показатели при-

чинно-следственных отношений «от этого», «от 

этого-то». 

 

Ее глаза то суживались, то расширялись, от 

этого менялось все ее знакомо-незнакомое лицо. 

[Куприн, 1981] 

Ее глаза то суживались, то расширялись, от 

этого-то менялось все ее знакомо-незнакомое 

лицо. 

Ее глаза то суживались, то расширялись, и 

от этого менялось все ее знакомо-незнакомое 

лицо. 

 

В составе показателя причинно-следственных 

отношений «и от этого-то» в анализируемых 

сложносочиненных предложениях отмечено упо-

требление усилительно-подчеркивающей части-

цы «-то», стоящей в постпозиции по отношению 

к союзному сочетанию со значением следствия 

«и от этого». 

 

…ему шутили о княжне Волконской, и от 

этого-то Ростов сердился. [Толстой, 1979] 

 

Причинно-следственные отношения в слож-

носочиненных предложениях, содержащих фор-

мальный показатель причинно-следственных от-

ношений «и от этого-то» выражены сильнее, чем 

в анализируемых предложениях с «от этого», «от 

этого-то», «и от этого», что обусловлено упо-

треблением усилительно-подчеркивающей ча-

стицы «-то» и сочинительного союза «и» в каче-

стве первого компонента союзного сочетания со 

значением следствия «и от этого-то». 
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Врага можно любить любовью божеской, от 

этого я радовался. [Толстой, 1979] 

Врага можно любить любовью божеской, от 

этого-то я радовался. 

Врага можно любить любовью божеской, и 

от этого я радовался. 

Врага можно любить любовью божеской, и 

от этого-то я радовался. 

 

В произведениях художественной литературы 

19–20 веков автором зафиксировано употребле-

ние сложносочиненных предложений с фор-

мальным показателем причинно-следственных 

отношений «от этого и». Первый компонент со-

юзного сочетания со значением следствия «от 

этого и» сочинительный союз «и» находится в 

постпозиции по отношению ко второму компо-

ненту союзного сочетания союзному слову «от 

этого». В данном случае союзная функция «и» 

ослабляется, союз «и» сближается с функцией 

усилительной частицы [Виноградов, 1986]. 

 

В науку в те годы шли немногие чудаки, от 

этого и укрепился образ отрешенного, одержи-

мого своей наукой отшельника. [Гранин, 1989] 

 

Возможен случай неконтактного расположе-

ния частей союзного сочетания со значением 

следствия «от этого и». 

 

…не нужно слишком предаваться развлече-

ниям, от этого я и боюсь за тебя [Гончаров, 

1979]. 

 

Причинно-следственные отношения выраже-

ны в сложносочиненных предложениях с «от 

этого и» сильнее, чем в предложениях, содержа-

щих союзные сочетания со значением следствия 

«от этого», «от этого-то», «и от этого», «и от это-

го-то», что обусловлено тем, что происходит 

сближение союза «и» с функцией усилительной 

частицы.  

 

Ты стал лениться, от этого не видать тебя 

нигде. [Гончаров, 1979] 

Ты стал лениться, от этого-то не видать 

тебя нигде. 

Ты стал лениться, и от этого не видать те-

бя нигде. 

Ты стал лениться, от этого и не видать те-

бя нигде. 

 

В процессе анализа языка произведений ху-

дожественной литературы 19–20 веков автором 

обнаружено употребление в рассматриваемых 

предложениях в составе формального показателя 

причинно-следственных отношений усилитель-

но-подчеркивающей частицы «-то», употреблён-

ной в интерпозиции по отношению к компонен-

там составного союзного сочетания со значением 

следствия: союзного слова «от этого» и сочини-

тельного союза «и», союзная функция которого 

ослабляется, он сближается с функцией усили-

тельной частицы. 

 

Он не шевелился, от этого-то и происходило 

то странное выражение мертвенности на его 

лице. [Толстой, 1979] 

 

В данных сложносочиненных предложениях, 

содержащих формальный показатель причинно-

следственных отношений «от этого-то и» сила 

выражения причинно-следственных отношений 

возрастает, что обусловлено наличием в составе 

формального показателя усилительно-

подчеркивающей частицы «-то» и сочинительно-

го союза «и», употребленного в постпозиции по 

отношению к союзному сочетанию «от этого». 

В результате анализа вышеуказанных пред-

ложений автором отмечена закономерность воз-

растания силы выражения причинно-

следственных отношений в случае использова-

ния сочинительного союза «и» в качестве ком-

понента формального показателя причинно-

следственных отношений («и от этого», «от это-

го и»). Употребление данного союза в постпози-

ции по отношению к союзному сочетанию «от 

этого» ведет к еще большему возрастанию силы 

выражения причинно- следственных отношений. 

Вторым способом усиления выражения при-

чинно-следственных отношений является упо-

требление усилительно-подчеркивающей части-

цы «-то» в составе формального показателя при-

чинно-следственных отношений («от этого-то», 

«и от этого- то», «от э того-то и»). 

 Автором предложена классификация слож-

носочиненных предложений, содержащих в ка-

честве «ядерного компонента» союзное сочета-

ние со значением следствия «от этого» в порядке 

возрастания силы выражения причинно-

следственных отношений. 

 

Волосы с висков были зачесаны за уши, от 

этого лицо у Марии Викторовны стало как буд-

то шире. [Чехов, 1977] 
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Волосы с висков были зачесаны за уши, от 

этого-то лицо у Марии Викторовны стало как 

будто шире. 

Волосы с висков были зачесаны за уши, и от 

этого лицо у Марии Викторовны стало как буд-

то шире. 

Волосы с висков были зачесаны за уши, и от 

этого-то лицо у Марии Викторовны стало как 

будто шире. 

Волосы с висков были зачесаны за уши, от 

этого и лицо у Марии Викторовны стало как 

будто шире. 

Волосы с висков были зачесаны за уши, от 

этого-то и лицо у Марии Викторовны стало как 

будто шире. 

 

Автором отмечено, что увеличение силы вы-

ражения причинно-следственных отношений в 

анализируемых предложениях зависит от нали-

чия в составе союзного сочетания со значением 

следствия сочинительного союза «и», от позици-

онного расположения данного союза (в препози-

ции или в постпозиции по отношению к союзно-

му слову «от этого»); от наличия в составе союз-

ного сочетания со значением следствия усили-

тельно-подчеркивающей частицы «-то», от пози-

ционного расположения данной частицы (в 

постпозиции или в интерпозиции по отношению 

к компонентам союзного сочетания). 

Объектом исследования в нашей статье слу-

жат и сложносочиненные предложения, содер-

жащие «ядерный компонент» союзное сочетание 

со значением следствия «оттого» и сочетания с 

ним: «оттого», «оттого-то», «и оттого», «и отто-

го-то», «оттого и», «оттого-то и», в которых «от-

того» является формальным показателем при-

чинно-следственных отношений. Рассмотрению 

этой проблемы посвящены работы В. А. Бело-

шапковой [Белошапкова, 1967] и Е. В. Скорлу-

повской [Скорлуповская, 1966]. «Оттого» явля-

ется отсылочным словом и соотносит содержа-

ние второй части сложносочиненного предложе-

ния с содержанием первой части сложносочи-

ненного предложения во всем объеме. «Отто-

го» – это местоименное наречие, в предложении 

является обстоятельством причины и отвечает на 

вопросы: почему? по какой причине? 

 

Они не смущали себя никакими умственными 

или нравственными вопросами, оттого всегда 

цвели здоровьем и весельем. [Гончаров, 1979] 

 

В данных предложениях «оттого» – это фор-

мальный показатель причинно-следственных от-

ношений, составное союзное сочетание со значе-

нием следствия, первый компонент которого 

(сочинительный союз «и») опущен, а второй 

компонент – союзное слово «оттого». 

В процессе анализа сложносочиненных пред-

ложений, содержащих формальный показатель 

причинно-следственных отношений, союзное 

сочетание со значением следствия «оттого», ав-

тором отмечено употребление усилительно-

подчеркивающей частицы «-то» в постпозиции 

по отношению ко второму компоненту союзного 

сочетания, к союзному слову «оттого». 

 

Молодое вино начинает бродить, бурлить, 

играть в желудке, оттого-то называют это 

молодое вино – «бешеным вином». [Куприн, 

1981] 

 

Наличие усилительно-подчеркивающей ча-

стицы «-то» в составе союзного сочетания со 

значением следствия «оттого-то» увеличивает 

силу выражения причинно-следственных отно-

шений. 

 

Лесные товары принадлежат к предметам 

первой необходимости, оттого спрос на них по-

вторяется в возрастающих размерах [Леонов, 

2005]. 

Лесные товары принадлежат к предметам 

первой необходимости, оттого-то спрос на них 

повторяется в возрастающих размерах. 

 

В сложносочиненных предложениях, содер-

жащих формальный показатель причинно-

следственных отношений, союзное сочетание со 

значением следствия «и оттого», наличие перво-

го компонента союзного сочетания (сочинитель-

ного союза «и»), употребленного в препозиции 

по отношению ко второму компоненту союзного 

сочетания, союзному слову «оттого», увеличива-

ет силу выражения причинно-следственных от-

ношений в данных предложениях. Наличие или 

отсутствие сочинительного союза «и» перед «от-

того», употреблённым в союзной функции, не 

меняет структурно-семантический тип предло-

жения. 

 

Они понимали друг друга с полуслова, оттого 

в доме стояло постоянное безмолвие. 

Они понимали друг друга с полуслова, отто-

го-то в доме стояло постоянное безмолвие. 
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Они понимали друг друга с полуслова, и отто-

го в доме стояло постоянное безмолвие [Леонов, 

2005]. 

 

В составе составного союзного сочетания со 

значением следствия «и оттого» зафиксировано 

употребление усилительно-подчеркивающей ча-

стицы «-то», стоящей в постпозиции по отноше-

нию к анализируемому сочетанию («и оттого-

то»), что ведет к увеличению силы выражения 

причинно-следственных отношений в данных 

предложениях. 

 

В обладании женщиной таится что-то по-

стыдное, оттого у большинства вслед за обла-

данием идет отвращение. 

В обладании женщиной таится что-то по-

стыдное, оттого-то у большинства вслед за 

обладанием идет отвращение. 

В обладании женщиной таится что-то по-

стыдное, и оттого у большинства вслед за об-

ладанием идет отвращение. 

В обладании женщиной таится что-то по-

стыдное, и оттого-то у большинства вслед за 

обладанием идет отвращение [Куприн, 1979]. 

 

Автором зафиксировано употребление сочи-

нительного союза «и» в постпозиции по отноше-

нию к союзному слову «оттого» в составе союз-

ного сочетания со значением следствия «оттого 

и». В данном союзном сочетании сочинительный 

союз «и» сближается с функцией усилительной 

частицы, что приводит к усилению силы выра-

жения причинно-следственных отношений в 

данных предложениях. 

 

Деды наши по Европам не шастали, оттого 

жили по сто лет без болезней. 

Деды наши по Европам не шастали, оттого-

то жили по сто лет без болезней. 

Деды наши по Европам не шастали, и оттого 

жили по сто лет без болезней. 

Деды наши по Европам не шастали, и отто-

го-то жили по сто лет без болезней. 

Деды наши по Европам не шастали, оттого и 

жили по сто лет без болезней [Куприн, 1981]. 

 

В сложносочиненных предложениях, содер-

жащих союзное сочетание со значением след-

ствия «оттого-то и» отмечено употребление уси-

лительно-подчеркивающей частицы «-то», стоя-

щей в интерпозиции по отношению к компонен-

там союзного сочетания (союзному слову «отто-

го», сочинительному союзу «и»). Союз «и» в 

данном случае сближается с функцией усили-

тельной частицы. Употребление усилительно-

подчеркивающей частицы «-то» и сочинительно-

го союза «и» увеличивает силу выражения при-

чинно-следственных отношений в данных пред-

ложениях. 

 

Русские не богатеют и не банкротятся на 

копейках, оттого русские бедны. [Пикуль, 2011] 

Русские не богатеют и не банкротятся на 

копейках, оттого-то русские бедны. 

Русские не богатеют и не банкротятся на 

копейках, и оттого русские бедны. 

Русские не богатеют и не банкротятся на 

копейках, и оттого-то русские бедны. 

Русские не богатеют и не банкротятся на 

копейках, оттого русские и бедны. 

Русские не богатеют и не банкротятся на 

копейках, оттого-то русские и бедны. 

 

В примерах сложносочиненных предложений, 

содержащих союзное сочетание со значением 

следствия «оттого-то и» зафиксирована возмож-

ность неконтактного употребления компонентов 

союзного сочетания в вышеприведенном приме-

ре. Среди рассматриваемых предложений высока 

частотность неконтактного употребления компо-

нентов союзного сочетания «оттого-то и». 

 

Из любви сделали тему для мерзких анекдо-

тов, оттого-то люди и отвели для любви ночь. 

[Куприн, 1981] 

 

В проанализированных выше сложносочи-

ненных предложениях происходит увеличение 

силы выражения причинно-следственных отно-

шений в зависимости от наличия в составе союз-

ного сочетания со значением следствия сочини-

тельного союза «и», его позиционного употреб-

ления (в препозиции, в постпозиции по отноше-

нию к союзному слову «оттого»), от наличия 

усилительно-подчеркивающей частицы «-то», ее 

позиционного употребления (в постпозиции. или 

в интерпозиции по отношению к компонентам 

составного союзного сочетания (союзному слову 

«оттого», сочинительному союзу «и»)). 

Далее автор приводит классификацию слож-

носочиненных предложений, содержащих сочи-

нительный союз «и» в составе союзных сочета-

ний со значением следствия, имеющих «ядерный 

компонент» «оттого» в порядке увеличения силы 

выражения причинно-следственных отношений. 
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Ему не совсем здоровилось, и оттого он в 

церковь не ходил. 

Ему не совсем здоровилось, и оттого-то он в 

церковь не ходил. 

Ему не совсем здоровилось, оттого он и в 

церковь не ходил. 

Ему не совсем здоровилось, оттого-то он и в 

церковь не ходил. [Тургенев, 1980]. 

 

Автор считает целесообразным показать клас-

сификацию анализируемых сложносочиненных 

предложений, содержащих усилительно-

подчеркивающую частицу «-то» в составе союз-

ных сочетаний со значением следствия, имею-

щих «ядерный компонент» «оттого» в порядке 

увеличения силы выражения причинно-

следственных отношений. 

 

Она продавала молоко, оттого-то сундуки 

казачки ломились от добра. [Шолохов, 1973] 

Она продавала молоко, и оттого-то сундуки 

казачки ломились от добра. 

Она продавала молоко, оттого-то сундуки 

казачки и ломились от добра. 

 

Рассматриваемые в нашем исследовании 

сложносочиненные предложения, содержащие 

«ядерный компонент» «от этого» и сочетания с 

ним: «от этого», «от этого-то», «и от этого», «и 

от этого-то», «от этого и», «от этого-то и»; и 

сложносочиненные предложения, содержащие 

«ядерный компонент» «оттого» и сочетания с 

ним: «оттого», «оттого-то», «и оттого», «и отто-

го-то», «оттого и», «оттого-то и», – являют-

сясинтаксическими синонимами. Синтаксиче-

ские синонимы (синонимические конструкции) – 

конструкции, совпадающие по своему значению 

при различии формального построения, выра-

женные единицами одинакового синтаксическо-

го уровня [Розенталь, 1985]. Автор приводит па-

ры синтаксически синонимичных предложений, 

содержащих рассматриваемые формальные по-

казатели причинно-следственных отношений 

(«от этого», «оттого» и сочетаний с ними). 

 

Ты ничего не смыслишь в сердечных тайнах, 

от этого / оттого твои любовные дела плохи. 

[Гончаров, 1979]. 

Ты ничего не смыслишь в сердечных тайнах, 

от этого-то / оттого-то твои любовные дела 

плохи. 

Ты ничего не смыслишь в сердечных тайнах, и 

от этого / и оттого твои любовные дела плохи. 

Ты ничего не смыслишь в сердечных тайнах, и 

от этого-то / и оттого-то твои любовные дела 

плохи. 

Ты ничего не смыслишь в сердечных тайнах, 

от этого / оттого твои любовные дела и плохи. 

Ты ничего не смыслишь в сердечных тайнах, 

от этого-то / оттого-то твои любовные дела и 

плохи. 

 

В последних двух примерах отмечено некон-

тактное употребление компонентов составных со-

юзных сочетаний со значением следствия «от этого 

и», «оттого и», «от этого-то и», «оттого-то и». 

Слабее всего причинно-следственные отно-

шения выражены в предложениях с «от этого» и 

«оттого», сильнее всего в предложениях с «от 

этого-то и» и «оттого-то и». 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что су-

ществует два способа усиления выражения при-

чинно-следственных отношений в анализируемых 

сложносочиненных предложениях: наличие сочи-

нительного союза «и», употребление усилительно-

подчеркивающей частицы «-то» в составе союзных 

сочетаний «от этого» и «оттого». 

Проанализировав данные сложносочиненные 

предложения ,можно сделать вывод, что причин-

но-следственные отношения выражены сильнее в 

предложениях первой группы, содержащих в ка-

честве «ядерного компонента» союзное сочета-

ние «от этого» и сочетания с ним: «от этого», «от 

этого-то», «и от этого», «и от этого-то», «от это-

го и», «от этого-то и», чем в сложносочиненных 

предложениях второй группы, содержащих в ка-

честве «ядерного компонента» союзное сочета-

ние «оттого» и сочетания с ним: «оттого», «отто-

го-то», «и оттого», «и оттого-то», «оттого и», 

«оттого-то и». Это можно объяснить, если обра-

титься к исторической природе образования ука-

зательного местоимения «это» («от этого»). В 

исходной системе древнерусского языка разли-

чали указательное местоимение «то», которое 

употреблялось для безотносительного указания. 

Местоимение «это» возникло путем сложения 

формы «то» с указательной частицей е (из he, 

ср.белорусск. гэ), причем первоначально эта ча-

стица осознавалась как нечто самостоятельное, 

отдельное от местоимения. Развитие языка при-

вело к тому, что местоимение «то» стало играть 

роль указателя на отдаленный предмет, роль ука-

зателя на ближайший (конкретный) предмет ста-

ло выполнять местоимение «это» [Иванов, 1990]. 
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В исследовании отмечалось, что наличие части-

цы в составе союзного сочетания способствует 

увеличению силы выражения причинно-

следственных отношений в анализируемых 

сложносочиненных предложениях. 

Проведенный анализ сложносочиненных 

предложений, содержащих «ядерные компонен-

ты» союзные сочетания со значением следствия 

«от этого» и «оттого», позволил расширить 

представление о роли данных предложений в 

формировании функционально-семантических 

категорий. Полученные результаты анализа мо-

гут быть использованы в преподавании курсов 

«Синтаксис современного русского языка», 

«Функциональная грамматика», для самостоя-

тельной работы учащихся школ и студентов ву-

зов, активизировать их интерес к языковой фор-

ме и структурным элементам данныхсложносо-

чиненных предложений. 
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Аннотация. Несмотря на то, что проблеме семантического развития предлогов посвящено довольно много 

исследований, она продолжает оставаться актуальной. В данной статье представлено сквозное синхронно-

диахронное статистическое описание динамики развития предлогов вокруг, около и близ с исходным 

пространственным значением. Исследование проводится на материале старорусского и основного корпусов 

Национального корпуса русского языка с применением статистических методов (критериев). Цель статьи – 

описать изменение соотношения пространственных и непространственных значений наречных предлогов 

вокруг, около и близ. 

Для её достижения сначала описывается семантическая структура трех предлогов, а потом обсуждаются 

проблемы составления сбалансированной корпусной выборки и применения статистического аппарата для 

получения таких данных о пространственных и непространственных употреблениях предлогов, которые могут 

считаться статистически достоверными. Для оценки нормального распределения выборочной совокупности 

используются статистические критерии Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Выводы: относительное 

количество пространственных употреблений сокращается, количество непространственных употреблений 

растет, и в текстах второй половины XX в. показатели сравниваются. Семантическое развитие предлогов вокруг 

и около подтверждает статистическую гипотезу о постепенном количественном увеличении метафорических 

употреблений. Пример семантического развития предлога близ показывает, что изначально большое количество 

значений ещё не говорит о том, что эти значения в процессе развития языка закрепятся в узуальном 

употреблении. Утрата одних непространственных значений при сохранении и появлении прочих может 

объясняться рядом факторов: актуализацией одних стилей и уходом на периферию языковой системы других, 

индивидуально-авторскими предпочтениями, конкуренцией предлогов. 
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Abstract. Despite the fact that quite a lot of research has been devoted to semantic evolution of prepositions, the 

problem is still relevant. This article presents a cross-cutting synchronic and diachronic statistical description of the 

dynamic development of prepositions вокруг, около and близ with an initial spatial meaning. The study is conducted on 

the material of the old russian and main corpora of the Russian national corpus using statistical methods (criteria). 

The article aims to describe the change in the ratio of spatial and non-spatial meanings of adverbial prepositions во-

круг, около and близ. 

To achieve it, the author first describes the semantic structure of the three prepositions and then discusses the prob-

lems of compiling a balanced corpus sampling and applying a statistical apparatus for obtaining data on spatial and non-
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spatial uses of prepositions that can be considered statistically reliable. The normal distribution of the sample data is 

estimated by using Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk test. Conclusions: the relative number of spatial uses is 

declining, the number of non-spatial uses is growing, and in the texts of the second half of the 20th century the numbers 

are compared. The semantic evolution of the prepositions вокруг and около confirms the statistical hypothesis of a 

gradual quantitative increase in metaphorical usage. Semantic evolution of the adverbial preposition близ illustrates that 

the initial large number of meanings does not prove that these meanings become usual in the course of language evolu-

tion. The loss of some non-spatial meanings while others survive and appear can be explained by a number of fac-

tors:the actualization of some styles and the peripheral position of others, author's individual preferences, competition 

among prepositions. 

Key words: diachronic linguistics; semantic evolution; prepositions; statistic approach; space semantics; localist hy-

pothesis; corpus linguistics; the russian language 
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Введение. Постановка проблемы 

Предлагаемое диахронно-

лингвостатистическое исследование продолжает 

серию работ, посвящённых семантике простран-

ства. Проблемы отражения пространства в языке, 

его концептуализации интересовали многих учё-

ных. Перечислим некоторые исследования: 

[Svorou, 1994]; [Pütz, Dirven, 1996]; [Bloom et al. 

1999]; [Арутюнова, Шатуновский, 1999]; [Ар-

утюнова, Левонтина, 2000]. Частеречный статус 

наречных предлогов подробно рассматривается в 

статье [Урысон, 2017]. Е. В. Урысон относит эти 

единицы к классу управляющих непредикатив-

ных наречий. В академической грамматике [Рус-

ская грамматика…, 1980] наречные предлоги 

отнесены к классу предлогов. Пространство при-

влекает внимание лингвистов в первую очередь 

потому, что это универсальный аспект бытия че-

ловека, источник человеческого опыта; про-

странство является почвой для поиска и исследо-

вания языковых универсалий [Talmy, 2000]. В 

статье под термином наречный предлог понима-

ется омокомплекс (наречие + предлог) 

В работе мы исходим из локалистской точки 

зрения на развитие значений: от обозначения от-

ношений между предметами к обозначению от-

ношений между понятиями. Этот тезис основан 

на универсальном принципе когнитивного раз-

вития от конкретного к абстрактному. Мысль о 

первичности пространства и его первостепенной 

роли в теории познания и философии языка 

находим: 

1) В сочинениях античных и средневековых 

философов (Аристотель, грамматическое учение 

модистов); 

2) В философии Нового времени и в немецкой 

классической философии (работы Дж. Локка, 

Г. В. Лейбница, Э. Б. де Кондильяка, И. Канта); 

3) В современной философии 

лингвистического анализа предлагается более 

сложное понимание пространства, появляются 

новые термины: локализованность во времени 

(Д. Дэвидсон), ментальные пространства 

(Ж. Фоконье) и др. 

Нашей рабочей гипотезой будет положение о 

том, что в диахронии наблюдается количествен-

ное увеличение контекстов, в которых предлоги 

вокруг, около и близ употребляются в непро-

странственных значениях.  

Предлогам посвящено огромное количество 

исследований. Перечислим лишь некоторые из 

них: [Черкасова, 1964, 1967], [Виноградов, 2001], 

[Виноградова, 2016, 2017, 2021], [Прияткина и 

др., 2001], [Шиганова, 2001], [Всеволодова, 2010, 

2011, 2012ab], [Шереметьева, 2007, 2008], [Крей-

длин, 1994], [Галактионова, 2007]. Cюда же от-

несем работы, выполненные в рамках междуна-

родных проектов: русско-французского проекта 

«Семантика предлогов» [Пайар, Селиверстова, 

2000]; межнационального проекта «Славянские 

предлоги в синхронии и диахронии: морфология 

и синтаксис» [Всеволодова, 2008]. 

Для верификации гипотезы необходимо 

прежде всего представить семантические расши-

рения исследуемых предлогов (на основании со-

временных и исторических словарей русского 

языка), а затем дать статистическое описание. 

Статистическое описание включает несколько 

этапов. Во-первых, необходимо выделить и опи-

сать кластер текстов старорусского и основного 

корпусов НКРЯ с предлогами вокруг, около, близ. 

Во-вторых, необходимо сформировать и описать 

выборочную совокупность. 
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Семантические расширения предлогов вокруг, 

около, близ 

Предлоги вокруг, около и близ в простран-

ственном значении могут описывать два типа 

ситуаций: статическую и динамическую. Когни-

тивные схемы статической и динамической ситу-

аций можно считать похожими (рис 1б). Разница 

состоит лишь в том, что в случае динамической 

ситуации, описываемой предлогом около, харак-

тер траектории носителями современного рус-

ского языка может не осмысляться как круговой, 

хотя, безусловно, данные этимологии свидетель-

ствуют именно о круговом движении / месторас-

положении (др.-русск. коло ‘круг’). Об этом же 

свидетельствуют два пространственных значе-

ния, выделенные в словаре древнерусского языка 

XI–XVII в.: ‘вокруг, со всех сторон’ и ‘перед’ 

[СлРЯ XI–XVII вв., 1987]. Предлог близ вовсе не 

подразумевает круговую траекторию движения, 

допустимы ситуации заданного однонаправлен-

ного движения и разнонаправленного движения 

без заданной траектории (рис 1а). 

Изобразим пространственные ситуации при 

помощи когнитивных схем. Выделим два основ-

ных компонента пространственной ситуации – 

траектор (TR) и ориентир (LM). Расстояние меж-

ду ними обозначим буквой S. Пунктирным век-

тором покажем траекторию движения при дина-

мической ситуации: 

 

 
    а)                                      б) 
Рисунок 1. Пространственная ситуация, описываемая 

при помощи предлогов вокруг, около, близ  

 

Семантические расширения предлога вокруг 

связаны с семантикой относительности. По дан-

ным толковых словарей, семантический переход 

[пространственная близость] > [релятивность] 

относительно новый, релятивное значение пред-

лога вокруг впервые фиксируется в словаре 

Д. Н. Ушакова [Ушаков, 1935]: вокруг – ‘в обла-

сти чего-н., по отношению к’ Его интересы со-

средоточиваются в. вопросов нового быта’, а 

затем и в словаре С. И. Ожегова [Ожегов, 1988]: 

вокруг – ‘по поводу’ Споры в. сложного вопро-

са’. Другие абстрактные смыслы развивают фра-

зеологизмы вокруг да около ‘не доходя до сути 

дела’, обвести вокруг пальца ‘обмануть’. 

Предлог около более разнообразен с точки 

зрения производных абстрактных смыслов. Так, 

словарь русского языка С. И. Ожегова фиксиру-

ет, кроме пространственного (дом о. пруда), зна-

чение приблизительности меры (весит о. кило-

грамма), количества (мальчику о. десяти лет), 

времени (О. полуночи) [Ожегов, 1988]. 

В словаре русского языка XI–XVII вв. нахо-

дим устаревшее субординативное значение ‘под 

начальством’ (Поѣхаше псковичи около князя 

Остафья к Полотску) [СлРЯ XI–XVII вв., 1987]. 

Данные корпуса дополняют список релятивным 

значением, которое можно обнаружить, напри-

мер, в следующем контексте: Мыслями он бродил 

около лечения раковых заболеваний с помощью 

ингибиторов роста гормонального происхожде-

ния [Людмила Улицкая, 2000]. 

В словаре русского языка XI–XVII для пред-

лога близ зафиксировано пространственное, вре-

менное, количественное и метафорическое зна-

чение. По нашим наблюдениям, в русском языке 

XIV–XV в. близ употребляется почти исключи-

тельно в церковнославянских текстах, то есть 

жанровое ограничение весьма жёсткое. Действи-

тельно, форма близ обнаруживается ещё в старо-

славянском языке, откуда она проникает впо-

следствии в церковнославянские тексты, а позд-

нее и в тексты других жанров. В дальнейшем, 

ввиду того, что церковнославянские стили и 

жанры уходят на периферию языковой системы, 

церковнославянская лексика употребляется 

ограниченно, подвергается переосмыслению и 

переоценке (см. замечание В. В. Виноградова: 

«во второй половине XVII в. резко проявился 

внутренний распад системы церковнославянско-

го языка, обозначившийся еще в XVI в. Измене-

ния в структуре церковнокнижной речи были 

связаны с ростом литературного значения «свет-

ских» – деловых, публицистических, повествова-

тельных – стилей русского письменного языка и 

с расширением литературных прав бытовой ре-

чи» [Виноградов, 1982, с. 10]). 

Словарь С. И. Ожегова приводит только про-

странственное значение (Ребёнок спокоен б. ма-

тери) [Ожегов, 1988]. 

Модальное значение предлога близ характер-

но для устаревшего устойчивого сочетания близ 

рещи в знач. ‘можно сказать’, зафиксированного 

в словаре русского языка XI–XVII вв. [СлРЯ XI–

XVII вв., 1975], а также в старорусском корпусе 

НКРЯ: отомъ отъ благородныхъ и великихъ 
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самѣхъ земледержцовъ нашихъ и правителей, 

нынѣ же близъ рещи и кривителей, и не о томъ 

днесь слово, иже впредь узрите [Новая повесть о 

преславном Российском царстве и великом госу-

дарстве Московском (1610–1611)]. 

Абстрактные значения развиваются в сочета-

ниях близ с религиозной лексикой. В таких кон-

текстах речь идёт о духовной близости человека 

и Бога: Близ Господь всем призывающим Его во 

истине [епископ Арсений (Жадановский). Отец 

Иоанн Кронштадский (1918–1925)]. Несмотря на 

то, что качественно нового непространственного 

значения в данном случае не возникает, такое 

употребление всё же является исходно синкре-

тичным, сочетающим в себе семы ‘пространство’ 

и ‘принадлежность к религиозной вере’. Подоб-

ные употребления в НКРЯ немногочисленны; мы 

отнесли их к группе непространственных упо-

треблений. Представим семантические расшире-

ния предлогов схематично (рис. 2). 

 

 

                
                      а)                                                  б)                                                      в) 

Рисунок 2. Семантические расширения предлогов вокруг (а), около (б), близ (в)  

 

Применение числовых методов при описании семантических изменений предлогов  

вокруг, около, близ в диахронии 

Числовая характеристика параметров кластера НКРЯ, включающего тексты с предлогами вокруг, 

около, близ, представлена в табл. 1. 

Таблица 1  

Характеристика выборочного кластера НКРЯ с предлогами вокруг, около, близ по периодам  

Параметр Всего 

в т.ч. по периодам 

XIV–XV в. 
XVI–XVII 

в. 
XVIII в. XIX в. 

XX в.  

(1 пол.) 

XX в.  

(2 пол.) 

Количество текстов с предлогами 24631 76 402 496 3558 11808 8291 

Удельный вес текстов  

с предлогами от общего  

количества текстов в НКРЯ, % 26.7 5.8 8.0 22.5 50.5 21.0 40.7 

Структура текстов, в % 100 0.3 1.6 2.0 14.4 47.9 33.7 

Приходится на один текст, име-

ющий предлоги вокруг, около, 

близ:  

словоформ 11981 11214 11315 9181 19371 10115 10692 

предложений 1016 506 508 471 1424 874 972 

Средняя длина предложения 

(словоформ) для текстов  

с предлогами вокруг, около, близ 12.4 22.2 22.3 19.5 13.6 11.6 11.0 

Количество вхождений вокруг, 

около, близ 144271 632 2830 3104 41364 52814 43527 

Структура вхождений, в % 100 0,4 2,0 2,2 28,7 36,6 30,2 
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Приходится предлогов на один 

текст 

 8.8 8.3 7.0 6.3 11.6 10.6 8.7 

Количество текстов, в которых 

употребляется предлог  

вокруг 10774 15 81 93 1857 3913 4815 

около 17801 51 304 365 3072 8455 5554 

близ 4646 42 127 211 982 2537 747 

Количество вхождений  

предлогов  

вокруг 48660 29 200 266 8498 16631 23036 

около 83962 337 1890 2010 28581 32136 19008 

близ 11649 266 740 828 4285 4047 1483 

Приходится вхождений на один 

текст:  

вокруг 4.52 1.93 2.47 2.86 4.58 4.25 4.78 

около 4.72 6.61 6.22 5.51 9.30 3.80 3.42 

близ 2.51 6.33 5.83 3.92 4.36 1.60 1.99 

Приходится вхождений  

предлогов на 10 тыс. словоформ 7,9 7,4 6,2 6,8 6,0 10,4 8,1 

 

Как видно из данных таблицы, суммарное ко-

личество текстов, включающих предлоги вокруг, 

около и близ, насчитывает 24,6 тыс. ед., что в 

общем объеме ресурсов НКРЯ составляет 26,7 %. 

Однако их распределение в указанных времен-

ных границах сильно разнится. Минимальная 

доля приходится на период XIV–XV вв. – 5,8 %, 

а максимальная – на XIX в. – 50,5 %, в первой 

половине XX в. она снижается до 21 %, а во вто-

рой – увеличивается до 40,7 %, что убедительно 

показывает наличие существенной разницы ис-

пользования предлогов в текстах различных 

эпох. В целом же на тексты XIX и XX вв. прихо-

дится 96 % всех текстов с предлогами от их об-

щего количества, а остальные 4 % – на более 

ранние периоды. 

Количественный характер распределения ис-

пользования предлогов по периодам показывает, 

что до XVIII в. включительно их доля незначи-

тельно различается от доли текстов, в которых 

они употреблялись (структура текстов и струк-

тура вхождений приблизительно равны). Иначе 

говоря, сохраняются единые пропорции их упо-

требления. В XIX в. происходит значительный 

рост употребления предлогов, в результате чего 

доля числа вхождений (28,7 %) превосходит 

удельный вес текстов в структуре (14,4 %) в 2 

раза. В XX в. идет некоторое сокращение отно-

сительного показателя использования предлогов 

в текстах, причем во 2-ой половине количествен-

ные показатели вхождений предлогов, приходя-

щихся на один текст (8,7), почти сравниваются с 

уровнем XIV–XV вв. (8,3). Полагаем, что все эти 

количественные показатели тесно связаны с ка-

чественными изменениями в грамматике и сти-

листике русского языка. Это хорошо характери-

зуют данные таблицы, в которых показана дина-

мика использования отдельных видов предлогов, 

входящих в общую группу предлогов. Так, 

например, среднее употребление формы вокруг в 

XIV–XV вв. составляло менее 2 ед. на текст, а во 

2-ой половине XX в. оно достигло почти 5 ед., и, 

наоборот, в среднем употребление формы около 

в XIV–XV вв. достигало величины 6,61 ед., а во 

2-ой половине XX в. составило только 3,42 ед., 

сократившись в 1,9 раза. Аналогичная предлогу 

около тенденция наблюдается в использовании 

формы близ: по ней произошло сокращение бо-

лее чем в 3 раза. 

Методика построения репрезентативной вы-

борочной совокупности из текстов, входящих в 

кластер, ограниченный наличием в них предло-

гов, состояла из следующих шагов: 

1) определение количества текстов, 

образующих выборочную совокупность; 

2) составление списков текстов отдельно для 

каждого периода; 

3) вычисление шага отбора текстов из общего 

списка. 

Так, например, было принято, что количество 

входящих в выборку текстов должно быть не ме-

нее 30 единиц для обеспечения устойчивости 

полученных результатов и количественной пред-

ставительности при распространении на всю со-

вокупность. Однако малые исходные совокупно-

сти XIV–XV вв., XVI–XVII вв. и XVIII в. при 

проведении предварительного исследования по-

казали значительный разброс количества слово-

форм и предложений в текстах, что приводило к 

сильной асимметрии (скошенности выборки по 
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показателю) в группе. Кроме этого, невозможно 

было построить табличный список с указанием 

параметров, для проведения отбора из текстов 

XIX и XX вв. Фактически выбор происходил 

«втемную», что с одной стороны обеспечивало 

случайность (как того требует методика постро-

ения выборочной совокупности), а с другой сто-

роны возрастала неопределенность полученного 

среднего значения. В результате было решено 

увеличить объем выборки, чтобы уменьшить 

ошибки оцениваемых показателей и их соответ-

ствие значениям исходной совокупности. 

Например, для XIV–XV вв., в выборочную сово-

купность включались тексты из составленного 

списка с шагом 2: первый и второй включались, 

третий пропускался; четвёртый и пятый включа-

лись, шестой пропускался и т. д. Аналогичная 

процедура отбора текстов для выборочной сово-

купности проводилась и по другим периодам, за 

исключением XX в., так как доступными были 

только 5 тыс. единиц для каждой из его половин. 

Обобщённые данные по выборочной сово-

купности представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Характеристика выборочной совокупности из кластера текстов с предлогами  

Параметр Всего 

в т.ч. по периодам 

XIV–XV в. XVI–XVII в. XVIII в. XIX в. 
XX в. 

 (1 пол.) 

XX в. 

 (2 пол.) 

Количество текстов 293 50 56 34 58 40 55 

Удельный вес в кластере 

текстов с предлогами, % 
1,2 65,8 13,9 6,9 1,6 0,3 0,7 

Количество предложений 282739 18045 33628 22826 103022 33355 71863 

Количество словоформ 3881798 369178 783306 327944 1327044 394375 679951 

Слов в предложении 13,7 20,5 23,3 14,4 12,9 11,8 9,5 

Общее количество вхож-

дений предлогов вокруг, 

около, близ 

2459 275 539 310 755 205 375 

Приходится предлогов  

на один текст 8,4 5,5 9,6 9,1 13,0 5,1 6,8 

в пространственном зна-

чении 
 

вокруг 613 17 34 107 193 64 198 

около 949 136 356 43 289 59 66 

близ 456 117 132 77 108 6 16 

в непространственных 

значениях 
 

вокруг 25 0 0 0 1 6 18 

около 400 0 6 83 164 70 77 

близ 16 5 11 0 0 0 0 

Общее количество  

вхождений предлогов  

на 10 тыс. словоформ 

6,3 7,4 6,9 9,5 5,7 5,2 5,5 

 

Общее количество текстов, включенных в вы-

борочную совокупность, равно 293, что состав-

ляет 1,2 % от объёма кластера. 

По периодам группы в выборочной совокуп-

ности представлены несколько разными объема-

ми, что явилось следствием сложности проведе-

ния отбора в больших совокупностях. Сравнение 

средних показателей таких параметров, как ко-

личество словоформ в предложении, количество 

предлогов, приходящихся на один текст, и общее 

количество вхождений предлогов, приходящихся 

на 10 тыс. словоформ, показывает довольно 

близкие значения в группах выборочной сово-

купности (табл. 2) и исходного кластера их фор-

мирования (табл. 1). Иначе говоря, сравнивая 

параметры групп выборочной совокупности и 

кластера, можно говорить о репрезентативности 

первых как по группам, так и всей совокупности 

в целом.  
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Динамика употребления предлогов. Выводы 

Перейдем теперь к оценке изменений ис-

пользования предлогов в текстах в различные 

временные периоды, выделенные нами ранее. 

Динамика изменения употребления предлогов в 

пространственном и непространственных зна-

чениях в текстах характеризуется следующими 

явными тенденциями. 

1) относительное количество употреблений 

предлогов в пространственном значении в 

текстах сокращается как в отношении их числа 

к количеству предложений, так и в отношении к 

количеству словоформ; 

2) стандартная ошибка относительно 

среднего показателя употребления предлогов в 

обоих случаях также сокращается. Так, если в 

текстах XIV–XV вв. среднее количество 

предлогов в пространственном употреблении 

составляет 6 ед. на 100 предложений с размахом 

от 4 до 8 слов, то уже в XIX в. среднее значение 

составляет менее 1 употребления на 100 

предложений и 0,5 употреблений на 1 тыс. 

словоформ, с очень незначительным размахом 

варьирования; 

3) относительное употребление предлогов в 

непространственных значениях обнаруживает 

тенденцию к количественному увеличению. 

При этом во второй половине XX в., в отличие 

от пространственного употребления, 

непространственные употребления 

увеличивались как в случае отношения к 

количеству предложений, так и к количеству 

словоформ; 

4) во второй половине XX в. показатели 

относительного употребления в текстах 

предлогов в пространственном и 

непространственных значениях сравнялись. 

Семантическое развитие предлогов вокруг и 

около подтверждает исходную статистическую 

гипотезу о постепенном количественном увели-

чении метафорических употреблений. У рус-

ских предлогов раньше имелся целый ряд 

непространственных значений, который в ходе 

исторической эволюции оказался утрачен. Это и 

значение ‘под начальством’ у предлога около, и 

идиома близ рещи ‘можно сказать’. Парадокс 

состоит в том, что хотя непространственных 

контекстов сейчас столько же, сколько про-

странственных, самих непространственных зна-

чений раньше было больше, чем сейчас. Этот 

парадокс, с нашей точки зрения, нельзя считать 

контраргументом локалистской гипотезы: он 

лишь доказывает, что предлоги в ходе истори-

ческого развития могут снижать полисемию и 

употребительность. Иными словами, три рас-

смотренных в статье предлога следуют базово-

му принципу семантической эволюции (кон-

кретное имя > абстрактное понятие). Однако 

частотность их употребления в разных непро-

странственных смыслах различна. Вопрос в том, 

как соотносятся между собой появление / утрата 

значений и снижение / увеличение частотности 

употребления? Пример семантического разви-

тия предлога близ – славянизма, уходящего из 

языка – показывает, что изначально большое 

количество значений ещё не говорит о том, что 

эти значения в процессе развития языка закре-

пятся в узуальном употреблении. Утрата одних 

непространственных значений при сохранении 

и появлении прочих, с нашей точки зрения, мо-

жет объясняться рядом факторов. 

Во-первых, актуализацией одних стилей и 

уходом на периферию языковой системы дру-

гих. К XX в. система церковнославянских сти-

лей качественно трансформируется; они уходят 

на периферию системы; отсюда – наблюдаемые 

количественные изменения, снижение употре-

бительности предлога близ в непространствен-

ных значениях. 

Во-вторых, индивидуально-авторскими 

предпочтениями. В этом отношении показа-

тельна деятельность отдельных авторов, после-

довательно употребляющих одни предлоги 

только в прямом, а другие – только в перенос-

ном значении. Например, такая закономерность 

отмечается в текстах Н. М. Карамзина: он упо-

требляет предлог около только в абстрактных 

значениях, тогда как предлоги вокруг и близ 

употребляются исключительно для выражения 

пространственного смысла. 

В-третьих, конкуренцией предлогов. Так, се-

мантика относительности у предлога вокруг 

могла возникнуть по аналогии: в XX в. класс 

активно пополняется, возникают новые предло-

ги и предложные единицы с соответствующим 

синонимичным значением: относительно (све-

дений), касаемо (репертуара). Синонимичный 

предлог около в этом значении употребляется 

реже и проигрывает конкуренцию (в отличие от 

приставки около-, привносящей значение ‘не до 

конца принадлежащий к чему-н., лишь внешне 

относящийся к чему-н.’, см. (окололитератур-

ный, околонаучный, околофутбольный). 
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Введение 

В истории отечественного языкознания есть 

немало имен, по разным причинам незаслуженно 

забытых. Часто это не самые известные ученые, 

внесшие выдающийся вклад в тот или иной раз-

дел науки о языке. Однако, на их трудах основы-

ваются работы их современников, последовате-

лей, сказавших свое слово в истории лингвисти-

ки и ставших более знаменитыми.  

Нередко такие ученые не получали специаль-

ного образования, профессионально не занима-

лись наукой о языке в течение всей своей жизни 

или значительного ее отрезка. К тому же, неко-

торые их них были поистине универсальными 

учеными, достаточно назвать, к примеру, специ-

алиста в области политических и камеральных 

наук, сделавший значительный вклад в лингво-

философию, грамматику и лексикографию Ф. Я. 

Шмиттеннера (1796–1850) (см. нашу статью [Лу-

кин, 2017]). При этом языкознание, а зачастую 

некоторый его раздел, имевший в то или иное 

время сугубо практическое значение, привлекали 

их внимание именно в силу его практической 

востребованности в жизни общества определен-

ного исторического периода.  

Имя Ивана Андреевича Гейма, действитель-

ного статского советника, профессора всемирной 

истории, статистики и географии Императорско-

го Московского университета, декана словесного 

отделения, четыре раза избранного ректором 

этого университета, заслуживает самого при-

стального внимания – не только в силу его вы-

дающейся роли в ныне главном университете 

страны, не только в силу широкой палитры его 

научного творчества, но и потому, что он немало 

сделал для развития языкознания в нашей стране, 

особенно грамматики русского языка и лексико-

графии. 

Родившись и получив образование в Герма-

нии, он сделал карьеру в России – от гувернера в 

помещичьей усадьбе А. А. Лопухина до ректора 

Императорского Московского университета. Бу-

дучи специалистом по всемирной истории, ста-

тистике и географии, он составил и издал много-

численные словари, «Грамматику русского языка 

для немцев», книги для чтения на русском и 

немецком языках, пособия по немецкому языку.  

Эти издания были исключительно востребо-

ваны именно в силу практической необходимо-

сти немецкого населения Российской империи 

получать образование и сделать карьеру в нашей 

стране. Составление учебников русского языка, 

словарей, грамматик, хрестоматий по русскому 

языку, написанных на немецком языке, отражало 

в известном смысле эту общую тенденцию (см., 

например, [Лукин, 2022, с. 85]). 

Методы исследования  

При работе над статьей нами был использован 

метод нарративной лингвоисториографии, вклю-

чающий в себя, прежде всего: 

1. изучение и анализ биографической литера-

туры; 

2. изучение и анализ лингвоисториографиче-

ской литературы; 

3. анализ «Русской грамматики для немцев» 

И. А. Гейма. 

Результаты исследования 

1. Основные биографические сведения  

Основные биографические данные о 

И. А. Гейме были опубликованы в некрологах 

[Б. а., 1821а, с. 228–231; Б. а., 1821б, с. 266–269], 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

«Русская грамматика для немцев» И. А. Гейма в истории отечественного языкознания 87 

изданиях, посвященных Московскому универси-

тету [Б. а., 1855, с. 188–191; Шевырев, 1855; Ан-

дреев, 2010] и авторитетных справочных издани-

ях – Энциклопедическом словаре Брокгауза и 

Ефрона [Мазаев, 1892] и Русском биографиче-

ском словаре, издававшемся А. А. Половцовым 

[Половцов, 1914]. 

И. А. Гейм (нем. Bernhard Andreas von Heim / 

Johann Andreas von Heim / Heym, рус. Бернгард 

Андреас Гейм / Иван Андреевич Гейм; 1759 – 

28.10.1821) родился в нижнесаксонском городе 

Брауншвейге в семье придворного лекаря герцо-

га Брауншвейг-Вольфенбюттельского Карла I. 

По окончании гимназии в родном городе учился 

в университетах Гёттингена и Гельмштедта, где 

изучал историю, филологию, политические 

науки и языки. 

В двадцатилетнем возрасте юноша был при-

глашен в Россию в качестве домашнего учителя 

сына А. А. Лопухина (Адриан Адрианович Ло-

пухин (30.06.1734 – 28.08.1816) был тульским 

помещиком, статским советником, впоследствии, 

с 1788 по 1791 гг. – предводителем дворянства 

Никитского уезда Московской губернии).  

Спустя два года молодой немец начинает свою 

преподавательскую деятельность в Московском 

университете, вначале в качестве преподавателя 

(лектора) немецкого языка и классических древ-

ностей. С этим учебным заведением будут связа-

ны последующие сорок лет его жизни.  

Вскоре И. А. Гейм начинает работать в уни-

верситетской библиотеке. Его страсть к книгам 

продолжалась всю его жизнь. Начал он с долж-

ности суббиблиотекаря, то есть помощника биб-

лиотекаря. Его служение книгам русский литера-

турный критик, историк литературы, ординар-

ный профессор и декан Московского универси-

тета, академик Петербургской Академии наук 

С. П. Шевырев (18.(30).10.1806 – 8.(20).05.1864) 

описывал так: «В Словесном Факультете, по 

старшинству, первенствовал Гейм, заключавший 

в себе энциклопедию самых разнообразных по-

знаний, истощавший все остатки жизни своей, до 

самого конца ее, на беспрерывное приобретение 

новых сведений, иссохший и изможденный в 

библиотеке и не хотевший никогда снять с себя 

звания библиотекаря. Книги сделались атмосфе-

рою его жизни, второю стихиею, в которой ды-

шал ученый. И теперь в нашей памяти резко вы-

дается тень почтенного старца, представлявшего 

живой скелет в последние годы его жизни» [Ше-

вырев, 1855, с. 453]. 

20 декабря 1784 года двадцатипятилетний 

ученый получил звание экстраординарного про-

фессора, был назначен инспектором Универси-

тетского Благородного пансиона, в котором пре-

подавал историю и географию. Одновременно на 

протяжении четырнадцати лет И. А. Гейм препо-

давал историю, коммерческую географию и 

немецкий язык в Демидовском коммерческом 

училище. 

10 июля 1796 г. ученый получил должность 

ординарного профессора и преподавал в Мос-

ковском университете историю и статистику. По 

повелению императрицы Марии Феодоровны в 

1803 году И. А. Гейм стал инспектором вновь 

открытого института ордена святой Екатерины, 

назначен членом училищного комитета. Им был 

составлен каталог библиотеки известного рос-

сийского дипломата графа А. К. Разумовского 

(22.10.(2.11)1752 – 11.(23)09.1836). Зная восточ-

ные языки, он неоднократно приглашался мос-

ковскими властями в качестве переводчика для 

общения с чиновниками восточных государств. 

В 1805 г. И. А. Гейм был избран первым де-

каном вновь открытого словесного факультета, а 

затем, с 1808 г. по 1819 г. – ректором Импера-

торского Московского университета [Феофанов, 

2011, с. 188]. На протяжении своей педагогиче-

ской, научной и административной деятельности 

он выполнял также и цензорские обязанности 

как специалист по всемирной истории, статисти-

ке и географии [Гринченко, 2013, с. 11–12]. 

За время своей службы в Императорском 

Московском университете И. А. Гейм произнес 

несколько речей на торжественных собраниях. С 

января 1811 г. по сентябрь 1812 г. издавал газету 

московских немцев «Moscovitische Zeitung». 

Скончался профессор И. А. Гейм 28 октября 

1821 года в возрасте 62 лет. Автор опубликован-

ного в «Отечественных записках» некролога так 

характеризовал нашего героя: «С разнообразны-

ми сведениями в науках он соединял познания во 

многих древних и новейших языках, непрестанно 

трудился, и труд, кажется, несмотря на болезнь и 

старость, был пищею постоянной души его до 

самой смерти, которой он не боялся, как истин-

ный христианин, а почитал ее отдыхом от скор-

бей и трудов. Быв нрава пылкого, казался тихим, 

кротким и любезным. В лекциях своих и сочине-

ниях Гейм всегда внушал любовь к вере и отече-

ству и повиновение к законам» [Б. а., 1821, 

с. 268] (курсив автора статьи). 

Лучшую часть своей библиотеки (более 2000 

книг и карт) И. А. Гейм завещал Московскому 
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университету, в библиотеке университета хра-

нится рукопись его дневника «Tagebuch 1818». 

Ученый был похоронен на Московском лютеран-

ском кладбище на Введенских горах, на его па-

мятнике сделана красноречивая надпись «Dem 

Wohlthäter und Lehrer von dankbaren Schülern» 

(Благодетелю и учителю от благодарных учени-

ков). 

2. Направления научного творчества 

Занимаясь на протяжении сорока лет своей 

жизни преподавательской и научной деятельно-

стью в Императорском Московском университе-

те, И. А. Гейм, разумеется, писал и публиковал 

свои труды по широкому спектру преподаваемых 

им дисциплин, из которых довольно значитель-

ное место занимают работы по географии (Гео-

графическая таблица Европы (М., 1787); Versuch 

einer vollständigen geographisch-topographischen 

Encyclopädie des Russischen Reichs nach 

alphabetischer Ordnung (Göttingen, 1789 и 1796) 

[Heym 1796]; Краткая география для детей 

[Гейм, 1837]; Первоначальные основания новей-

шего всеобщего землеописания (М., 1813); 

Начертание всеобщего землеописания по новей-

шему разделению государств и земель (М., 1811, 

2 ч., М., 1817 и 1819)), экономике (Руководство к 

коммерческой науке, в пользу высших классов 

гимназий, состоящих в округе Императорского 

Московского Университета (М., 1804) [Гейм, 

1804]), статистике (Статистика соединенных Ве-

ликобританского и Ирландского королевств. 

Опыт новой издаваемой статистики (М., 1811), 

Опыт начертания статистики главнейших госу-

дарств, по нынешнему их состоянию, ч. І, содер-

жащая статистику Российской и Австрийской 

Империй, Французского, Великобританского и 

Прусского государств (M., 1821, с табл.) [Гейм, 

1821]), многочисленные работы по языкознанию, 

а также речь «О состоянии наук в России под 

покровительством Павла Перваго» (нем. Ueber 

den Zustand der Wisenschaften in Russland unter 

Paul I) (Moskwa, 1799) (с русским переводом) 

[Гейм, 1799]. 

Работы по языкознанию занимают самое 

немаловажное место среди научного наследия 

И. А. Гейма. Это грамматики русского и немец-

кого языков (Russische Sprachlehre für Deutsche, 

(M., 1789, Riga, 1794 и 1804) [Heym, 1789], 

[Heym, 1794], [Heym, 1804] (переводы на фин-

ский (1831 г.) и польский языки (1819 г.)), 

Немецкая грамматика для классов гимназии и 

вольного Благородного Пансиона при Москов-

ском Университете (М., 1802 и 1805) [Гейм, 

1802], Первые правила немецкого языка для 

низших классов университетского пансиона (М., 

1804)), книги для чтения на русском и немецком 

языках (Russisches Lesebuch, oder Auswahl 

prosaischer und poetischer Aufsätze aus den besten 

russischen Schrifstellern. Livre de lecture russe 

(Riga, 1805), Немецкая хрестоматия (M., 1808), 

Deutsches Lesebuch zum Gebrauch für Schulen (2-е 

Aufl., M., 1808) [Heym, 1784]) и многочисленные 

словари русского, немецкого и французского 

языков (Deutsch-russisches und russisch-deutsches 

Wörterbuch. Erster deutsch-russischer Theil (Riga, 

1795), Словарь немецко-российско-французский, 

2 ч. Neues vollständiges Wörterbuch. 1-е 

Abtheilung, welche das deutsch-russisch-

französische Wörterbuch enthält, 2 ч., (M., 1796-

1797 гг.), Deutsch-russisches und russisch-

deutsches Wörterbuch, 3 ч., (Riga und Leipzig, 

1798-1800); то же, 2 ч. (Riga, 1801), Новый рос-

сийско-французско-немецкий словарь, сочинен-

ный по словарю российской академии, 3 ч. (М., 

1799-1802); 2-е издание, исправленное и допол-

ненное К. Мессом, вышло в Москве в 1826 г. под 

заглавием: Полный российско-французско-

немецкий словарь, Словарь, содержащий самые 

употребительнейшие и нужнейшие слова из об-

щей жизни, в пользу нижних французских и 

немецких классов (М., 1803, 2-е изд., М., 1819), 

Dictionnaire portatif ou dictionnaire françois-russe-

allemand (Riga und Leipzig, 1805), Deutsch-

russisch-französisches Taschen-Wörterbuch (Riga 

und Leipzig, 1805), Французский и Российский 

словарь, сочиненный по лучшим и новейшим 

французским словарям в пользу российского 

юношества и иностранцев. Dictionnaire françois et 

russe 2 ч. (M., 1809) [Гейм, 1809а], [Гейм, 1809б], 

Новый и полный французско-российско-

немецкий словарь, составленный по лучшим и 

новейшим словарям, 2 ч. (СПб., 1816–1817)). 

3. «Русская грамматика для немцев» 

И. А. Гейма и ее источники 

Первое издание грамматики вышло в свет в 

1789 году [Heym, 1789] в типографии Москов-

ского университета и, как отмечает сам автор в 

предисловии к второму изданию, было быстро 

раскуплено [Heym, 1794, Vorrede]. Второе изда-

ние своей русской грамматики для немцев, вы-

шедшее в 1794 году в Риге в издательстве Харт-

кноха, И. А. Гейм посвящает русскому военному 

педагогу, генерал-поручику, генерал-адъютанту 

Екатерины II графу Фридриху фон Ангальт (нем. 
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Friedrich von Anhalt, рус. Фёдор Евстафьевич Ан-

гальт, 21.05.1732 – 2.06.1794). 

Интересно отметить, что в написанном 27 

сентября 1793 года предисловии к этому изда-

нию И. А. Гейм настоятельно не рекомендует 

любителям русского языка грамматику Я. М. 

Родде [Rodde, 1778] в качестве надежного посо-

бия по русскому языку, потому что во многих 

своих частях, особенно в склонении, она отлича-

ется от других русских грамматик, и, кроме того, 

страдает неполнотой и ошибками в примерах 

[Heym, 1794, Vorrede]. 

В этом же предисловии автор подчеркивает, 

что во втором издании исправлены ошибки и 

использованы самые последние произведения по 

русской грамматике, в особенности «Начальные 

основания российской грамматики, в пользу 

учащегося в Гимназии при Императорской Ака-

демии наук юношества составленные», написан-

ная членом и непременным секретарем Импера-

торской Российской Академии наук 

П. И. Соколовым (24.06.(05.07)1764 – 

2.(14)01.1835) (см. [Соколов, 1788]). Особую 

благодарность за помощь в работе над граммати-

кой И. А. Гейм выражает своему коллеге по уни-

верситету профессору древней словесности в 

Императорском Московском университете 

П. А. Сохацкому (1766 – 18.(30).03.1809) [Heym, 

1794, Vorrede]. 

В этом же предисловии И. А. Гейм указывал 

на неполноту как своей грамматики, так и изда-

вавшихся до него грамматик русского языка, от-

мечая и то, что для начинающих изучать русский 

язык немцев его работа может показаться недо-

статочно понятной и обстоятельной [Heym, 1794, 

Vorrede]. 

Третье издание грамматики появилось лишь 

спустя 10 лет в рижском издательстве Гартманна 

[Heym, 1804]. 

Очень важно отметить, что второе и третье 

издания одной и той же грамматики не были 

просто исправленными и дополненными вариан-

тами первого: это были в известной степени не-

похожие друг на друга работы, ориентировавши-

еся на наиболее актуальные, вышедшие непо-

средственно перед 1789, 1794 и 1804 гг. труды по 

русской грамматике. В своем докладе 

С. В. Власов и Л. В. Московкин показали, что 

при подготовке разных изданий своей граммати-

ки И. А. Гейм в большей степени опирался на 

разные грамматики русского языка. Так, для пер-

вого издания была использована грамматика 

М. В. Ломоносова, автор «… однако стремится 

упростить и рационализировать материал, устра-

няя архаичные и малоупотребительные формы и 

заменяя многие примеры» [Власов, Московкин 

2022, с. 11–12]. В первом издании отчасти замет-

но и влияние грамматики Я. М. Родде, которого 

И. А. Гейм критикует в предисловии ко второму 

изданию. Во втором издании ощущается влияние 

грамматик Я. М. Родде и П. И. Соколова. И, 

наконец, текст третьего издания 1804 года 

«… уже мало напоминает грамматику Ломоно-

сова, но при этом обнаруживает зависимость от 

академической грамматики 1802 г.» [Власов, 

Московкин, 2022, с. 11–12]. 

Структура всех трех изданий в силу вышеука-

занных особенностей отличается друг от друга, 

но практически неизменной остается сама схема 

описания материала. В отличие от первых двух 

изданий, последнее, третье, делится на две части. 

В первой речь идет об устной речи (Von der Fer-

tigteit richtig zu reden), во второй – о письменной 

речи и правописании (Von der Fertigkeit richtig zu 

schreiben oder von der Rechtschreibung). 

Как сугубо практическая грамматика немец-

кого языка, предназначенная для немцев, она 

начинается с букв, слогов и правил чтения (Von 

den Buchstaben und Sylben (о буквах и слогах) во 

втором издании и Von den Buchstaben und ihrer 

Aussprache (о буквах и их произношении) в тре-

тьем). 

Морфологический раздел традиционно со-

держит учение о частях речи в русском языке 

(существительные, прилагательные, числитель-

ные, местоимения, глаголы, наречия, союзы, 

предлоги, междометия), при этом во втором из-

дании весьма подробно описаны склонение су-

ществительных и спряжение глаголов. 

Синтаксический раздел второго издания со-

стоит из двух небольших глав (1. О соединении 

отдельных слов (Von der Verbindung einzelner 

Wörter) и 2. О следовании или порядке слов (Von 

der Folge oder Ordnung der Wörter)). В третьем 

издании между главами с похожими названиями 

расположено еще восемь глав об употреблении 

отдельных частей речи. 

Приложение состоит из трех небезынтерес-

ных частей. В первой «Von den Titulaturen» со-

держится информация о титулах военных и 

гражданских чиновников Российской империи 

(заметим, что для молодых немцев, намереваю-

щихся сделать карьеру в иностранном государ-

стве, это весьма полезная практическая инфор-

мация на двух языках). Вторая часть приложения 

«Kleines Wo ̈rterbuch» представляет собой не-
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большой словник, сгруппированный по темати-

ческому принципу. Третья часть «Gespra ̈che» 

(«Разговоры») – это краткие клишированные 

фразы на двух языках, также сгруппированные 

по тематическому принципу (например: Все ли 

въ добромъ здоровьѣ, какъ вы поживаете? (какъ 

вы обрѣтаетесь?)). 

Такая структура грамматики русского языка, 

как нам представляется, диктовалась не только 

современными ему работами по русской грамма-

тики конца XVIII – начала XIX века, но и в не-

малой степени менталитетом целевой аудитории, 

ср.: «… зная менталитет соотечественников, 

И. Гейм постарался максимально адаптировать 

свой учебник для населения Германии» [Ершова, 

2011, с. 49]. 

Заключение 

Подводя некоторые итоги нашего исследова-

ния, хотелось бы отметить важную роль 

И. А. Гейма в развитии отечественной науки, в 

том числе, науки о языке. Будучи в течение бо-

лее четырех десятилетий преподавателем одного 

из главных университетов Российской империи, 

он внес несомненный вклад в развитие препода-

ваемых им дисциплин – экономики, статистики и 

географии. Лингвистические работы профессора 

И. А. Гейма занимают, как нам представляется, 

совершенно особое место в его научном творче-

стве. 

Составленная им «Грамматика русского языка 

для немцев» ставит его в один ряд с крупнейши-

ми грамматистами конца XVIII – начала XIX ве-

ка от М. В. Ломоносова до Н. И. Греча (ср. 

[Tappe, 1826, S. IV]). Практическая направлен-

ность, ориентация на свою целевую аудиторию и 

вовлеченность в парадигму исследований в обла-

сти грамматики русского языка вообще и для 

немецких учащихся в частности сделали эту ра-

боту одной из самых востребованных и знамени-

тых в свой период времени, она послужила впо-

следствии источником для составления грамма-

тик русского языка более поздними авторами, 

например, Н. И. Гречем ([Лукин, 2020]). 
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Аннотация. Целью данной статьи является описание стилистического потенциала кодовых переключений в 

современном литературном произведении на примере романов Сергея Минаева. Данное исследование 

выполнено в рамках художественного билингвизма, под которым мы понимаем сугубо лингвистическую 

составляющую литературного текста, то есть использование писателем (поэтом) иноязычных единиц в 

предложении. Художественный билингвизм предполагает социолингвистический, структурный, прагматический 

и стилистический анализ переключений в тексте произведения. Кодовые переключения – это структурные 

единицы гостевого языка (морфема, слово, словосочетание, предложение, группа предложений) в высказывании 

на матричном языке, всегда выполняющие прагматические функции, а также способные служить 

выразительным средством речи в тексте. Стилистический потенциал иноязычных единиц в художественном 

произведении проявляется в том, что их можно использовать в качестве выразительного средства речи 

(стилистического приема) на различных уровнях языка, а именно лексическом, морфосинтаксическом, 

фонетическом и графическом. В анализируемом материале кодовые переключения были выявлены в заглавии, 

эпиграфе и непосредственно в тексте произведения. В романах Сергея Минаева иноязычные единицы 

функционируют в качестве таких выразительных средств, как эпитет, аллюзия, ирония, экспрессивное 

обращение, риторический вопрос, лексический повтор, кавычки, заглавные буквы, восклицательный знак. 

Графические выразительные средства могут дополнять лексические и синтаксические стилистические приемы. 

Кодовые переключения на английский, французский и испанский в романах Сергея Минаева характеризуют 

персонажей и их взаимоотношения, создают «эффект присутствия», передают эмоции героев, участвуют в 

формировании тематических сеток романа и помогают определить основные темы произведения, а также его 

идейный замысел. 

Ключевые слова: кодовое переключение; матричный язык; гостевой язык; художественный билингвизм; 

стилистическая функция; троп; фигура речи 
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Abstract. This article aims to describe the stylistic potential of code switches in modern literary work using Sergey 

Minaev's novels as an example. This study is made within the framework of literary bilingualism, by which we mean a 

purely linguistic component of the literary text, that is, using foreign language units in the sentence by the writer (poet). 

Literary bilingualism deals with sociolinguistic, structural, pragmatic and stylistic analysis of code-switches in the liter-

ary text. Code-switches are structural units of the embedded language (morpheme, word, phrase, sentence, a set of sen-

tences) in the matrix language utterance, always performing pragmatic functions and, also, serving as an expressive 

means of speech in the text. The stylistic potential of foreign language units in a literary work lies in the fact that they 

can be used as an expressive means of speech (stylistic device) at different levels of language, namely lexical, morpho-

syntactic, phonetic and graphic. In the data under examination the code-switches have been found in the title, the epi-

graph and in the body of the literary text. In Sergey Minaev's novels foreign units are used as the following expressive 

means – epithet, allusion, irony, an expressive form of address, rhetoric question, lexical repetition, quotation marks, 

capital letters, and exclamatory mark. Lexical and syntactic expressive means may be supplemented with graphic ones. 

The code-switches into english, french and spanish in Sergey Minaev's novels characterize the protagonists and their 

relationships, create «the effect of presence», express the characters’ emotions, enter the novel’s thematic sets and help 

to define the main topics and the message of the literary work. 

Key words: code-switch; matrix language; embedded language; literary bilingualism; stylistic function; trope; figure 

of speech 
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Введение 

Одной из сфер функционирования иноязыч-

ных единиц является художественное произве-

дение, классическое и современное. Кодовое пе-

реключение как разновидность иноязычной еди-

ницы обладает различными структурными и 

функциональными характеристиками в литера-

турном тексте. Под кодовым переключением 

мы понимаем структурные единицы гостевого 

языка (от морфемы до группы предложений) в 

высказывании на матричном языке [Исаева, 

2021, с. 122]. Кодовые переключения выполняют 

одну или несколько прагматических функций, а 

также могут выступать в литературном тексте в 

качестве дополнительного средства художе-

ственной выразительности в том случае, когда 

автор использует иноязычные единицы для со-

здания тропа или фигуры речи. Ключевые тер-

мины контактной лингвистики – этоматричный и 

гостевой языки. Матричный язык принимает 

иноязычные элементы в свои грамматические 

(морфосинтаксические) структуры, гостевой 

язык является своеобразным поставщиком ино-

язычных единиц в предложении [Myers-Scotton, 

2002]. Одно из направлений изучения кодовых 

переключений – это иноязычные единицы в ху-

дожественном произведении, то есть литератур-

но-художественный билингвизм. Художествен-

ный билингвизм – это разновидность мысли-

тельной и вербальной деятельности творческого 

двуязычного индивида, который использует в 

своих работах опыт двух культур в освоении 

действительности и описывает достижения этих 

культур при помощи двух языков [Вишневская, 

2011]. Одним из проявлений художественного 

билингвизма в тексте произведения – использо-

вание кодовых переключений, значительно рас-

ширяющих репертуар писателя: кодовые пере-

ключения могут служить для более точной ха-

рактеристики персонажа, создания эффекта при-

сутствия, описания социальных параметров ком-

муникативной ситуации и т. д. Зарубежные ис-

следователи говорят о художественном билинг-

визме в его широком и узком значении. В широ-

ком понимании данный термин трактуется как 

переключение между языками, диалектами, ре-

гистрами в процессе литературного творчества, 

включающего непосредственно написание про-

изведения, редактирование, перевод, его чтение 

и интерпретацию. В узком понимании литера-

турно-художественный билингвизм – это сугубо 

лингвистическая составляющая литературного 

текста, то есть использование писателем (по-

этом) иноязычных единиц в высказывании. В 

настоящем исследовании мы придерживаемся 

данного узкого понимания художественного би-

лингвизма, так как предметом анализа выступа-

ют стилистические функции кодовых переклю-

чений. Кодовые переключения можно наблюдать 

в следующих частях литературного произведе-

ния – в имени автора, эпиграфе, заглавии книги, 

непосредственно в тексте произведения, в проло-

ге, в глоссарии имен собственных и реалий, по-

мещенном в конце книги. Кодовое переключе-

ние, согласно зарубежным исследователям, – 

средство языковой выразительности, выполня-

ющее эстетическую функцию в литературном 

тексте [Domokos, Deganutti, 2021, с. 58–59].  
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В современной лингвистике существуют не-

сколько аспектов изучения кодовых переключе-

ний в художественном произведении: 1. Со-

циолингвистический аспект, рассматривающий 

кодовые переключения как манифест о культур-

ной идентичности отдельных этносов [Barnett-

Woods, 2015; Schmidt, 2011]. 2. Структурный 

аспект, исследующий особенности использова-

ния различных структурных типов переключе-

ний по месту появления в высказывании – ин-

терсентенциональных, интрасентенциональных, 

а также переключений в присоединенных частях 

предложения [Anggraeni, 2021; Yusuf, 2020]. 

3. Прагматический аспект, анализирующий 

особенности прагматического функционирова-

ния кодовых переключений в художественном 

тексте с использованием классификаций прагма-

тических функций Дж. Гамперца [Gumperz, 

1982], Ш. Хоффман [Hoffmann, 1991], Г. Н. Чир-

шевой [Чиршева, 2020] c применением теории 

критического дискурсивного анализа [Sultana, 

Abalkheek, 2021]. Чаще всего функции анализи-

руются в тесной связи со структурными характе-

ристиками переключений [Гунько, 2022; Кожи-

на, 2021; Ambanilah, Hidayat, Rosalinah, 2021; 

Gamalinskaya, 2020; Gunko, 2021; Djingga, Loebis, 

Perangin-angin, 2021; Karjo, Alyarizky, 2021; 

Majedah, 2022; Nur, 2021; PSDKU, Metriani, 2021; 

Wang, 2022; Yohana, 2020]. 4. Стилистический 

аспект, рассматривающий кодовое переключение 

как дополнительное средство выразительности в 

художественном тексте [Кожина, 2021; Akhtar, 

Baig, Aslam, Khan, 2020; Azuike, 1987; Afful, En-

nin, 2015; Isaeva, 2013].  

Методология исследования 

В литературном произведении кодовое пере-

ключение может выступать в качестве дополни-

тельного средства художественной выразитель-

ности. Средства художественной (речевой) выра-

зительности – это те явления в языке, которые 

придают речи дополнительную образность и 

включают в себя тропы и фигуры речи.Средства 

художественной выразительности – это средства, 

способствующие речевому прагматическому по-

тенциалу [Куулар, 2021]. Тропы – это различные 

типы переносных значений. Они являются опи-

сательными средствами, в основном, лексиче-

скими. К тропам относят метафору, метонимию, 

виды комического (иронию, сарказм, игру слов, 

межъязыковой каламбур), гиперболу, литоту, 

перифраз и т. д. Фигуры речи усиливают эмоци-

ональность речи, повышают ее выразительность 

при помощи синтаксических структур. Фигуры 

речи – это такие конструкции, как риторический 

вопрос, параллелизм, противопоставление, ин-

версия и некоторые другие [Арнольд, 2002]. 

Единой классификации средств художественной 

выразительности нет. В данном исследовании мы 

используем классификацию, в основе которой 

лежит поуровневый подход и все средства делят-

ся на 4 большие группы: 1) Лексические стили-

стические приемы (метафора, метонимия, олице-

творение, эпитет, гипербола, виды комического, 

зевгма); 2) синтаксические стилистические при-

емы (инверсия, эллипс, риторический вопрос, 

хиазм, повторы, параллельные конструкции, апо-

зиопезис, бессоюзие, многосоюзие, обращение); 

3) лексико-синтаксические стилистические при-

емы (антитеза, литота, сравнение, перифраз, гра-

дация); 4) графические и фонетические стили-

стические приемы (курсив, подчеркивание, ор-

фографические ошибки, заглавные буквы, ка-

вычки, аллитерация, ассонанс, ономатопея, риф-

ма, ритм) [Кухаренко, 2009, с. 102]. 

Исследование на материале журнальных публи-

каций [Isaeva, 2013] показало, что иноязычные 

единицы, а именно кодовые переключения могут 

участвовать в создании стилистических приемов на 

лексическом, морфосинтаксическом, графическом 

и фонетическом уровнях. Целью настоящего ис-

следования является описание стилистических 

возможностей кодовых переключений на материа-

ле современных произведений Сергея Минаева 

«Духless» (2006 г.), «Москва, я тебя не люблю» 

(2012 г.), «Духless 21 века: Селфи» (2015 г.).  

Сергей Минаев (1975 г.) – российский писа-

тель, родившийся в Москве. Сергею Минаеву 

принесли известность книги о нравах современ-

ного московского общества: в книге «Духless. 

Повесть о ненастоящем человеке» главный герой 

обманут старым другом, предложившим ему 

стать совладельцем и вложиться в несуществу-

ющий бизнес; роман «Москва, я тебя не люблю» 

рассказывает о мечтах жителей Москвы, которая 

не делает их лучше и быстро избавляет от всех 

иллюзий; «Духless21 века: Селфи» – это роман 

об известном телеведущем и писателе, который в 

одночасье теряет работу, славу, друзей и люби-

мую женщину. Романы Сергея Минаева прони-

заны юмором и сатирой. 

Материал исследования представлен 718 ко-

довыми переключениями (352 примера использо-

вания переключений – в романе «Духless: Повесть 

о ненастоящем человеке»; 241 пример – в романе 

«Москва, я тебя не люблю»; 125 кодовых пере-
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ключений – «Духless 21 века: Селфи»). Русский 

язык в анализируемом материале выступает в ка-

честве матричного во всех случаях. Гостевые язы-

ки представлены структурными единицами из 

английского, латинского, французского, испан-

ского и немецкого. Данные кодовые переключе-

ния фигурируют в следующих частях литератур-

ного произведения – в заглавии книги, в эпиграфе 

и непосредственно в тексте произведения. 

Результаты исследования 

В исследуемом материале были выявлены ко-

довые переключения, выступающие в качестве 

лексических, синтаксических и графических ху-

дожественно-выразительных средств. Фонетиче-

ские и лексико-синтаксические приемы не были 

обнаружены в рассматриваемом материале. 

1. Лексические выразительные средства 

представлены иронией, эпитетом, игрой слов, 

аллюзией. Рассмотрим несколько примеров: 

А) Ирония:  

«– Дарлинг, читай самолетные журналы. Там 

иногда полезные вещи печатают.  

– Вот как. А я-то, идиот, все с „Моноклем” да 

с „Эсквайром” по старинке» [Минаев, 2015, 

с. 61]. Кодовое переключение на английский 

язык в виде обращения передает общий иронич-

но-пренебрежительный, снисходительный тон 

общения между главным героем и его легкомыс-

ленной подругой.  

Б) Эпитет: «Мы уже обсудили отдых на Сар-

динии, последнюю коллекцию Гальяно, наше-

ствие русских моделек в нижний бар „Plaza 

Athenee” в Париже, сошлись во мнении, что ре-

сторан „Nobu” стал хуже, а в Лондоне сейчас 

слишком холодно, осудили всеобщее помеша-

тельство на футбольном клубе „Челси”, решили, 

что „Prada” уже démodé» [Минаев, 2006, с. 54]. 

Кодовое переключение на французский язык 

«démodé» (вышедший из моды) используется в 

тексте произведения для выделения существен-

ного признака окружающей атмосферы, торгово-

го бренда и выражает отношение героев к опи-

сываемому предмету, а именно их пресыщен-

ность роскошью: персонажей произведения 

С. Минаева уже трудно удивить.  

В) Игра слов (межъязыковой каламбур): 

«Попадая туда, вы всегда должны помнить, что 

это не ваш мир. Это не ваша party. Вы тут всего 

лишь лазутчик. Partyзан. И если вы не имеете 

целью совершить тут диверсию, пытаясь вернуть 

хотя бы часть мумий в человеческое племя, не 

стоит оставаться в нем слишком долго. Вы рис-

куете стать одним из них» [Минаев, 2006, с. 133]. 

«Духless: Повесть о ненастоящем человеке» (за-

главие книги) [Минаев, 2006]. В первом примере 

при помощи кодового переключения на англий-

ский язык реализуется межъязыковой каламбур 

на основе игры морфем. Слово «партизан» со-

стоит из двух элементов – корневой морфемы из 

английского языка и русского суффикса. Обра-

зованное слово одновременно передает два зна-

чения («лазутчик» и «вечеринка»). Во втором 

примере межъязыковой каламбур основан на 

противопоставлении значений морфем слова: 

корневая морфема «дух» – из русского языка, 

суффиксальная «less» – из английского. Слово-

гибрид имеет значение «бездушный, ориентиро-

ванный только на материальные блага». 

Г) Аллюзия: «– I don't want your love to bring 

me down, – поет Саймон Ле Бон. И я с ним согла-

сен. Я не хочу твоей любви, Москва» [Минаев, 

2012, с. 132]. Кодовое переключение на англий-

ский язык – строка из песни группы Дюран Дю-

ран – отражает эмоциональное состояние героя. 

В следующем примере – аллюзия на песню груп-

пы The Smiths «Girlfriend in a Coma»: « – Я так 

себе и представил, как она бахнется лбом об 

стол, услышав сумму моего бонуса. Воистину, 

My Girlfriend in a Coma. Думая об этом, я по-

чему-то поворачиваю голову к ней и подмиги-

ваю» [Минаев, 2006, с. 106]. Кодовое переклю-

чение на английский язык усиливает циничный 

тон повествования от лица главного персонажа 

романа. 

Примером аллюзии в романе «Духless: По-

весть о ненастоящем человеке» является эпи-

граф, содержащий текст песни австралийской 

рок-группы INXS «Elegantly Wasted» («Растра-

ченный элегантно»). Текст песни связан с основ-

ными темами произведения – культе материаль-

ного, бездуховности, впустую растраченной 

жизни поколения 90-х и 2000-х. 

2. Cинтаксические выразительные сред-

ства представлены обращением в экспрессивной 

форме, риторическим вопросом и лексическим 

повтором.  

А) Обращение в экспрессивной функции:  

«– Дарлинг, читай самолетные журналы. Там 

иногда полезные вещи печатают. 

– Вот как. А я-то, идиот, все с „Моноклем” да 

с „Эсквайром” по старинке» [Минаев, 2015, 

с. 61]. В данном примере кодовое переключение 

на английский подчеркивает дружественные от-

ношения между персонажами.  
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Б) Риторический вопрос: « – Даже не ду-

май! – достаю из-за пазухи пистолет. – Медленно 

поворачивайся к двери, набирай код и медленно 

входи в подъезд. Мы поднимемся на один этаж, и 

ты мне покажешь содержимое рюкзака. Все про-

сто, как анализ мочи. Одно твое движение, невер-

но истолкованное мною, и ты объясняешь предку, 

что Бородинским сражением теперь называется 

сорт мороженого. Comprende?» [Минаев, 2012, с. 

99]. В данном примере кодовое переключение на 

испанский «comprende» (понятно) используется в 

качестве риторического вопроса, так как говоря-

щий не ожидает ответа: у собеседника нет выбо-

ра. Этим фактом обуславливается выбор языка 

для риторического вопроса, собеседник вынужден 

будет выказать молчаливое согласие. Выбор гос-

тевого языка, возможно, связан c близостью 

французскому слову comprendre, так как тема раз-

говора – Бородинское сражение и имя собеседни-

ка – Денис Давыдов. 

 В) Лексический повтор:«А, – Санька сплю-

нул. – В пятницу играть будем? Я тут подумал, 

может, вист поднимем рублей до пяти? Чтобы 

почувствовать биение жизни? – Да можно и… – 

предательски расслабляюсь. – Да брось ты, мы 

же френдли… На друзьях заработать хочешь?» 

[Минаев, 2012, с. 49]. При помощи повтора лек-

семы на другом языке передаются разные пони-

мания слова «дружба»: кодовое переключение на 

английский язык «френдли» используется, чтобы 

передать отрицательный оттенок значения, тогда 

как слово «друзья» из матричного языка несет 

положительную коннотацию. В данном примере 

кодовое переключение используется также для 

контраста. 

3. Графические выразительные средства в 

исследуемом материале – это кавычки, воскли-

цательный знак, заглавные буквы. 

А) Кавычки: «Именно поэтому вы никогда 

не встретите их днем на улицах Москвы. Боязнь, 

что кто-либо увидит, что под темными очками 

„Chanel” нет никаких глаз, а их лица просто 

нарисованы, заставляет их оставаться днем до-

ма» [Минаев, 2006, с. 131]. В данном примере 

иноязычная единица помещена в кавычки для 

постановки дополнительного акцента на предме-

тах роскошной жизни, знаковых для отдельных 

жителей Москвы. 

Б) Восклицательный знак и заглавные 

буквы: «И доминирует над этими двумя никак 

не соотносящимися друг с другом партиями 

омерзительная, заезженная композиция „Moscow 

never sleeps”. (Как же я вас ненавижу!) – „Я люб-

лю тебя, Москва!” (Неужели никто из начальства 

не придет, чтобы разогнать эту обезумевшую от 

безделья толпу?) – „Я люблю тебя, Москва!” (Я 

хочу спать…) – MOSCOW NEVER SLEEPS!!! 

[Минаев, 2015, с. 233]. «Будем вызывать на това-

рищеский суд. Шутка ли, пять лимонов грина! За 

такие бабки любой кедровый орех из Манчжоу-

Го станет гранатой РГД. Ладно, это его путь. А 

ты помни, Володя, про Дао. Познай его. И про 

вечность помни» [Минаев, 2012, с. 176]. 

В первом примере при помощи оформления 

кодового переключения на английский язык за-

главными буквами и восклицательными знаками 

передается сильная усталость героя, его раздра-

жает песня, которая звучит все громче и громче. 

Во втором примере кодовое переключение на 

английский язык сопровождается восклицатель-

ным знаком, чтобы передать эмоции персонажа – 

возмущение и удивление. 

Заключение 

Выше приведенные примеры позволяют сде-

лать следующие выводы: 

1. В анализируемом материале иноязычные 

единицы функционируют в таких композиционных 

частях литературного произведения, как заглавие, 

эпиграф, непосредственно текст произведения. 

2. Кодовые переключения в современном ху-

дожественном произведении могут выступать в 

качестве следующих тропов, фигур речи и гра-

фических стилистических приемов – ирония, 

эпитет, игра слов, аллюзия (тропы), обращение в 

экспрессивной функции, риторический вопрос, 

лексический повтор (фигуры речи), кавычки, 

восклицательный знак и заглавные буквы (гра-

фические стилистические приемы). 

3. Кодовые переключения, участвующие в 

формировании стилистического приема, переда-

ют положительные и отрицательные эмоции пер-

сонажей книги, их отношение к другим персона-

жам или ситуации в целом, создают «эффект 

присутствия», характеризуют персонажей. Кодо-

вые переключения также входят в главные тема-

тические сетки произведения и, следовательно, 

помогают определить ведущие темы романов (в 

исследуемом материале это карьеризм, чрезмер-

ное увлечение брендами, безнравственность и 

пр.) и их основную идею. 

4. В некоторых случаях в исследуемом мате-

риале можно наблюдать комбинацию стилисти-

ческих средств, например, лексических и син-

таксических с графическими или объединение 

нескольких графических приемов. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию семантики рефлексивов, фрагментов текста, 

содержащих информацию метаязыкового характера, которая может быть выражена эксплицитно или 

имплицитно. Изучение рефлексивов ведется на пересечении двух направлений современного языкознания: 

теории обыденной лингвистики и лингвистической аксиологии. В ходе исследования удалость построить 

аксиологическую таксономию рефлексивов, которые в зависимости от ряда формальных показателей делятся на 

группы. Первая группа – рефлексивы с дескриптивной семантикой, которые фиксируют результаты рефлексии 

над семиотическими характеристиками единиц языка такими, как их внешняя и внутренняя форма, 

семантическая структура, этимология, когнитивно-прагматическое содержание, особенности 

функционирования и др. Вторая группа – рефлексивы с оценочной семантикой, представляющие собой 

оценочные комментарии к языковым единицам. Также были описаны два основных способа экспликации 

метаязыковой оценки. Первый способ заключается в объяснении оценки через указание на характеристики 

внешней формы знаков. Второй способ экспликации оценочной семантики представляет собой вербализацию 

семантических ассоциаций, опирающихся на особенности внутренней формы слов.  

Было доказано, что рефлексивы с семантикой оценки включают в себя два семантических класса 

метаязыковых комментариев: общеоценочные и частнооценочные рефлексивы. Общеоценочная позитивная 

семантика рефлексивов может передаваться прилагательными «хороший / плохой», а также с помощью их 

контекстуальных синонимов. Частнооценочные рефлексивы фиксируют оценку языковых единиц, полученную 

через призму деятельности чувственных анализаторов, передают виды метаязыковых оценок, являющиеся 

продуктом психической деятельности субъекта оценки, или манифестируют оценки, связанные с осмыслением 

практической деятельности носителей языка. Проведенный анализ семантики рефлексивов позволил также 

определить причины, определяющие результаты метаязыковой оценки. 
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Abstract. The article studies the semantics of reflexives at the intersection of two areas of modern linguistics: the 

theory of everyday linguistics and linguistic axiology. The research has resulted in constructing an axiological 

taxonomy of reflexives. The author shows that reflexives are divided into groups, depending on certain formal criteria. 

Reflexives with evaluation semantics include two semantic classes of metalanguage comments: general evaluation and 

private evaluation reflexives. The semantic standard of the former is implemented within the general assessment scale 
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«good / bad». The latter are characterized by semantic diversity, which fits into the following taxonomic framework: 

1) sensory-evaluative reflexives; 2) psychological-evaluative reflexives; 3) pragma-evaluative reflexives.  

Two main ways of explicating metalanguage evaluation were also described. The first way is to explain the 

evaluation by pointing out characteristics of the external form of the signs. The second method of explicating evaluative 

semantics is the verbalization of semantic associations based on the features of the internal form of words. It has also 

been proved that reflexives with evaluation semantics include two proper semantic classes of metalanguage comments: 

general evaluation and private evaluation reflexives. 

Key words: theory of everyday linguistics; linguistic axiology; reflexive; metalanguage evaluation; semantics of re-

flexives; object of reflection; metalanguage commentary 
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philological bulletin. 2023;(1):103–111. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499_9679_2023_1_32_103. 

https://elibrary.ru/SUWNQR 

 

Введение 

Настоящее исследование выполнено в русле 

традиций теории обыденной лингвистики. Как 

известно, в фокусе внимания названного научно-

го направления лежат результаты рефлексивной 

деятельности обыденного метаязыкового созна-

ния носителей языка, зафиксированные в речи 

или тексте. Эти результаты проявляются в речи 

(тексте) в виде так называемых «рефлексивов». В 

сущности, последние представляют собой отрез-

ки текста, свидетельствующие о переключении 

референциальной отнесенности семиозиса с 

внешнего регистра на внутренний. Поэтому 

имеются основания говорить об автономном по-

ложении рефлексивов в структуре текста [Бабен-

ко, Корешкова, 2021, с. 31].  

Следует отметить, что термин «рефлексив» в 

последние годы широко использовался в трудах 

по теории обыденной лингвистики. Cчитаем це-

лесообразным уточнить, что в работе под ре-

флексивом мы понимаем фрагмент текста, со-

держащий информацию метаязыкового характе-

ра, которая может быть выражена эксплицитно 

или имплицитно. 

Данная работа посвящена исследованию се-

мантики рефлексивов. Если вопросы структуры, 

типологии формальных маркеров (метаоперато-

ров), функционирования и стилистики рефлекси-

вов получили глубокое и всестороннее обсужде-

ние на страницах многочисленных монографиче-

ских исследований (см. [Вепрева, 2005; Обыден-

ное метаязыковое сознание… , 2009; Шумарина, 

2011 и др.]), то вопросы семантики рефлексивов 

в целом оставались на периферии исследователь-

ского интереса. Это связано с тем, что семантика 

рефлексивов, отличаясь почти неисчерпаемым 

разнообразием, с трудом встраивается в класси-

фикационные матрицы. Вместе с тем семантика 

рефлексивов соответствует базовым категориям 

языковой семантики. Так, в ней отражается 

«фундаментальное противопоставление оценоч-

ных значений дескриптивным. Если последние 

фиксируют отношение высказывания к действи-

тельному миру, то первые характеризуют отно-

шение между действительным миром и его идеа-

лизированной моделью …» [Арутюнова, 1999, 

с. 182]. Достижения современной когнитивной 

лингвистики позволяют утверждать, что описан-

ное разграничение имеет под собой онтологиче-

ский базис: два типа знания (дескриптивное и 

оценочное) «соотносятся с двумя типами катего-

ризации – естественной и оценочной …» [Сто-

ляр, 2019, с. 41]. Поэтому все рефлексивы можно 

разделить на рефлексивы с дескриптивной се-

мантикой и рефлексивы с оценочной семанти-

кой. Первые фиксируют результаты рефлексии 

над семиотическими характеристиками единиц 

языка такими, как их внешняя и внутренняя 

форма, семантическая структура, этимология, 

когнитивно-прагматическое содержание, осо-

бенности функционирования и др. Вторые пред-

ставляют собой оценочные комментарии к язы-

ковым единицам. Характерным примером ре-

флексива с оценочной семантикой может слу-

жить метаязыковой контекст, в котором выра-

жаются эстетические характеристики слов: Гово-

рят – грипп. По-дурацки звучит, честное слово. 

А раньше красиво: инфлюэнца … (Е. Водолазкин 

«Музей»). 

В нашей статье мы остановимся на изучении 

оценочной семантики рефлексивов или на изуче-

нии метаоценки. Актуальность предпринятого 

исследования объясняется, с одной стороны, от-

сутствием исчерпывающего научного описания 

заявленной предметной области, с другой сторо-

ны, тем, что оно ведется на пересечении двух 

активно развивающихся направлений современ-

ного языкознания: теории обыденной лингвисти-

ки и лингвистической аксиологии.  
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Методология и целевые ориентиры 

исследования 

Методологический фундамент исследования 

формируется трудами по метаязыку и метаязы-

ковой деятельности Э. Бенвениста, Р. Якобсона, 

Ю. С. Степанова, Е. С. Кубряковой и др., труда-

ми по теории обыденной лингвистики А. Н. Ро-

стовой, Н. Д. Голева, Т. В. Булыгиной, 

А. Д. Шмелева, И. Т. Вепревой, М. Р. Шумари-

ной и др., трудами по лингвистической аксиоло-

гии Е. М. Вольф, Н. Д. Арутюновой, Г. А. Золо-

товой, Н. Н. Болдырева, В. И. Карасика, 

С. Ханстон, Г. Томпсона и др. 

Объектом исследования в статье являются 

рефлексивы, извлеченные методом сплошной 

выборки из художественных произведений со-

временных русских писателей.  

Предметом исследования выступают рефлек-

сивы с семантикой оценки, то есть отрезки тек-

ста, в которых дается оценка языковым едини-

цам или явлениям. 

Цель работы заключается в построении так-

сономии рефлексивов с семантикой оценки. До-

стижение поставленной цели обеспечивается 

решением следующих задач: 1) изучить и систе-

матизировать полученные ранее результаты ис-

следований метаязыковых контекстов с оценоч-

ной семантикой; 2) установить и описать призна-

ки содержательной дифференциации рефлекси-

вов с семантикой оценки; 3) определить меха-

низм каузации результатов оценки, а также спо-

собы их последующей экспликации в тексте.  

Теоретический обзор 

Изучение семантики оценки в отечественной 

и зарубежной лингвистике имеет глубокие тра-

диции. С полным основанием можно говорить о 

том, что лингвистическая (филологическая) ак-

сиология сформировалась как отдельное направ-

ление науки о языке. Её главная особенность за-

ключается в том, что феномен оценки не специ-

фичен для лингвистики [Мечковская, 2019, 

с. 42], и его рассмотрение затруднительно без 

привлечения данных других наук, в первую оче-

редь – психологии. Именно этим фактом объяс-

няется междисциплинарный характер лингви-

стической аксиологии.  

Теоретические основы лингвистической ак-

сиологии заложены в исследованиях прошлого 

столетия [Вольф, 1985; Арутюнова, 1999; Золо-

това, 2003; Thompson, Hunston, 2000 и др.]. Не-

смотря на значительный «исследовательский 

возраст» данной научной проблематики, в насто-

ящее время лингвистическая аксиология являет-

ся одной из самых динамично развивающихся 

областей филологического знания, о чем свиде-

тельствуют публикации фундаментальных моно-

графических исследований [Общая и русская 

лингвоаксиология, 2022, Чернышева, 2019], а 

также проведение крупных специализированных 

научных конференций по вопросам оценочной 

семантики [Аксиологические аспекты современ-

ных филологических исследований, 2019]. Со-

временные работы по оценочной семантике по-

священы исследованию разноуровневых единиц 

языка: от слова до текста (дискурса). Одним из 

самых актуальных предметов изучения лексиче-

ской аксиологии является динамика изменений 

оценочной семантики слов и фразеологизмов 

[Чернышева, 2019; Гамзатова, 2021; Булыгина, 

Трипольская, 2022]. Исследования аксиологиче-

ского компонента в лексике проводятся также в 

русле разработки проблематики лингвокультур-

ных концептов [Карасик и др., 2022]. Граммати-

ческая аксиология изучает проявления оценоч-

ной семантики в морфологических и синтаксиче-

ских структурах [Сигал и др., 2022; Дымарский, 

2022; Кобозева, 2022]. В русле аксиологии текста 

(дискурса) исследуются оценочные параметры 

классического текста, рекламного дискурса, ре-

лигиозного дискурса, дискурса блогосферы [Бо-

женкова и др., 2022], новостного дискурса [Mar-

tin, White, 2005], бытового дискурса межлич-

ностной коммуникации [Englebretson, 2007; Бо-

женкова и др., 2022]. Отдельную категорию об-

разуют корпусные исследования оценочной се-

мантики [Hunston, 2008; Hunston, 2011; Добро-

вольский, Зализняк, 2022], традиции которых 

сформировались в зарубежной лингвистике (по-

дробнее о предмете и методах исследования оце-

ночной семантики в зарубежной лингвистике см. 

в [Саитова, 2020]).  

В последние несколько лет в русле лингви-

стической аксиологии наметился определенный 

интерес к проблематике метаязыковых оценок. 

Наивная аксиология формируется как отдельная 

ветвь лингвистической аксиологии. Вместе с тем 

следует отметить, что исследования метаязыко-

вой оценки носят скорее фрагментарный, спора-

дический характер. Изучение метаязыковой 

оценки ведется либо на основе привлечения уз-

коспециализированного языкового материала, 

либо в целях, не предполагающих получения 

широких обобщающих результатов в области 

оценочной семантики рефлексивов. Так, мета-

языковая оценка активно изучается на материале 
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интернет-комментариев, которые рассматрива-

ются в качестве вторичных текстов [Пасечная, 

Щербина, 2020; Богачанова, 2021]. Исследования 

метаязыковых оценок осуществлялись на мате-

риале данных наивной ортологии [Геккина, 

2016], на материале антропонимов [Бондаренко, 

2016], а также в рамках изучения функциониро-

вания отдельных метаоператоров [Вепрева, 

2015].  

Результаты исследования 

Анализ собранного нами эмпирического ма-

териала показал, что в основе содержательной 

дифференциации рефлексивов с семантикой 

оценки лежат семантические признаки самого 

оценочного комментария. На данном основании 

оценочные рефлексивы разделяются на два об-

ширных семантических класса. К условно пер-

вому классу относятся рефлексивы, выражающие 

общеоценочные значения. Условно второй класс 

образуют рефлексивы с частнооценочными зна-

чениями. Для общеоценочных рефлексивов про-

тотипическими значениями выступают значения, 

выражаемые прилагательными «хороший / пло-

хой». Прилагательное «хороший» и его семанти-

ческие эквиваленты употребляются в рефлекси-

вах с позитивной общеоценочной семантикой: 

Слово хорошее – трепанги (Ю. Поляков «Гипсо-

вый трубач»). Общеоценочная позитивная се-

мантика рефлексивов может также передаваться 

с помощью контекстуальных синонимов слова 

«хороший»: Анфиса была хороша! (Имя, кста-

ти, тоже отличное…) (Ю. Поляков «Гипсовый 

трубач»). 

Негативная общеоценочная семантика ре-

флексивов формируется употреблением в мета-

языковом комментарии прилагательного «пло-

хой» или его семантическими эквивалентами: И 

как сейчас, война между теми и другими назы-

валась политикой. Плохое слово! (С. Залыгин 

«Уроки правнука Вовки»). Негативная семантика 

рефлексива опирается также на контекстуальные 

эквиваленты прилагательного «плохой»: Есть 

еще слово «скоммуниздил», но оно неприличное 

(Ю. Поляков «Совдетство»). 

Частнооценочные рефлексивы в содержатель-

ном плане гораздо менее однородны. Они диф-

ференцируются на основании выражаемых ими 

частных оценочных значений. Корпус собранных 

языковых примеров свидетельствует о многооб-

разии потенциальных оценок, которыми носите-

ли языка могут наделять отдельные языковые 

явления и факты. Частнооценочные рефлексивы 

могут быть разделены на три семантические 

группы: 1) сенсорно-оценочные рефлексивы; 

2) психолого-оценочные рефлексивы и 3) праг-

ма-оценочные рефлексивы. Ниже мы определим 

особенности семантики каждой из выделенных 

групп. 

Сенсорно-оценочные рефлексивы отражают 

оценки языковых единиц, полученные под влия-

нием особенностей их восприятия органами 

чувств. Сенсорная оценка, как правило, переда-

ется прилагательными, употребляемыми в тексте 

в прямом или переносном значении. Виды сен-

сорных оценок связаны с чувственными анализа-

торами, с помощью которых происходит воспри-

ятие знаков. Необходимо отметить, что слово 

носителями языка воспринимается, прежде все-

го, как своеобразный акустический комплекс. Об 

этом свидетельствует обилие в художественных 

текстах сенсорно-оценочных рефлексивов, отсы-

лающих к действию слухового анализатора: По-

том комнату заполняет кипящий мотив нашей 

Родины – страны с ритмичным именем СССР … 

(Ю. Поляков «Совдетство»). 

Отдельную группу сенсорно-оценочных ре-

флексивов образуют метаязыковые коммента-

рии, содержащие оценки, сформированные под 

воздействием тактильного анализатора: Заскри-

пит это перо несмазанной осью, заелозит по 

бумаге, споткнется почуявшем волка конем и 

предпочтет казенщине теплое слово отец 

(Е. Водолазкин «Оправдание Острова»). 

Помимо слухового и тактильного анализато-

ра, сенсорная оценка языковых единиц может 

опираться на другие анализаторы. В частности, 

рефлексивы способны передавать визуальную 

оценку: … уже здесь начинаются сложно-

сти… – почему он, Двигубский, позволит себе 

просто повторить блеклое слово автор … 

(А. Макушинский «Город в долине»); а также 

могут строиться на данных вкусового анализато-

ра: Вкусное слово «факс». Вкусное слово «Тчк» 

(Л. Левинзон «Дождь»). 

Следующей обширной семантической груп-

пой частнооценочных рефлексивов являются 

психолого-оценочные рефлексивы. Их оценоч-

ные значения опираются на результаты действия 

механизмов психического восприятия и осмыс-

ления действительности языковой личностью. 

Указанные механизмы, как известно, затрагива-

ют интеллектуальную и эмоциональную сферы 

личности. По всей видимости этим фактом объ-

ясняется наличие таких семантических разно-

видностей рефлексивов как рефлексивы интел-
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лектуальной оценки и рефлексивы эмоциональ-

ной оценки. В рефлексивах интеллектуальной 

оценки фиксируется информация о размерах ин-

теллектуальных усилий, необходимых для 

осмысления языковой единицы. Значения данной 

группы рефлексивов варьируются в рамках се-

мантической шкалы «простой / сложный»: Он 

рассказал своей собеседнице, как, находясь от 

Нины Федоровны (до чего просты у тайн име-

на!) в нескольких десятках метров, он не рискнул 

подойти к ней … (Е. Водолазкин «Соловьев и 

Ларионов»). 

Рефлексивы эмоциональной оценки передают 

информацию об эмоциях, испытываемых носи-

телями языка при восприятии той или иной язы-

ковой единицы. При этом слово, выступающее 

объектом рефлексии, может быть связано как с 

положительными, так и с отрицательными эмо-

циями: … Серафима Николаевна на кухне в ма-

леньком серебряном кувшинчике с деревянной 

ручкой (у него смешное название «турка») варит 

себе кофе по-турецки (Ю. Поляков «Совдет-

ство»); … оптимизация – страшное слово для 

рабочих … (Р. Сенчин «Немужик»). 

К семантической группе психолого-

оценочных рефлексивов следует также отнести 

метаязыковые комментарии, передающие эсте-

тические и этические оценки. Данные разновид-

ности оценок характеризуют вкусы субъекта 

оценки и во многом определяются психологиче-

скими особенностями его личности. Рефлексивы 

эстетической оценки воспринимают и интерпре-

тируют слово в категориях «прекрасного / безоб-

разного»: … срабатывает то, что Башашкин 

называет красивым словом «интуиция» 

(Ю. Поляков «Совдетство»); … Кусок торопливо 

(он улетал на гастроли в Венгрию) рассказывал, 

как задыхается в этой стране с уродливым 

названием СССР (Ю. Поляков «Любовь в эпоху 

перемен»). Рефлексивы этической оценки отра-

жают восприятие языковых знаков с точки зре-

ния морально-нравственных категорий: Ход ноги. 

Это словосочетание он повторял, идя по ночной 

Зверинской. Оно казалось ему пошлым, каким-то 

даже вульгарным … (Е. Водолазкин «Русские 

спешат на помощь «Титанику»»). 

Наконец, третью группу частнооценочных 

рефлексивов составляют рефлексивы с прагма-

оценочной семантикой. Данный вид оценок опи-

рается на осмысление практической деятельно-

сти носителей языка. Прагма-оценочные рефлек-

сивы подразделяются на рефлексивы с норма-

тивной оценкой и рефлексивы с утилитарной 

оценкой. Оценка первых строится на восприятии 

объекта рефлексии с позиций нормы. В метаязы-

ковом комментарии приводится оценка того, 

насколько объект рефлексии соответствует (не 

соответствует) нормативным критериям, уста-

новленным в языковом коллективе. Необходимо 

заметить, что аналогично тому, как в фокус вни-

мания личности попадают необычные, неорди-

нарные объекты и предметы, так в поле метаязы-

ковой рефлексии оказываются нестандартные (с 

точки зрения носителей языка) знаки. Этим объ-

ясняется тот факт, что подавляющее большин-

ство прагма-оценочных рефлексивов с норма-

тивным значением отражают ситуацию отклоне-

ния от нормы: По-русски название записывалось 

одним – и странным – словом «ХайТризон» 

(В. Пелевин «Ампир В»); То же действие припи-

сывалось траве с необычным названием воронье 

сало … (Е. Водолазкин «Лавр»).  

Оценка рефлексивов с утилитарной семанти-

кой связана с осознанием наличия выгоды, поль-

зы или факта достижения определенной цели с 

помощью объекта рефлексии. В такого рода ре-

флексивах дается оценка значимости языковой 

единицы в конкретной коммуникативной ситуа-

ции или оценка её практическому использова-

нию: Он по-французски выписал на шпаргалку 

три ключевые слова – «бонжур», «пардон» и 

«мерси» (М. Веллер «Легенда о стажере»); Он 

зачитывался романами финалистов «Большой 

книги», «Ясной Поляны», а также «НОСа», 

название которого ему казалось на редкость 

удачным (Е. Водолазкин «Далеко-далеко …»). 

Описав контуры аксиологической таксономии 

рефлексивов, перейдем к изучению вопроса о кау-

зации результатов метаязыковой оценки. Иными 

словами, проанализируем причины, определяю-

щие результаты метаязыковой оценки. Как отме-

чалось выше, оценка представляет собой процесс 

и результат сравнения объекта с неким эталоном. 

Характеристики эталона при этом манифестиру-

ются в области дескриптивных значений. Де-

скриптивные значения языковых единиц содержат 

информацию об их фонетических, графических, 

орфографических, фоносемантических, семанти-

ческих, словообразовательных, функциональных 

и иных характеристиках. Именно эти характери-

стики служат основаниями для сравнения и по-

следующей оценки. Дескриптивные значения яв-

ляются первичными по отношению к оценочным 

и во многом определяют последние. Данные ар-

гументы позволяют прийти к заключению о том, 

что механизм каузации результатов оценки связан 
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с обращением к дескриптивной семантике объек-

та оценки с целью проведения сравнения и фор-

мулирования выводов. 

Зависимость оценки объекта рефлексии от его 

дескриптивных значений демонстрируется по-

средством экспликации оценок. Целый ряд оце-

ночных рефлексивов включает в себя специаль-

ную мотивировочную часть, в которой экспли-

цируется результат оценки. Такого рода рефлек-

сивы мы называем рефлексивами с открытой 

оценкой.  

В ходе исследования нами были установлены 

два основных способа экспликации метаязыко-

вой оценки. Первый способ заключается в объ-

яснении оценки через указание на характеристи-

ки внешней формы знаков. Указанные характе-

ристики могут определяться фонетическими 

особенностями слов: Анастасия. Удивительное 

имя – полногласное и нежное одновременно, три 

«а», два «с» (Е. Водолазкин «Авиатор»). Второй 

способ экспликации оценочной семантики пред-

ставляет собой вербализацию семантических ас-

социаций, опирающихся на особенности внут-

ренней формы слов: Был сегодня у Платоновых. 

Буду их обоих так называть, хотя они пока в 

браке неофициальном. Хорошее наименование. 

Все, что включает имя Платон, несет в себе 

оттенок мудрости (Е. Водолазкин «Авиатор»). 

Далеко не все оценочные рефлексивы имеют 

мотивировочную часть, выполняющую экспли-

цирующие функции. В таких случаях мотивы 

сформулированной оценки могут оказаться 

скрытыми от реципиента. Соответственно ре-

флексивы такого рода определяются нами как 

рефлексивы с закрытой оценкой: Симпатичные 

вроде бы слова – земленебо (горизонт), мокро-

ступы (калоши), а ведь не прижились (Е. Водо-

лазкин «Что мы можем сделать для Пушкина»); 

Итак, в Таю влюблен еще один вожатый. Назо-

вем его Станиславом … Стасик … Подловатое 

такое имя (Ю. Поляков «Гипсовый трубач»). 

Однако даже в рефлексивах с закрытой оцен-

кой результаты метаоценки в отдельных случаях 

могут быть эксплицированы путем инференции. 

Продемонстрируем сказанное следующими при-

мерами: Дирекция по подготовке к затоплению 

останки взять разрешила, но для этого нужно 

было присутствие при эксгумации (страшное 

слово, которое в деревне произносили шепотом) 

родных покойного (Р. Сенчин «Зона затопле-

ния»); Тарасюк постеснялся идти в синагогу, уж 

больно неприличное слово … (М. Веллер «Ору-

жейник Тарасюк»). В первом примере оценка 

слова «эксгумация» эксплицируется особенно-

стями его лексического значения. Во втором 

примере оценка слова «синагога» выводится из 

прагма-коммуникативного контекста, образован-

ного пресуппозицией отрицательного отношения 

к иудейской культуре и распространения юдофо-

бии, над которыми с помощью оригинального 

рефлексива иронизирует автор текста.  

Заключение 

Перейдем к подведению итогов исследования. 

Решение поставленных задач позволило достичь 

цели исследования, заключавшейся в построении 

аксиологической таксономии рефлексивов.  

Рефлексивы с семантикой оценки включают в 

себя два собственно семантических класса мета-

языковых комментариев: общеоценочные и 

частнооценочные рефлексивы. Семантический 

стандарт первых реализуется внутри общеоце-

ночной шкалы «хороший / плохой». Вторые ха-

рактеризуются семантическим разнообразием, 

которое укладывается в следующие таксономи-

ческие рамки: 1) сенсорно-оценочные рефлекси-

вы; 2) психолого-оценочные рефлексивы; 3) 

прагма-оценочные рефлексивы.  

Сенсорно-оценочные рефлексивы фиксируют 

оценку языковых единиц, полученную через 

призму деятельности чувственных анализаторов 

(звукового, визуального, тактильного и др.). 

Психолого-оценочные рефлексивы передают ви-

ды метаязыковых оценок, являющиеся продук-

том психической деятельности субъекта оценки. 

Результаты когнитивно-эмоциональной деятель-

ности отражаются в рефлексивах интеллектуаль-

ной и эмоциональной оценки. Духовно-

нравственные императивы личности фиксируют-

ся в рефлексивах эстетической и этической 

оценки. Прагма-оценочные рефлексивы мани-

фестируют оценки, связанные с осмыслением 

практической деятельности носителей языка. 

Рефлексивы данной таксономической группы 

подразделяются на нормативные и утилитарные. 

В ходе исследования было также установлено, 

что метаязыковая оценка мотивируется дескрип-

тивными значениями языковых единиц. Каузация 

оценок может быть эксплицирована внутри ре-

флексива. В зависимости от наличия / отсутствия 

эксплицирующей (мотивировочной) части оценки 

рефлексивы делятся на рефлексивы с открытой 

оценкой и рефлексивы с закрытой оценкой. 
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Аннотация. В статье рассматривается лексико-семантическая группа зооморфизмов русского и английского 

языков с учетом национально-культурной и гендерной специфики входящих в неё единиц. Отмечается широкое 

распространение зооморфных метафор для образной номинации человека в различных культурах. 

Рассматривается структура значения зооморфизмов, в том числе денотативный, коннотативный, эмотивный, 

стилистический, а также национально-культурный и гендерный компоненты (способность выражать типичные 

для той или иной лингвокультуры представления о мужественности и женственности). Отмечается способность 

зоонимической лексики отражать черты характера, моральные качества, физические особенности, 

интеллектуальные способности, эмоциональное состояние, внешность человека. В ходе исследования с 

привлечением данных лексикографических источников, а также газетных текстов проводится анализ 

компонентов значения и актуального употребления выборки зооморфизмов, имеющих соответствия в 

русскоязычной и англоязычной культурах. По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 

значительная часть рассмотренных зооморфизмов демонстрирует различия по одному или нескольким 

аспектам: коннотация, гендерная референция или употребительность. Что касается сходства зоонимической 

лексики двух языков, то отмечается преобладание единиц тематических полей «характер и нравственные 

качества», «интеллектуальные способности человека», «внешность». В меньшей степени представлена оценка 

образа жизни, поведенческих особенностей и внешних данных. Самыми рекуррентными зоонимами в 

русскоязычных текстах стали скот / скотина, козёл, собака, тигр, львица, тигрица, змея, крыса, свинья; в 

англоязычном материале – hawk, dove, beast, dog, goat, bitch, lion/ lioness, tigress. Также отмечается большая 

употребительность отрицательно коннотированных зоонимических единиц (около 75 % случаев употребления в 

обеих выборках). 
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женственность; коннотация 

Для цитирования: Шарова А. А. Лингвокультурологический и гендерный анализ зооморфизмов русского 

и английского языков // Верхневолжский филологический вестник. 2023. № 1 (32). С. 112–119. 

http://dx.doi.org/10.20323/2499_9679_2023_1_32_112. https://elibrary.ru/SVWYDB 

Original article 

Linguo-cultural and gender analysis of zoomorphisms in the russian and english languages 

 

Anna A. Sharova  
Candidate of philological sciences, senior lecturer, the department of theory and methodology of professional education, 

Yaroslavl state pedagogical university named after К. D. Ushinsky. 150000, Yaroslavl, Respublikanskaya st., 108/1 

yadvig@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-4849-7699 

 
Abstract. The article examines the lexical semantic group of zoomorphisms of the russian and english languages, 

taking into account the national, cultural and gender specificity of its units. Zoomorphisms are widely used for figura-

tive description of people in different cultures. The semantic structure of zoomorphisms includes a number of compo-

nents, such as denotative, connotative, emotive, stylistic ones, as well asthe cultural information and the gender compo-

nent – the ability to represent the typical masculine and feminine features. Zoomorphisms describe such human features 

as character traits, moral and physical qualities, intellectual abilities and emotional state. The present study is devoted to 
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the analysis of the meaning and the usage of the corresponding russian and english zoomorphisms and involves lexico-

graphical data and newspaper texts. The study shows that most of the units demonstrate the difference in one or more of 

the following aspects – connotative meaning, gender reference or usage frequency. At the same time there is a number 

of similarities in the usage of the corresponding zoomorphisms in the two languages – wider use of the units represent-

ing character traits, moral qualities, intellectual abilities, appearance and the negative connotation of the most frequently 

used zoomorphisms. 

Key words: zoomorphism; linguoculture; gender; gender reference; masculinity; femininity; connotation 
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Введение 

Анималистическая лексика (зоонимы) во мно-

гих лингвокультурах употребляется для образной 

номинации людей. Такой семантический вариант 

зоонимов принято называть зооморфными обра-

зами (зооморфизмами). Зооморфизмы довольно 

широко представлены в лексике русского и ан-

глийского языков и относятся к одним из самых 

древних и распространенных. Употребительность 

зоонимов в двух культурах обусловлена давними 

традициями использования животных в домаш-

нем хозяйстве, что давало человеку возможность 

постоянно наблюдать за их повадками и внешним 

обликом [Метельская, 2012]. Это послужило ос-

новой для творческого осмысления и формирова-

ния переносных значений зоонимов. Важно отме-

тить, что метафорический перенос названий пред-

ставителей фауны на людей происходит на основе 

не только общечеловеческих, но и национально 

специфических представлений о животных.  

Выполняя характеризующую функцию и обла-

дая ярко выраженной культурной спецификой, 

зооморфная лексика все чаще привлекает внима-

ние лингвистов. Разрабатывается методология 

изучения данной лексико-семантической группы 

[Гутман, Литвин, Черемисина, 1977], анализиру-

ется процесс метафоризации зоонимов [Гулин, 

2019], изучается способность данной группы лек-

сики отражать языковую и ценностную картину 

мира [Баженова, 2017; Куражова, 2007; Кучукова, 

Беберова, 2019], проводится сравнительно-

сопоставительный анализ зооморфизмов в раз-

личных лингвокультурах [Галимова; Метельская, 

2012; Скитина, 2007; Шарова, 2010], исследуются 

фразеологические единицы с компонентом-

зоонимом [Маркелова, 2005].  

В соответствии с моделью унифицированного 

описания значения лексических единиц 

В. Н. Телия [Телия, 1996], в семантике 

зооморфизмов можно выделить ряд компонентов: 

номинативный (денотативный) – ассоциации с 

внешним обликом или повадками представителей 

фауны; коннотативный – положительная или 

отрицательная оценка; эмотивный – 

эмоциональная реакция на образ (одобрение-

неодобрение); стилистический – метафоричность 

употребления зоонима. Е. В. Метельская в рамках 

исследования зооморфизмов в английской и 

русской субстандартных лингвокультурах 

[Метельская, 2012] выделяет в значении этого 

пласта лексики также ярко выраженный 

национально-культурный компонент, ведь многие 

аналогичные зооморфизмы в различных 

лингвокультурах приписывают человеку разные 

качества: так, в русской лингвокультуре гусь 

ассоциируется с ненадежным, плутоватым 

человеком, в английской лингвокультуре – с 

глупцом. Кроме того, в зоонимическом фонде 

одного языка могут отсутствовать единицы, 

актуальные для другого (так, в английском языке 

для номинации человека не используются 

эквиваленты русскоязычных образов олень, шакал 

и др.).  

В структуре значения зооморфной лексики 

можно выделить также и гендерный компонент, 

ведь она служит средством выражения 

представлений о мужественности и 

женственности, традиционных для той или иной 

культуры (например, овца – глупая, беспомощная 

женщина; dog – неприятный, не вызывающий 

доверия мужчина). Зооморфная лексика является 

средством закрепления и выражения эталонных 

представлений и стереотипов культуры 

(например, о качествах «настоящего» мужчины, о 

роли женщины в обществе и т. п.). 

Зооморфизмы, презентирующие образ челове-

ка (в том числе и с учетом его гендерной принад-

лежности), могут относиться к различным тема-

тическим полям: внешность и физические данные 

(боров / hog – толстый человек), характер и лич-

ностные качества (агнец / lamb – кроткий, по-

слушный человек), интеллектуальные способно-

сти (осёл / ass – глупый человек), манера поведе-

ния (обезьяна / ape – человек, который много 

гримасничает, подражает), образ жизни (сука / 
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bitch – распутная, безнравственная женщина), 

нравственный облик (крыса / rat – предатель), 

эмоциональное состояние (зверь / beast – разъ-

ярённый человек), возраст (цыплёнок / chick – мо-

лодой, неопытный человек), профессиональная 

деятельность (акула / shark – человек, опытный в 

какой-либо сфере деятельности), социальные свя-

зи (карга – жена, hen – невеста). Широко употреб-

ляются зоонимы в качестве аппелятивов и инвек-

тивов. 

Будучи очень емкими по значению, обладая 

ярко выраженной оценочностью, зооморфные ме-

тафоры, как уже было отмечено, крайне употре-

бительны, часто заменяя собой обычные, необ-

разные номинации: Единственный человек, с ко-

торым Ирина не была бизоном, – это Кямал. С 

ним она была – голубка (В. Токарева. Своя прав-

да // Новый мир, 2002). Зоонимы широко пред-

ставлены в текстах различных стилей, в том числе 

в публицистике: Donald the Dove, Hillary the Hawk 

... But Hillary never expected to meet this mix of dove, 

hawk and isolationist. She thought she would face 

Marco Rubio, a more traditional conservative who 

would out-hawk her. Instead, she’s meeting Trump, 

who is «a sheep in wolf’s clothing»... (NY Times, 

30.04.2016); в художественной литературе: С 

деньгами мил, без денег крокодил... А я орлом 

перед ней! (В.Вещунов. Перекат // Дальний Во-

сток. № 3. 2019). 

Материал и методы исследования 

В рамках настоящего исследования нами было 

отобрано 25 пар аналогичных русскоязычных и 

англоязычных зооморфизмов с мужскими и жен-

скими соответствиями (при наличии), общее ко-

личество единиц – 41 русскоязычных и 33 – ан-

глоязычных. Список зооморфных единиц пред-

ставлен в таблице 1:  

Таблица 1 

Список зооморфных единиц для исследования 

Русскоязычный зооморфизм Англоязычный зооморфизм 

акула shark 

боров hog 

бык, корова bull, cow 

волк, волчица wolf 

голубь, голубка dove /pigeon 

гусь gander, goose 

зверь, скотина / скот beast 

змея, змей serpent, snake 

козёл, коза goat 

крокодил crocodile 

крыса rat 

курица / наседка, петух hen, cock 

лев, львица lion, lioness 

лиса, лис fox 

лошадь, кобыла, конь, жеребец horse 

мышь mouse 

орёл eagle 

осёл, ослица, ишак ass, donkey 

павлин, пава peacock 

попугай parrot 

свинья, поросенок pig, swine 

собака, кобель dog 

сука bitch 

тигр, тигрица tiger, tigress 

ястреб hawk 

 

С привлечением лексикографических источни-

ков (Грамота.ру; Русское культурное простран-

ство; Cambridge Advanced Learner's Dictionary; 

Oxford Advanced Learner's Dictionary) была изуче-

на гендерная референция отобранных единиц. 

Так, по данным словарей, следующие единицы 

имеют маскулинную референцию, то есть репре-

зентируют лиц мужского пола: боров, бык, волк, 

голубь, гусь, змей, козел, петух, лев, лис, 

конь/жеребец, орёл, осёл, ишак, павлин, тигр, 

ястреб; bull, cock, dog, lion, tiger (всего 17 русско-

язычных зоонима и 5 англоязычных). К единицам 

с фемининной отнесенностью, согласно данным 

лексикографических изданий, относятся: корова, 
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волчица, голубка, змея, коза, курица / наседка, 

львица, лиса, лошадь/кобыла, мышь,ослица, пава, 

тигрица; bitch, cow, hen, lioness, tigress (всего 13 

единиц русского языка и 5 – английского). 

Остальные зооморфизмы (11 русскоязычных и 23 

англоязычных) имеют метагендерную референ-

цию, то есть в равной степени могут относиться к 

лицам как мужского, так и женского пола. 

В дополнение к анализу лексикографических 

источников мы также проанализировали актуаль-

ное употребление отобранных зооморфных обра-

зов с привлечением текстов газетных изданий 

(Известия, Комсомольская правда, The Guardian, 

The Times, The New York Times; около 1200 ста-

тей, по 600 на каждом языке), всего в проанализи-

рованном материале было выделено 142 случая 

употребления русскоязычных зоонимов и 121 

случай использования англоязычных единиц. 

Особое внимание при анализе уделялось трем ас-

пектам: совпадение / расхождение ассоциаций с 

тем или иным животным и коннотативного ком-

понента значения зооморфизмов; гендерная рефе-

ренция и употребительность зоонима. 

Результаты исследования 

По итогам исследования было отмечено, что 

лишь незначительная часть парных зооморфизмов 

выборки (20 %) при образной номинации челове-

ка представляет собой полные эквиваленты, сов-

падая по коннотативному и гендерному компо-

нентам значения (в том числе по наличию / отсут-

ствию мужских и женских соответствий), а также 

употребительности. Это пары акула / shark; кро-

кодил / crocodile; обезьяна / ape, monkey; свинья / 

pig, swine; ястреб / hawk. 

Значительная часть единиц выборки демон-

стрирует более или менее существенные различия 

в рамках проанализированных критериев: 

1. Употребительность для номинации лиц 

мужского и женского пола.  

Отметим существенную асимметрию для пар-

ных единиц боров / hog, бык / bull, орёл / eagle. 

Для англоязычных аналогов в этих парах не было 

получено ни одного случая употребления. Это 

дает возможность предположить, что данные об-

разы не являются типичными для репрезентации 

маскулинности в английской лингвокультуре. 

Аналогичные русскоязычные зоонимы боров, бык 

и орёл в публицистических текстах демонстриру-

ют разную степень употребительности – 2, 6 и 9 

случаев употребления соответственно.  

Впарах попугай / parrot, тигр / tiger единицы 

русского языка были более употребительными (5 

и 8 контекстов соответственно в русскоязычной 

выборке, 2 и 3 – в англоязычной). Гораздо более 

типичными для русскоязычной лингвокультуры, 

по данным анализа, стали эквиваленты англий-

ского зоонима beast (9 контекстов) – зверь (8), 

скотина / скот (7). Обратная ситуация наблюда-

ется для соответствий лев (4) – lion (8), мышь (2) – 

mouse (6), петух(3) – cock (5). 

2. Гендерная асимметрия, расхождения в ген-

дерной референции. 

Для четверти англоязычных единиц в выборке 

отмечено отсутствие маскулинных / фемининных 

соответствий для названия одного и того же жи-

вотного, используемого для метафорической но-

минации человека. Это образы ass, donkey, fox, 

goat, horse, wolf. При наличии отдельных лексем 

для обозначения представителей разных полов в 

русском языке, эти единицы таковых не имеют. 

Возможная причина такого рода асимметрии 

кроется в сложности процесса номинации живот-

ных в английском языке [Nilsen, 1996; Zemkova, 

2016]. Для различения самцов и самок представи-

телей фауны в языке есть два способа, не пред-

ставленные в русском языке: использование лич-

ных местоимений (he-wolf / she-wolf), а также 

личных имен (billy goat / nanny goat). При мета-

форическом же переносе зоонима на человека ак-

центируется чаще всего не пол животного, но ас-

социации, связанные с ним. 

Обратная ситуация наблюдается только для 

одной пары гусь – goose / gander. В русском языке 

для характеристики человека используется только 

номинация особи мужского пола – гусь. В 

английском языке кроме названия самца (gander), 

для метафорической номинации человека 

используетсяи название самки (goose). Отметим, 

что, по данным анализа актуального 

употребления, зооним goose ассоциируется и с 

мужчиной, и с женщиной: Despite him being a 

right old silly goose I like him (The Guardian, 

6.02.2012). ...Dickie longs to go to war and argues 

with his «goose» of a sister... (The Guardian, 

18.08.2008). 

Интересное наблюдение было сделано для 

аналогичных единиц змея / змей и snake / serpent. 

В русском языке лексема змея соотносится с ре-

ферентом женского пола, змей – с референтом-

мужчиной, что подтверждается анализом факти-

ческого материала («да он кровожадный змей», 

«не Дед Мороз, а змей», «красавица, а в душе – 

змея»). В англоязычной же публицистике, как по-

казало исследование, и snake (жен.), и serpent 

(муж.) используются для обозначения представи-
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телей обоих полов: Burgess alleges that Mike Ford 

was a snake (The Times, 3.06.2020); She looks like 

an innocent flower, but is a serpent (NY Times, 

15.02.2011).  

Асимметрия в гендерном аспекте наблюдается 

для единиц собака / dog. Русскоязычный эквива-

лент имеет метагендерную референцию (хотя и 

тяготеет к референту мужского пола, соотноше-

ние 9:4). Образ dog при совпадении коннотатив-

ного компонента значения имеет маскулинную 

отнесенность. Схожая ситуация наблюдается и 

для пары сука / bitch: русскоязычный эквивалент 

обладает метагендерной референцией, а англо-

язычный применяется для характеристики исклю-

чительно лиц женского пола. Отметим, что по-

следний оказался еще и гораздо более частотным 

(в выборке встретился 9 раз). Соответствие из 

русской лингвокультуры было в три раза менее 

употребительным, что может быть связано с 

меньшей степенью терпимости по отношению к 

данному инвективу в русскоязычной прессе.  

3. Несовпадение в семантике зооморфизмов. 

1) голубь, голубка / dove, pigeon  

В русском языке для лексемы, обозначающей 

птицу мужского пола, есть соответствие для обо-

значения особи женского пола. В английском 

языке для них есть два лексических эквивалента – 

dove и pigeon. При этом значение образа dove сов-

падает с одним из значений зооморфизма голубь 

(человек, поддерживающий мирный курс в поли-

тике), хотя последний может употребляться еще и 

как ласковое обращение к мужчине. Образ голуб-

ка совпадает по семантике с образом голубь 

именно во втором его значении, но не может ха-

рактеризовать женщину, поддерживающую мир-

ную политику. По референции и семантике к об-

разу голубка в английской лингвокультуре ближе 

зооморфизм pigeon, характеризующий привлека-

тельную женщину. Однако полностью в значении 

они не совпадают: образ pigeon нередко подчер-

кивает в женщине внешнюю и сексуальную при-

влекательность, в то время как лексема голубка 

таких ассоциаций не несет (ср., например, «sexy 

pigeon of a girl», «English pigeon with doll eyes» и 

«Тесс... нежная голубка»).   

2) корова / cow 

Англоязычный зооморфизм обладает более 

широким значением: неприятная, отталкивающая, 

неинтересная женщина. В русском языке образ 

корова ассоциируется только с внешне неприят-

ной (например, имеющей лишний вес, тучной) 

женщиной: Там все девочки красивые, стройные. 

И я – 24-летняя жирная корова! (КП, 

15.05.2015).  

3) курица, наседка / hen  

Зооморфизм курица в русской лингвокультуре 

характеризует женщину глупую, бестолковую, 

образ наседка ассоциируется с женщиной, погло-

щенной хозяйством или же склонной слишком 

сильно опекать кого-то. В английской же лингво-

культуре зооморфизм hen используется для номи-

нации молодой женщины или женщины, которая 

собирается выйти замуж (Cambridge Advanced 

Learner's Dictionary). 

4) крыса / rat 

Совпадая в значении «подлый человек, преда-

тель» с русскоязычным аналогом, англоязычный 

зооморфизм имеет и дополнительное значение – 

«распутная женщина, ведущая аморальный образ 

жизни». Однако, отметим, что в рамках проанали-

зированных текстов английской публицистики в 

данном значении этот зооморфизм оказался не-

употребительным. 

5) львица / lioness, тигрица / tigress 

 Зооморфизм львица стал самым употреби-

тельным в русскоязычной выборке образом с фе-

мининной референцией (15 контекстов). Во всех 

случаях этот зооморфизм употреблялся в сочета-

нии «светская львица» для характеристики жен-

щины, ведущей активный светский образ жизни, 

как правило, привлекательной, но также часто 

поверхностной, опасной, участницей скандалов 

(«скандально известная светская львица», 

«светская львица, которая любит шокировать 

публику»). В англоязычном материале образ lion-

ess оказался не только менее употребительным (8 

контекстов), но и, в отличие от русского соответ-

ствия, во всех случаях имел положительную кон-

нотацию, характеризуя сильную, смелую, актив-

ную женщину: Remembering Nadine Gordimer, a 

Lioness of Literary Activism (NY Times, 

15.07.2004). Отметим, чтосхожая по ассоциациям 

пара тигрица – tigress не демонстрирует подобно-

го расхождения: и русскоязычная единица, и ан-

глоязычный зооним несут в себе отрицательную 

коннотацию: Мой сын, лишь для тебя я буду доб-

рой, а для других – тигрицей, диким зверем (КП, 

8.03.2013). To Men, Losing to Judit Polgar Is No 

Disgrace: Tigress of the Chessboard Purrs Quietly 

and Pounces (NY Times, 31.01.2001).  

Заключение 

Таким образом, по результатам сопоставления 

можно сделать вывод о том, что значительная 

часть зооморфных образов (80 %), представлен-
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ных в двух лингвокультурах, демонстрирует ряд 

расхождений по одному или нескольким из рас-

смотренных аспектов, что при универсальности 

самого явления зооморфной метафоры в обеих 

культурах объясняется творческим, национально-

специфическим процессом языковой интерпрета-

ции животного мира. Согласно результатам сопо-

ставительного анализа, процесс образной харак-

теристики мужчин и женщин с привлечением зо-

онимической лексики в английской лингвокуль-

туре обнаруживает меньшую зависимость от пола 

животного. В то же время, по результатам прове-

денного анализа употребления англоязычных зо-

онимических единиц с метагендерной референци-

ей, было обнаружено, что некоторые из них всё-

таки тяготеют к референту того или иного пола, в 

том числе ape, ass, beast, dove, hawk, pig/swine (в 

большинстве из полученных для них контекстов 

они характеризуют референтов-мужчин). Также в 

двух языках нередки случаи неполного совпаде-

ния семантики аналогичных, на первый взгляд, 

зоонимов, что нельзя не учитывать в процессе 

межкультурной коммуникации.  

Что касается сходства в функционировании 

аналогичных единиц зооморфного фонда двух 

языков, то анализ показал, что и в русскоязычных, 

и в англоязычных публицистических текстах 

наибольшей частотой употребления обладают 

единицы, презентирующие черты характера и мо-

ральные качества, интеллектуальные способности 

человека, эмоциональное состояние. В меньшей 

степени представлена оценка образа жизни, пове-

денческих особенностей и внешних данных. По 

данным контекстного анализа, самыми рекур-

рентными зоонимами в русскоязычных текстах 

стали скот / скотина, козёл, собака, тигр, львица, 

тигрица, змея, крыса, свинья; в англоязычном ма-

териале – hawk, dove, beast, dog, goat, bitch, lion / 

lioness, tigress.  

Кроме того, зооморфизмы и русского, и ан-

глийского языков обладают ярко выраженной от-

рицательной коннотацией, о чём свидетельствует 

преобладание в выборке лексических единиц 

негативной направленности, а также большая их 

употребительность в проанализированном факти-

ческом материале (около 75 % случаев номина-

ции). Это соотносится с выводами лингвистов 

[см., например, Телия, 1996] о том, что человеку в 

рамках концептуализации действительности 

свойственно, в первую очередь, выделять отрица-

тельный опыт как отклонение от положительного 

(являющегося нормой). По данным анализа 

наиболее частотных зооморфизмов и связанных с 

ними ассоциаций, в русскоязычных текстах чаще 

всего выделялись такие отрицательные качества, 

как жестокость, коварство, предательство, 

грубость, глупость, поверхностность; в англо-

язычном материале – жестокость, агрессив-

ность, аморальный образ жизни, предательство. 

Положительную оценку в рамках выборкииз рус-

скоязычной публицистики чаще всего получали 

такие черты, как смелость, активность, внешняя 

привлекательность; в англоязычной – стремле-

ние к миру, смелость, активность. 

В целом, можно говорить об определенной 

степени сходства в семантике и употреблении 

единиц зоонимического фонда двух лингвокуль-

тур при характеристике человека, что может быть 

обусловлено, с одной стороны, важной ролью од-

них и тех же представителей фауны в обеих куль-

турах и универсальностью сложившихся у людей 

представлений о них, а с другой стороны, универ-

сальностью когнитивных процессов, схожестью 

морально-этических норм (в том числе, в оцени-

вании представителей мужского и женского пола) 

в рассмотренных лингвокультурах. 
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Введение 

В настоящем исследовании мы ставим перед 

собой цель рассмотреть функционирование ген-

дерного фактора в современной немецкой интер-

нет-прессе. Для изучения способов конструиро-

вания и репрезентации гендера в виртуальном 

пространстве мы полагаем целесообразным об-

ратиться к понятию амбисемии, которую тради-

ционно исследуют на материале славянских язы-

ков. Многие зарубежные ученые отмечают это 

явление как не присущее германским языкам. 

Данное утверждение стало стимулом для наших 

совместных изысканий – установить, насколько 

выдвинутое предположение соответствует сего-

дняшней немецкоязычной интернет-прессе. В 

свете вышесказанного остановимся ниже на двух 

важных для нашего исследования понятиях – 

гендера и амбисемии. 

Методы исследования 

В настоящей работе мы придерживаемся ком-

плексной методики, которая включает дискурс-

анализ, контекстуальный анализ, а также элемен-

ты контент-анализа. Такая методика позволяет 

рассматривать гендер в контексте амбисемии с 

учетом номинативного и интерпретативного ас-

пектов. Любое погружение лексемы в контекст 

создает условия для множественной интерпрета-

ции. Любое, на первый взгляд, нейтральное сло-

во приобретает дополнительные смыслы. По-

следние позволяют использовать гендерный фак-

тор в качестве механизма регуляции отношений 

в социуме.  

Результаты исследования 

В ходе анализа номинативного и интерпрета-

тивного аспектов гендерного фактора нами уста-

новлена его амбивалентная сущность, которая 

заключается в возможности применения гендера 

для формирования как позитивной, так и нега-

тивной повестки дня в немецкоязычной интер-

нет-прессе. При этом возможны три способа ис-

пользования гендерного фактора. Для формиро-

вания негативной повестки применяется гендер-

ная асимметрия, в то время как для создания по-

зитивной повестки дня в немецкоязычной интер-

нет-прессе используется гендерная симметрия и 

нейтрализация гендерного фактора. Специфика 

гендера позволяет рассматривать его в качестве 

инструмента регулирования социальными отно-

шениями в электронных немецкоязычных СМИ. 

Понятие амбисемии 

Многие ученые придерживаются в своих 

изысканиях определенных взглядов на слово, 

которое представляет собой уникальный фено-

мен, соединяющий в себе два элемента – номи-

нативный и интерпретативный. Принято считать, 

что номинативный аспект служит выполнению 

когнитивно обусловленных процедур: дает воз-

можность распознать объект окружающей дей-

ствительности, причислить его к классу схожих 

объектов и предметов, наименовать его с учетом 

характерных признаков и применять в коммуни-

кативной ситуации, предполагая адекватную ре-

акцию со стороны участника общения. Интер-

претативный аспект служит порождению и одно-

временно распознаванию скрытых смыслов – 
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намерений автора сообщения, заключенных в 

языковую форму. Многие исследователи отме-

чают попытки преодоления разрыва между язы-

ком и его воплощением в речи через понятие ам-

бисемии [Казак, 2019; Факторович, 2019; Плот-

никова, 2020; Ефремова, 2021]. При этом амби-

семия определяется как «принцип конфигурации 

двух элементов значения единицы в системе 

языка: номинативного и интерпретативного» 

[Киклевич, 2016, с. 92]. Принято считать, что 

номинативный аспект представлен в языке и по 

этой причине носит «категорематичный харак-

тер» [Киклевич, 2016, с. 90], в то время как ин-

терпретативный аспект поддерживает механизм 

реализации выводного знания (инференции), 

возникающего в ходе коммуникации, когда 

участники общения получают требуемую ин-

формацию из глобального контекста, восприни-

мают и анализируют ее, наполняя одновременно 

своими чувствами, переживаниями, наблюдени-

ями и жизненным опытом. Ключевую роль в 

процессе порождения текста играет эмоциональ-

ное восприятие фактов окружающей действи-

тельности и ее интеллектуальная обработка при 

помощи разнообразных языковых средств.  

Анализ гендерного фактора в текстах разной 

жанровой направленности свидетельствует о 

том, что его следует рассматривать в качестве 

инструмента управления социальной реально-

стью, представленной сегодня в разных видах 

пространства и типах среды. Принципиально 

важно, что гендерный фактор используется в 

конструктивных и деструктивных целях. Его 

можно применять для создания гендерно асим-

метричного, симметричного и нейтрального про-

странства. Для изучения способов вербализации 

гендера требуется многоаспектное описание ин-

тернет-дискурса, который сегодня является по-

пулярным объектом исследований [Мартьянов, 

Лукьянова, 2021; Доброва, 2022; Юдина, Сели-

верстова, 2022]. 

Многие современные ученые в процессе изу-

чения специфики интернет-коммуникации выде-

ляют ряд ее особенностей: 1) метафоричность, 

реализуемую преимущественно в виде когнитив-

ных метафор, основанных на взаимодействии 

различных видов дискурса и отраслей знания. 

Отмечаются случаи взаимопроникновения спор-

тивного и политического дискурса, медицинско-

го и политического, юридического и рекламного 

и т. п.; 2) лексическую контаминацию, которая 

возникает в ходе словосложения и словостяже-

ния, что приводит к появлению гибридных лек-

сем; 3) устность, возникающую в результате 

одновременного использования жаргонизмов, 

профессионализмов, молодежного сленга, по-

рождающих двойной смысл и комический эф-

фект. В научных изысканиях подчеркиваются на 

фоне вышеупомянутого также «фонетические и 

фонематические особенности общения в интер-

нете; семиотические характеристики общения в 

интернете; язык интернет-медиа и интернет-

литературы (сетературы)» [Ахренова, 2013, 

с. 25]. 

В этом смысле наше исследование представ-

ляется актуальным и востребованным и вносит 

вклад в теорию институциональной коммуника-

ции, интернет-лингвистики и медиакоммуника-

ции. 

Многие современные исследователи справед-

ливо отмечают, что в коммуникативное про-

странство электронной среды дает возможность 

производить структурирование на основе ключе-

вого слова, которое позволяет конструировать 

его в соответствии с намерениями автора, 

например, в рамках корпусного подхода [Goroz-

hanov, Guseynova, 2020; Горожанов, Степанова, 

2022]. Нередко в качестве такого объединяющего 

понятия выступает локус, который условно де-

лится на локусы «национальные и интеркультур-

ные; локусы цивилизации и природные топосы; 

реальные и виртуальные; интертекстуальные» 

[Кучина, 2016, с. 24]. На наш взгляд такой под-

ход также применим к социально значимым по-

нятиям и может быть экстраполирован на ген-

дерный фактор.  

Понятие гендера 

Гендер рассматривается нами как один из 

факторов, который способен поддержать разви-

тие интернет-коммуникации как в конструктив-

ном, так и в деструктивном русле. По этой при-

чине в ряде случаев гендер следует рассматри-

вать в качестве конфликтогенного фактора или 

как гендерный конфликт [Гусейнова, 2021; Ива-

нов, Козлов, 2021]. 

Анализ гендерного конфликта проводится 

нами на материале немецкой интернет-прессы. 

При этом мы отмечаем, что вектор развития ин-

тернет-коммуникации в целом зависит от интен-

ций, практических интересов, индивидуальных 

предпочтений и социокультурных параметров 

участников опосредованного общения. Напом-

ним, что в СМИ в качестве конфликтогенных 

факторов наряду с гендером используются кате-

гория оценки и этнические стереотипы. В ряде 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

Амбисемия и гендерный фактор (на материале современной немецкой интернет-прессы) 123 

случаев возникновению гендерного конфликта 

способствует одновременное применение оце-

ночной лексики, этнонимов, служащих уточне-

нию по этническому признаку, экспрессивной 

лексики, служащей выражению эмоций. Сочета-

ние различных конфликтогенных факторов спо-

собствует динамическому развитию вектора 

коммуникации в конструктивном и деструктив-

ном русле соответственно. В этом смысле гендер 

как амбивалентная сущность во многом опреде-

ляет характер общения, так как любая ситуация, 

содержащая гендерную асимметрию, способ-

ствует возникновению напряженности в ходе 

межличностного взаимодействия. 

В коммуникативном пространстве интернета 

гендер присутствует в разных видах институци-

онального дискурса. Нами отмечается интенсив-

ное применение гендерного фактора в сфере 

маркетинга и рекламы, политики и СМИ [Ander-

son, 2019; Vessey, 2019; Deriu, Fioredistella Iezzi, 

2020]. Основными коммуникационными канала-

ми распространения гендерных отношений и 

стереотипов в немецкоязычном социуме высту-

пает массовая художественная литература (ки-

берлитература), традиционные (печатные) и но-

вые (электронные) СМИ. Всплеск интенсивного 

применения гендера приходится на период ста-

новления и развития гендерной лингвистики, ко-

торая с развитием информационно-

коммуникационных технологий получила воз-

можность трансфера не только гендерных отно-

шений, но и гендерных вариативностей. 

В интернет-коммуникации, помимо перечис-

ленных выше вербальных средств, существен-

ную роль играют средства визуализации, под-

черкивающие гендерную принадлежность участ-

ников общения. Нами отмечаются случаи ген-

дерной асимметрии, связанной с преобладанием 

компонента мужественности или женственности; 

гендерной симметрии, характеризуемой равной 

представленностью лиц обоего пола; гендерной 

нейтрализации, когда акцент делается на пред-

мете или объекте, а гендерный фактор носит фо-

новый характер или не представлен. Подчерк-

нем, что при реализации профессионального 

взаимодействия, независимо от типа среды и 

специфики институционального дискурса, пред-

почтение отдается групповым фото или изобра-

жениям, демонстрирующих присутствие как 

мужчин, так и женщин, а при продвижении по-

требительских товаров и услуг мы отмечаем тен-

денцию к использованию стереотипов женствен-

ности и мужественности в зависимости от спе-

цифики и качества продукта. Таким образом, для 

массовой интернет-коммуникации характерны 

как стратегия нейтрализации гендерного факто-

ра, так и стратегия применения традиционных 

гендерных стереотипов и социальных ролей. 

В справочной литературе гендер рассматрива-

ется преимущественно как «социокультурный 

пол» [Городникова, 2002; Кирилина, 2000; Том-

ская, 2017], в словаре встречаются также такие 

сочетания, как гендерные стереотипы, муже-

ственность и женственность, гендерные роли, 

гендерный фактор, гендерный конфликт и т. п. 

[Словарь гендерных терминов, 2002]. Такая ва-

риативность формирует основание для интерпре-

тации гендера в разных сферах и его применения 

в роли фактора, усиливающего или ослабляюще-

го социальный, политический или экономиче-

ский контекст. По этой причине его зачастую 

определяют как «конвенциональный идеологи-

ческий конструкт» [Прудникова, 2014, с. 60]. 

Принято считать, что гендер необходимо изучать 

в междисциплинарном русле, учитывая его раз-

ные аспекты. Ведь гендер включает в себя не 

только социолингвистические, но и культурный 

и иные параметры, что позволяет конструировать 

его с учетом намерений заинтересованных лиц. В 

рамках нашего исследования нам представляется 

важным проследить функционирование гендер-

ного фактора в немецкоязычной интернет-

прессе, иными словами, установить, как и при 

помощи каких лингвистических средств осу-

ществляется «языковое конструирование гендера 

в коммуникации» [Дежина, 2017, с. 78]. Сегодня 

наблюдается «разнообразие методологических 

подходов к изучению гендера в различных дис-

циплинах» [Томская, 2017, с. 151]. Многие ис-

следователи справедливо подчеркивают динами-

ческий аспект гендерного фактора, который обу-

словлен его способностью к реализации в раз-

личных типах среды и разных видах институци-

онального дискурса. Существует также «мода на 

гендер» [Томская, 2017, с. 150], которая во мно-

гом определяется социолингвистическими пара-

метрами целевых аудиторий. Например, в моно-

национальных государствах, сохраняющих тра-

диционное распределение социальных ролей 

мужчин и женщин в обществе, требует примене-

ния гендерных стереотипов и предполагает кон-

венциональное применение феноменов муже-

ственности и женственности. 
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Амбисемия и гендер в мировом интернет-

пространстве 

В немецкоязычной интернет-коммуникации 

наблюдаются тенденции взаимопроникновения 

различных видов институционального дискурса. 

Нередко в политическом дискурсе применяется 

маркетинговый инструментарий – брендинг, 

применение имиджеформирующих технологий, 

рекламных стратегий и т. п. Такое комплексное 

применение ресурсов институционального дис-

курса обусловлено стремлением к коммерциали-

зации виртуального пространства, которое в 

дальнейшем позволяет информировать гетеро-

генные целевые аудитории о новых продуктах, 

предметах и объектах рекламы, новых услугах. 

Наиболее репрезентативно смешанные техноло-

гии представлены в ходе брендирования опреде-

ленных торговых марок. Принято считать, что 

наиболее эффективно осуществляется продви-

жение товаров повседневного пользования, 

включая те товары и услуги, которые ориентиро-

ваны на три целевые гендерные группы: а) жен-

щины, выступающие в роли матери; б) женщи-

ны, которые ведут домашнее хозяйство и под-

держивают традиционные семейные устои и 

ценности; в) деловые женщины, которые смогли 

сделать профессиональную карьеру и занять ру-

ководящие позиции в коммерческих организаци-

ях или государственных структурах, ср.: «‘moth-

er’, ‘homemaker’, ‘ambitious career woman’» [An-

derson, 2019, p. 27]. Однако все предлагаемые 

женские образы строятся с учетом красоты жен-

ского тела, ср.: «mass-mediated female body» 

[Ibidem, p. 26], с учетом желания женщин оста-

ваться привлекательной в рамках тиражируемых 

и повсеместно предлагаемых социальных ролей. 

Этот факт присутствует и в анализируемом нами 

корпусе немецких текстов интернет-прессы. 

В связи с тем, что гендерный аспект выступа-

ет в немецкоязычной прессе инструментом регу-

лирования социокультурного взаимодействия 

обоих полов, то он одновременно играет эту же 

роль на рынке труда. При этом явным становится 

тот факт, в каких профессиях и отраслях эконо-

мики отдается предпочтение женщинам и какие 

области традиционно остаются «мужскими». 

Контент анализ текстов немецкоязычных СМИ, 

включая тексты объявлений о вакансиях и найме 

на работу, демонстрирует две ключевые тенден-

ции: 1) стремление сохранить стереотипное 

представление о профессиональных компетенци-

ях женщин; 2) стремление преодолеть гендерные 

стереотипы и традиционное распределение соци-

альных ролей в немецкоязычном социуме. 

В немецкоязычных и иных СМИ для женщин 

преимущественно публикуются объявления, тре-

бующие навыков ведения домашнего хозяйства, 

ср. англ.: focus on the arena of domestic work [Ves-

sey, 2019, p. 315]. Подчеркнем, что в объявлени-

ях на немецком языке, когда речь идет об объяв-

лениях на высокую должность в коммерческом 

секторе, указания на гендерный аспект отсут-

ствуют. Нередко гендер «растворяется» в социо-

культурных и социолингвистических парамет-

рах, что позволяет использовать его в качестве 

инструмента ограничения в профессиональной, 

социальной, бытовой и иных сферах человече-

ской деятельности. 

Амбисемия и гендер: способы приращения 

смысла в немецкой интернет-прессе 

Для немецкой социальной сети с 2021 года 

стало актуально движение MomToo, поддержи-

вающее женщин-матерей и разрушение социаль-

ных стереотипов о женщине, что привело к по-

явлению «разоблачающих» публикаций, в кото-

рых эксплицитно заявлена тема дискриминации 

женщин.  

В подтверждение наших теоретических изыс-

каний приведем конкретные примеры из немец-

кой интернет-прессы, касающиеся социальных 

ролей женщин. Так в интернет-прессе встреча-

ются следующие лексемы: eine Superfrau / arbei-

tende Mütter / Mütter im Beruf. Как отдельные 

лексемы или словосочетания они содержат в себе 

либо нейтральную оценку (arbeitende Mütter / 

Mütter im Beruf), либо оценочный компонент 

(см. eine Superfrau) – суперженщина по анало-

гии с суперменом (супермужчина), то есть жен-

щина, способная воплотить одновременно не-

сколько социальных ролей – быть матерью, до-

биться профессионального успеха и при этом 

оставаться привлекательной в глазах окружаю-

щих. Иная ситуация складывается, если данные 

понятия представлены в виде перечисления – 

eine Superfrau / arbeitende Mütter / Mütter im 

Beruf. В данном случае дополнительный смысл 

порождает ситуацию сравнения, а именно, какая 

гендерная роль является наиболее успешной – 

роль суперженщины, работающей женщины или 

женщины, работающей по профессии. См. кон-

текст ниже: «Obwohl sie im Grunde eine Superfrau 

sind, werden viele #arbeitende Mütter unbewusst 

dafür bestraft, dass sie Mütter sind. Ihre Chancen 

auf Beförderungen und Gehaltserhöhungen sinken.» 
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Таким образом, одним из способов приращения 

смыслов, то есть реализации интерпретативного 

компонента, служит аналогия.  

Обратимся к следующим примерам: männer-

dominiert / Fühurungsetage. Лексему männerdomi-

niert, также как и сложное слово Fühurungsetage 

вне контекста можно рассматривать как способ 

реализации номинативного компонента амбисе-

мии. Однако при одновременном употреблении 

обоих лексем männerdominierte Fühurungsetage 

возникает интерпретативный элемент, характе-

ризующий гендерную ситуацию в руководстве, 

например, предприятия, государственной инсти-

туции и др. Проблема множественной интерпре-

тации преодолевается через контекст: Die Politik 

zeigt sich zunehmend bemüht, die männerdominier-

ten Führungsetagen von einer fairen Frauenquote zu 

überzeugen. 

При анализе интернет-прессы нами установ-

лено, что например, лексема ArbeitgeberIN не 

встречается в проанализированных текстах, хотя 

существует в словарях „Firma o. Ä., weibliche 

Person, die Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis 

beschäftigt“. Общеупотребительная лексема 

Arbeitgeber, погруженная в контекст, маркирует 

ситуацию, которая в дальнейшем описывается 

как männerdominierte Fühurungsetage, становясь 

при этом гендерно маркированной и одновре-

менно гендерно окрашенной (см. работы: 

О. Костарнова).  

Анализ интернет-прессы свидетельствует о 

наличии профессий, где женщины представлены 

в абсолютном меньшинстве: Ingenieur:in / Pro-

grammierer:in / Wirtschaftswissenschaftleri:nnen / 

Jurist:innen, см. контекст: «dass es in manchen 

Branchen, etwa bei den Ingenieur:innen, weniger 

weibliche Fachkräfte gibt die gleiche Qualifikatio-

nen aufweisen wie die Männer, allerdings muss man 

weder Ingenieur:in noch Programmierer:in sein, um 

Entscheidungspositionen auszuüben». Подчеркнем, 

что номинативный аспект слова носит нейтраль-

ный характер, а погружение в контекст порожда-

ет интерпретативный аспект, позволяющий уви-

деть реальную ситуацию – наличие / отсутствие 

женщин в управленческой команде. Таким обра-

зом, объективации гендерного фактора служит 

контекст. 

Не менее значимую роль в репрезентации 

гендера в немецком языке играет словосложе-

ние, включая его вариации, которое, как и преж-

де, остается самым продуктивным способом 

расширения немецкого словаря. Итак, нейтраль-

ный характер лексем Männer / Karriere / Gesell-

schaft и реализация номинативного аспекта оче-

видны, однако, в результате их стяжения 

Männer-Karriere-Gesellschaft реализуется интер-

претативный аспект, порождающий гендерный 

фактор, транслирующий гендерное неравнопра-

вие в немецком социуме, см. контекст: Wie wäre 

es, wenn wir die starren Muster der Männer-

Karriere-Gesellschaft mehr hinterfragen würden. 

В качестве попытки преодоления интерпрета-

тивного аспекта следует рассматривать употреб-

ление в немецкой интернет-прессе так называе-

мых обобщенных понятий, в которых обобща-

ется собственно пол и гендер: Fachkraft / Füh-

rungskraft. 

В ряде случаев гендер нейтрализуется за счет 

грамматических средств – через использование 

множественного числа существительных даже 

там, где это не требуется: Delegierte (Pl.) / Befür-

worter (Pl.) / Gegner (Pl.) / Leser. В данном случае 

осуществляется нейтрализация гендерного фак-

тора, что позволяет минимизировать гендерный 

фактор и избежать избыточного интерпретатив-

ного аспекта. 

Демонстрацией гендерного фактора, направ-

ленной на нейтрализацию интерпретативного 

аспекта, в ряде случаев служит употребление 

англо-американизмов, обозначающих движения 

за равноправие женщин, например: Women 

Empowerment, где E – создание условий для пол-

ноправного участия в жизни общества; обеспе-

чение возможностей для реализации прав; Fe-

male Leader(ship); Gender Empathy, см. контекст: 

Gender Empathy nutzt das komplementäre Potential 

von Diversität und gilt als Schlüssel für ein 

modernes und erfolgreiches Unternehmen. 

Заключение 

Гендерный фактор носит конфликтогенный 

характер, что способствует его амбивалентному 

применению в интернет-прессе. Гендер способ-

ствует трансляции традиционных и вариативных 

социальных ролей мужчин и женщин в обще-

стве, распространению стереотипов, однако, вер-

бализация гендерного фактора во многом обу-

словлена коммуникативно-прагматическими 

намерениями автора текста. В текстах немецкой 

интернет-прессы мы наблюдаем примеры ген-

дерной асимметрии, симметрии, а также нейтра-

лизации гендерного аспекта. Такая вариативная 

выраженность гендера достигается через амби-

семию. Погружение гендерного фактора в кон-

текст реализует интерпретативный аспект амби-

семии, что превращает его в социальный ин-
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струмент управления поведением массового ре-

ципиента и формирования общественного мне-

ния к событию или объекту окружающей дей-

ствительности. 
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Аннотация. Цель настоящего исследования заключается в определении и подробном описании поля 

«Ландшафтная архитектура» на материале текстов современного англоязычного профессионального дискурса 

ландшафтной архитектуры посредством решения таких исследовательских задач как сбор англоязычного 

языковогоматериала, анализ структурной организации лексико-семантического поля и лексико-семантических 

объединений, входящих в его состав (лексико-семантических групп, подгрупп и подподгрупп), с последующим 

выявлением лексических единиц, составляющих ядро поля и ядро его объединений, их околоядерные зоны и все 

зоны их периферии (зоны ближней периферии, дальней периферии и крайней периферии). Наполнение каждого 

сегмента лексико-семантического поля производится с учетом семантических отношений парадигматического 

характера, определяющих связь между лексическими единицами его формирующими (синонимии, антонимии, 

меронимии и нек. др.). Научная новизна исследования проявляется в использовании полевого подхода при 

систематизации единиц ландшафтной лексики и обусловлена отсутствием работ, освещающих лексику такой 

успешно и стремительно развивающейся в настоящее время сферы, как ландшафтная архитектура. Согласно 

полученным результатам настоящего исследования лексико-семантическое поле «Ландшафтная архитектура» 

представляет собой поле, локализация лексических единиц которого характеризуется значительной 

неравномерностью и сосредоточена в большинстве своем в области его дальней периферии. В области крайней 

периферии лексико-семантического поля присутствуют лексические единицы, коннотативный слой значения 

которых характеризуется наполненностью, что, как правило, считается нехарактерным для профессионального 

дискурса. 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле; лексико-семантическая группа; ядро лексико-семантического 
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Abstract. The aim of the study is to determine and describe in details the structure of the lexical-semantic field 

«Landscape architecture» on the basis of the landscape architectureprofessional discourse in modern english by solving 

such tasks as collecting linguistic material in english, analyzing the structural organization of the lexical-semantic field 

and its lexical-semantic groups, subgroups and subsubgroups with the subsequent identification of the lexical units that 

make up the core of the field and the core of its lexical-semantic groups, subgroups and subsubgroups, their core zones 

and all zones of their periphery: the near periphery, the far periphery and the extreme periphery. Each segment of the 

lexical-semantic field is filled according to the semantic relations of paradigmatic nature that determine the connection 

between the lexical units forming the field (synonymy, antonymy, meronymy and some others). Scientific novelty of the 

study is evident in the use of the field approach in systematizing the landscape vocabulary units and can be explained by 

the lack of works, covering the vocabulary of landscape architecture, such a successful and rapidly developing sphere at 

the present time. According to the results of the study, the lexical-semantic field «Landscape architecture» is a field 

whose localization of lexical units is characterized by considerable unevenness and is concentrated mainly in the area of 

its far periphery. In the area of the extreme periphery of the lexical-semantic field there are lexical units whose connota-

tive semantic layeris characterized by fullness, which is usually considered uncharacteristic for professional discourse. 

Key words: lexical-semantic field; lexical-semantic group; core of the lexical-semantic field; core zone of the lexi-

cal-semantic field; periphery of the lexical-semantic field; landscape architecture vocabulary; the english language 
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Введение 

В настоящее время полевый подход к изуче-

нию лексических и семантических структур раз-

личных языков мира является весьма перспек-

тивным и распространенным [Romanyuk, 2020, 

c. 576]. Данный подход основан на представле-

нии о том, что язык является некой системой си-

стем, компоненты которой находятся в непре-

рывном и тесном взаимодействии друг с другом. 

В рамках полевого подхода изучаются в том 

числе лексические системы путем построения 

полей и их составных частей, что способствует 

дальнейшему изучению, систематизации и опи-

санию словарного состава различных языков ми-

ра. Данное исследование нацелено на построение 

и описание лексико-семантического поля 

«Ландшафтная архитектура» на материале тек-

стов современного англоязычного профессио-

нального дискурса. Отсутствие работ, посвящен-

ных описанию данного типа лексики, обусловли-

вает новизну проведенного исследования, а ак-

тивное использование достижений полевого 

подхода – его актуальность. Практическая зна-

чимость исследования заключается в том, что его 

материалы могут быть использованы при подго-

товке к семинарским и лекционным курсам по 

общей и английской лексикологии, а также по 

общему языкознанию. 

Методы исследования 

Настоящее исследование направленно на ре-

шение ряда задач с помощью конкретных иссле-

довательских методов. Оно предполагает отбор 

методом сплошной выборки лексических единиц 

поля, а также анализ организации поля, его 

групп, подгрупп и подподгрупп с последующим 

распределением всех отобранных лексических 

единиц с учетом их семантических отношений 

по соответствующим зонам сконструированного 

лексико-семантического поля (ЛСП) «Ланд-

шафтная архитектура». Для решения поставлен-

ных задач были применены метод концептуаль-

ного анализа, метод семантического поля, описа-

тельный метод, метод контекстуального анализа 

и метод дедукции. 

Языковой материал исследования был ото-

бран из статьи «Landscape of Home, Landscape of 

Escape. Landscape Architecture Students design and 

build gardens in health care settings», находящейся 

в открытом доступе и опубликованной в между-

народном журнале «Landscape Architecture Mag-

azine» [Winterbottom, 2009, с. 42–53]. Д. Уинтер-

боттом, автор данной статьи, является магистром 

ландшафтной архитектуры Вашингтонского 

университета в Сиэтле (кафедра ландшафтной 

архитектуры). Журнал был найден на официаль-

ном сайте [Landscape Architecture Magazine]. От-

метим, что данный международный журнал при-

надлежит Американскому обществу ланд-

шафтных архитекторов (ASLA) и издается с 1910 

г. Целевой аудиторией являются профессиональ-

ные ландшафтные дизайнеры и ландшафтные 

архитекторы из Северной Америки. Языковой 

материал настоящего исследования содержит 

122 лексические единицы. 

Теоретические основания исследования 

Теоретическую базу исследования составили 

работы российских и зарубежных ученых по та-
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кой исследовательской тематике как лексико-

семантические поля и лексико-семантические 

группы в лингвистике [Глобина, 1995; Денисов, 

1980; Еремина, 2003; Караулов, 1976; Куренкова, 

2006; Кыркбаева, 2017; Медведева, 2017; Петерс, 

Филатова, 2015, Романова, Хоменко, 2020; Фи-

лин, 1982; Эгамназаров, 2018; Bolshakova, 2020; 

Changhong, 2010; Harb Mansouri, 1985; 

Kasymova, 2017; Lehrer, 1985; Sodikova, 2015].  

В настоящее время теория семантического 

поля (СП) понимается, как правило, следующим 

образом: в языке существуют определенные се-

мантические объединения, которые состоят из 

различных семантических единиц [Harb 

Mansouri, 1985, c. 39]. Данные единицы, в свою 

очередь, входят в состав одной или же более 

групп, то есть весь словарный состав языка мож-

но рассматривать как совокупность групп, струк-

турные компоненты которых – слова, находящи-

еся в неких специфических отношениях [Петерс, 

Филатова, 2015, с. 84; Bolshakova, 2020, c. 15]. 

В рамках данного исследования центральны-

ми понятиями, соотносящимися с теорией СП, 

являются понятия ЛСП и лексико-семантической 

группы (ЛСГ). 

ЛСГ представляет собой объединение слов, 

принадлежащих к одной части речи на основа-

нии наличия у каждого из них общего смыслово-

го компонента. Также для ЛСГ характерно нали-

чие особых смысловых отношений между ком-

понентами [Филин, 1982, с. 229], иерархическая 

организация элементов [Медведева, 2017, c. 115], 

наличие имени группы, ее ядра, периферии и 

околоядерной зоны [Kasymova, 2017, с. 167]. 

ЛСП – иерархически организованная группа лек-

сем, объединенных на основании единого значе-

ния и отражающих определенную сферу понятий 

[Boran, 2018, с. 391; Gliozzo, Stapparava, 2009, 

с. 15; Nordquist, 2017]. Среди характерных черт 

ЛСП отмечают: его упорядоченность; обшир-

ность; отсутствие четких границ; смежность со-

ставных элементов; наличие архисемы, целост-

ность [Петерс, Филатова, 2015, с. 85–86], нали-

чие семантических отношений между единицами 

[Lehrer, 1985, с. 283]. 

Мнения ученых относительно соотношения 

понятий ЛСГ и (Л)СП разнятся, однако мы 

склонны вслед за такими исследователями как 

Т. В. Романова, А. Ю. Хоменко, П. Н. Денисов, 

Х. Х. Эгамназаров и Т. Н. Куренкова полагать, 

что ЛСГ – структурные части (лексико-) семан-

тического поля [Денисов, 1980, с. 127; Куренко-

ва, 2006, с. 177; Эгамназаров, 2018, с. 185–186; 

Романова, Хоменко, 2020, с. 51]. Таким образом, 

ЛСП должно отличаться от ЛСГ только бóльшим 

размером и наличием слов, принадлежащих к 

разным частям речи (в том случае, если его ЛСГ 

различаются между собой по частеречному со-

ставу). 

Нет единства во мнениях и относительно соот-

ношения понятий ЛСП и СП. Некоторые исследо-

ватели употребляют данные термины как синони-

мичные [Полянчук, Моторина, 2022], другие при-

зывают все же их разграничивать [Куренкова, 

2017, с. 177] или убеждены в том, что ЛСП пред-

ставляет собой разновидность СП [Петерс, Фила-

това, 2015, с. 85–86]. В контексте данной работы 

ЛСП рассматривается нами как синоним СП. 

Рассмотрим более подробно структуру поле-

вых объединений. Ю. Н. Карауловым была пред-

ложена следующая модель: название; ядро (клю-

чевые слова) – в том числе, синонимы, антони-

мы, дериваты, типичная сочетаемость; перифе-

рия – лексические единицы, связанные с ядром 

семантически или менее тесно стилистически 

[Караулов, 1976, с. 27]. 

В последнее время наметилась тенденция к 

выделению еще одного компонента полевого 

объединения – околоядерной зоны. Причем, гра-

ницы между ядром, околоядерной зоной и пери-

ферией нечеткие и диффузные. Ядро характери-

зуется максимальной концентрацией полеобра-

зующих свойств, ослабевающих по мере при-

ближения к периферии [Kasymova, 2017, с. 167] 

и выступает интегральным семантическим ком-

понентом для всех составляющих объединения, а 

единицы групп поля выделяются на основе опре-

деленного аспекта ядерной семантики [Еремина, 

2003, c. 48].  

Л. В. Глобина отмечает среди черт, присущих 

ядерным элементам поля, абстрактный характер 

содержания и широкую сочетаемость, много-

значность. Единицы околоядерной зоны характе-

ризуются ею как обладающие невысокой частот-

ностью, но высоким абстрактным значением и 

широкой системой сочетаемости [Глобина, 1995, 

с. 8]. С. А. Содикова описывает единицы, со-

ставляющие ядро, как стилистически нейтраль-

ные и доминирующие [Sodikova, 2015, с. 26]. 

Схожие идеи находим и у других авторов, 

например, Г. Н. Кыркбаева убеждена, что центр 

полевого объединения составляют стилистиче-

ски нейтральные слова с общим значением. Пе-

риферия, напротив, образована элементами с вы-

раженным коннотативным значением [Кыркбае-

ва, 2017, c. 178]. Л. В. Глобина определяет еди-
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ницы периферии поля как обладающие конкрет-

ным содержанием и членит периферию на 3 ча-

сти – ближнюю, содержащую высокочастотные 

единицы с относительно высоким уровнем аб-

стракции; дальнюю, в состав которой входят 

среднечастотные единицы, дериваты от консти-

туентов ближней периферии и крайнюю, едини-

цы которой обладают низкой частотностью упо-

требления и являются дериватами от конститу-

ентов ближней и дальней периферии [Глобина, 

1995, с. 8]. 

Резюмируем вышесказанное: ядро и перифе-

рия – компоненты структуры поля, которые еди-

ногласно выделяют практически все исследова-

тели. Некоторые склонны дифференцировать в 

составе поля такой элемент как околоядерная 

зона и / или членить периферию на три зоны: 

ближнюю, дальнюю и крайнюю. В рамках дан-

ного исследования структура ЛСП представляет-

ся как многокомпонентная, в состав которой 

входят следующие зоны: ядро, околоядерная зо-

на, периферия (ближняя, дальняя и крайняя). 

Приведем критерии отнесения единиц лекси-

ко-семантического поля к ядру, околоядерной 

зоне и зонам периферии. Среди критериев, бла-

годаря которым видится целесообразным отне-

сти единицу поля к ядру, выделяются такие как: 

наличие у нее интегрального семантического 

компонента для всех составляющих поля, стили-

стическая нейтральность, абстрактный характер 

содержания, широкая сочетаемость, возможная 

многозначность. Критерии отнесения лексиче-

ской единицы к периферии, следующие: кон-

кретное содержание, возможное наличие конно-

тативного компонента значения [Кыркбаева, 

2017, с. 178–178]. По направлению от ближней 

периферии к крайней снижается уровень аб-

страктности лексических единиц и частотность 

их употребления: единицы ближней периферии – 

высокочастотные единицы с относительно высо-

ким уровнем абстракции; единицы дальней пе-

риферии – среднечастотные единицы, обладаю-

щие конкретным содержанием; единицы крайней 

периферии – единицы с низкой частотностью 

употребления, характеризующиеся максимально 

конкретным содержанием [Глобина, 1995, с. 8]. 

Отнести единицу к околоядерной зоне, на наш 

взгляд, видится возможным в том случае, если 

она стилистически нейтральна, содержание ее 

достаточно абстрактно, однако ее интегральный 

семантический компонент охватывает не все 

единицы поля, но все же их значительную часть. 

Так как ЛСГ – структурные составляющие ЛСП, 

то критерии отнесения единиц к определенным 

зонам групп будут практически идентичными, в 

данном случае изменится только количество 

анализируемых единиц, их частеречная отнесен-

ность будет одинаковой, а «масштаб» построе-

ния объединения будет более детализирован. 

Результаты исследования 

ЛСП «Ландшафтная архитектура» включает в 

себя несколько ЛСГ: Landscape materials (Мате-

риалы для ландшафтного строительства); 

Professions and statuses associated with landscape 

architecture (Профессии и статусы, связанные с 

ландшафтной архитектурой); Landscape design-

build process (Процесс ландшафтного строи-

тельства и дизайна), Zones of landscape object 

(Зоны ландшафтного объекта), Landscape 

object’s components (Компоненты ландшафтного 

объекта), Components of landscape constructions 

(Компоненты ландшафтных конструкций), 

Recreational facilities (Места отдыха и развлече-

ний), Landscape architecture project (Проект 

ландшафтной архитектуры), Land forms (Фор-

мы рельефа). Практически каждая ЛСГ содержит 

подгруппы, которые также делятся на подпод-

группы [Kaneeva, Bodnaruk, 2022, с. 3973]. Отме-

тим, что разбить подподгруппы на более мелкие 

лексические объединения в дальнейшем также 

представляется возможным. 

Рассмотрим ядерно-периферийную семанти-

ческую структуру отдельных лексико-

семантических групп поля Landscape architecture 

(Ландшафтная архитектура), а также их под-

группы и подподгруппы соответственно. Пред-

ставим ЛСГ Landscape materials, включающую в 

себя 3 подгруппы Organic materials (Органиче-

ские материалы), Non-organic materials (Неорга-

нические материалы) и Slip-resistant materials 

(Противоскользящие материалы). Отобранные 

лексические единицы organic materials и slip-

resistant materials входят в ядра подгрупп 

Organic materials и Slip-resistant materials соот-

ветственно, так как обладают интегральными 

семантическими компонентами для всех членов 

данных подгрупп, стилистически нейтральны, а 

характер их содержания довольно абстрактен. 

Важно отметить, что в то же время названные 

единицы будут относиться и к единицам ближ-

ней периферии самой ЛСГ также благодаря вы-

сокому уровню абстракции. Остальные компо-

ненты, называющие ландшафтные материалы, 

такие как rubber (каучук / резина), plywood (фа-

нера), glass (стекло) и т. п. относим к дальней 
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периферии и ЛСГ, и ее подгрупп соответственно. 

Однако следует отметить, что единицы rubber и 

concreate (бетон), wood (дерево), вероятно, рас-

полагаются ближе к границе с ближней перифе-

рий благодаря более высокой частотности упо-

требления ввиду того, что представляют собой 

одни из самых популярных материалов ланд-

шафтного строительства.Более того, единица 

rubber, входя сразу в состав двух подгрупп дан-

ной ЛСГ с антонимичными друг другу названи-

ями, Organic materials и Non-organic materials, 

характеризуется большей абстрактностью со-

держания относительно других единиц. 

ЛСГ Professions and statuses associated with 

landscape architecture содержит 2 подгруппы с 

названиями-антонимами – Non-professionals 

(Непрофессионалы) и Professionals (Профессио-

налы). Лексические единицы landscape architec-

ture student (студент, обучающийся по направле-

нию «Ландшафтная архитектура») и student 

designer (студент-дизайнер), между которыми 

наблюдаются отношения частичной синонимии, 

по нашему мнению, относятся к зоне ближней 

периферии подгруппы Non-professionals, так как 

являются интегральными компонентами для 

большого количества единиц, однако далеко не 

для всех (не все непрофессионалы, связанные 

тем или иным образом со сферой ландшафтной 

архитектуры – студенты), отметим также прису-

щую данным единицам высокую частность упо-

требления в пределах анализируемой статьи, что 

характерно для компонентов ближней перифе-

рии. Остальные единицы данной ЛСГ, называю-

щие профессии типа gardener (садовник), struc-

tural engineer (инженер-строитель) и т. п. пред-

ставляют собой элементы дальней периферии и 

ЛСГ, и подгруппы Professionals соответственно.  

ЛСГ Landscape design-build process делится на 

2 подгруппы Planning (Проектирование) и 

Realization (Реализация). Лексическая единица 

(landscape) design process (процесс ландшафтно-

го дизайна) принадлежит к околоядерной зоне 

данной ЛСГ, так как содержит интегральный се-

мантический компонент для значительного ко-

личества единиц группы. Данная единица также 

относится к ядру одной из подгрупп группы, а 

именно – Planning. Лексическую единицу 

construction (строительство) относим к около-

ядерной зоне подгруппы Realization, так как дан-

ное понятие включает в себя большую часть ос-

новных видов работ, выполняемых на этапах ре-

ализации ландшафтно-архитектурного проекта. 

Остальные компоненты ЛСГ – лексические еди-

ницы типа installation (установка), framing (кон-

струирование), assembling (сборка / монтаж / 

установка) и т. п. составляют дальнюю перифе-

рию ЛСГ ввиду недостаточной абстрактности и 

средней частотности употребления. 

Location (Место расположения) и Function 

(Функция) являются подгруппами ЛСГ Zones of 

landscape object. К области ближней периферии 

ЛСГ ввиду относительно высокого уровня аб-

стракции относим единицу lounge area (зона от-

дыха). В данном случае также интересна лекси-

ческая единица the heart of the garden (сердце 

сада), которая представляет собой метафору, а 

значит, не только содержит помимо прочих еще 

и коннотативный компонент значения, но и об-

ладает низкой частотностью употребления, так 

как мы ведем речь о профессиональном дискур-

се, что позволяет отнести данную единицу к эле-

ментам крайней периферии не только описывае-

мой ЛСГ, но и самого ЛСП. Оставшиеся элемен-

ты типа patio (патио), backyard (задний двор) 

относим к компонентам дальней периферии 

ЛСГ. 

Следующая группа, Landscape object’s 

components, является самой объемной и содер-

жит пять подгрупп: Small architectural forms (Ма-

лые архитектурные формы), Water objects (Вод-

ные объекты), Service zone components (Компо-

ненты сервисной зоны), Vegetation (Раститель-

ность), Pathways (Дорожки). Подгруппа Small 

architectural forms, в свою очередь, содержит 

подподгруппу Planters (Емкости для посадки 

растений), подгруппа Service zone components 

включает в себя подподгруппу Machinery (Ма-

шины и производственное оборудование), а под-

подгруппа Vegetation – подподгруппы Beds 

(Клумбы / Цветники), Shrubs (Кустарники), Trees 

(Деревья) и Lawns (Газоны). Лексема planter вхо-

дит в состав ядра подподгруппы Planters, как и 

ее квазисиноним container (контейнер), который, 

однако, расположен ближе к краю ядерной зоны. 

Оставшиеся компоненты подгруппы Small 

architectural forms за исключением таких единиц, 

как chalkboard (меловая доска) и telescope (теле-

скоп), относятся к элементам дальней периферии 

ввиду средней частотности употребления. Ком-

поненты chalkboard и telescope, вероятно, при-

надлежат к крайней периферии и подгруппы, и 

самой ЛСГ ввиду низкой частотности употреб-

ления по причине того, что данные предметы в 

принципе крайне редко используются в качестве 

малых архитектурных форм ландшафтного объ-

екта.  
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Одна из самых немногочисленных по своему 

составу подгрупп – подгруппа Water objects. Ее 

ядро представлено такими единицами, как water 

и water object. Единицы вроде (water) runnel (ру-

чей) и lake (озеро) причисляем к единицам даль-

ней периферии ввиду их более конкретного со-

держания и средней частотности употребления. 

Подгруппа Service zone components и ее подпод-

группа Machinery также характеризуются до-

вольно немногочисленным составом и, в нашем 

случае, представлены только элементами даль-

ней периферии, такими как (concreate) paver 

(асфальтоукладчик), backhoe (экскаватор). Лек-

семы path (дорожка) и (walking) pathway (дорож-

ка), представляющие собой пару абсолютных 

синонимов, входят в ядро подгруппы Pathways, а 

единица wandering path (тропа странствий), 

вероятно, представляет собой элементкрайней 

периферии и подгруппы, и ЛСГ ввиду наличия 

выраженного коннотативного компонента значе-

ния, нехарактерного для профессионального 

дискурса, который реализуется благодаря прила-

гательному «wandering» («блуждающий / стран-

ствующий»).  

Каждая из подподгрупп подгруппы 

Vegetation: Beds, Shrubs, Trees и Lawns содержит 

как минимум по одному ядерному компоненту 

соответственно bed; shrub; tree; lawn и herbs 

(травяной покров). Такую лексическую единицу 

как plant (растение) видится возможным опре-

делить как элемент ядра данной ЛСГ. Лексема 

vegetables (овощные культуры), в свою очередь, 

относится к элементам ближней периферии и 

подгруппы Shrubs, и ЛСГ ввиду своей высокоча-

стотности и достаточно высокого уровня аб-

стракции. Единиц периферии данной подгруппы 

было определено сравнительно немного, среди 

них Japanese maple (японский клен), vine (вино-

градная лоза) и т. п. 

ЛСГ Components of landscape constructions в 

исследованном материале представлена только 

элементами дальней периферии, среди которых 

лексемы roof(top) (крыша), wall (стена), beam 

(балка/брус) располагаются ближе остальных к 

границе с ближней периферией ввиду довольно 

высокой частотности их употребления. 

Ядро ЛСГ Recreational facilities содержит в 

качестве компонента единицу recreational 

facilities, ядро ее подгруппы Gardens (Сады) 

представлено лексемой garden соответственно. И 

подгруппа, и сама ЛСГ представлены равномер-

но расположенными элементами дальней пери-

ферии, называющими существующие виды са-

дов, например, rain garden (дождевой сад), urban 

rooftop garden (городской сад на крыше) и т.п. 

Предпоследняя из проанализированных ЛСГ, 

Landscape architecture project, содержит под-

группу Documents (Документы). Лексическая 

единица (landscape architecture) project относит-

ся к области ядра данной группы. Следует отме-

тить, что ввиду наличия большого количества 

единиц с семантическим компонентом «plan» 

(план) видится целесообразным выделить внутри 

подгруппы Documents подподгруппу Plans, ядро 

которой содержит высокочастотную абстракт-

ную единицу с высокой сочетаемостью plan. В 

таком случае дальняя периферия данной под-

группы, подподгруппы и данной ЛСГ будет 

представлена единицами типа illustrative plan 

(иллюстрированный план), master plan (генераль-

ный план), planting plan (план посадок) и т. п. 

Отметим также, что название существующей 

подгруппы Planning ЛСГ Landscape design-build 

process представляет собой дериват от названия 

выделенной подподгруппы Plan, что свидетель-

ствует о близком расположении данных объеди-

нений и, следовательно, их единиц относительно 

друг друга. Также интересна единица construc-

tion documents (строительная документация), 

расположенная и в области ближней периферии 

данной ЛСГ, и в околоядерной зоне подгруппы 

Documents, и обладающая относительно высоким 

уровнем абстракции, характеризующаяся высо-

кой частотностью употребления. 

Последняя из выделенных ЛСГ, Land forms, 

также немногочисленна по своему составу и не 

содержит дифференцированных подгрупп и под-

подгрупп в исследованном нами языковом мате-

риале. Ядру ЛСГ принадлежит лексическая еди-

ница landscape (ландшафт), так как данная лек-

сическая единица является абсолютным синони-

мом понятия «land form» и также выступает ин-

тегральным компонентом для всех составляю-

щих данной ЛСГ. Посредством сплошной вы-

борки были выявлены только две единицы, отно-

сящиеся к периферии группы – water и mountain 

(гора / возвышенность). Данные единицы, веро-

ятно, составляют дальнюю периферию ЛСГ вви-

ду средней частотности употребления и недоста-

точно абстрактного для ядерной зоны характера. 

Напомним, что единица water также входит в 

ядро подгруппы Water object ЛСГ Landscape 

object’s components, что свидетельствует о нали-

чии значительной области пересечения данных 

двух ЛСГ. 
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Отметим также, что среди отобранных нами 

единиц только одна – landscape architecture 

(ландшафтная архитектура) принадлежит к ядру 

исследуемого поля, следовательно, только 0,8 % 

всех отобранных единиц располагаются в ядерной 

зоне ЛСП. Все остальные единицы локализуются 

на его ближней, дальней и крайней зонах перифе-

рии. Причем распределение элементов по пери-

ферии реализуется крайне неравномерно: только 4 

единицы или 3,3 % от общего числа анализируе-

мых единиц находятся в области крайней перифе-

рии поля, а дальняя периферия, в свою очередь, 

насчитывает 177 единиц или 95,9 % от общего 

числа единиц. Ближняя периферия и околоядер-

ная зона поля остаются абсолютно незаполнен-

ными (таблица 1, строка 1). 

Таблица 1  

Наполненность зон ЛСП «Ландшафтная архитектура» и его ЛСГ  

в процентном соотношении 

Название ЛСП/ЛСГ Наполненность зон ЛСП Landscape architecture и его ЛСГ в %  

(процент высчитывается от общего кол-ва единиц в каждом объединении) 

Ядро Околоядерная 

зона 

Ближняя  

периферия 

Дальняя  

периферия 

Крайняя  

периферия 

1 ЛСП Landscape architecture 0,8 %  0 % 0 % 95,9 % 3,3 % 

2 ЛСГ Landscape materials 0 %  0 % 18,2 %  81,8 % 0 % 

3 ЛСГ Professions and statuses 

associated with landscape architecture 

0 %  0 % 0 %  100 % 0 % 

4 ЛСГ Landscape design-build 

process 

0 %  3,34 % 0 % 96,66 %  0 % 

5 ЛСГ Zones of landscape object 0 % 0 % 14,3 % 71,4 % 14,3 % 

6 ЛСГ Landscape object’s components 0 % 0 % 0 % 100 %  0 % 

7 ЛСГ Components of landscape 

constructions 

0 % 0 % 0 % 100 %  0 % 

8 ЛСГ Recreational facilities 11,1 % 0 % 0 % 88,9 % 0 % 

9 ЛСГ Landscape architecture project 6,25 % 0 %  6,25 % 93,75 % 0 % 

10 ЛСГ Land forms 50 % 0 % 0 % 50 % 0 % 

 

Интересно то, что подобное неравномерное 

распределение компонентов по зонам характерно 

для практически каждой ЛСГ поля. Как правило, 

на область ядра ЛСГ приходится 0–11,1 % от 

общего количества единиц ЛСГ, исключение со-

ставляет ЛСГ Land forms, где данный показатель 

достигает 50 % (таблица 1, столбец 2). Около-

ядерная зона групп также в основном остается 

полностью незаполненной, только у ЛСГ 

Landscape design-build process присутствуют 

единицы в данной области и их количество со-

ставляет 3,34 % от общего числа единиц ЛСГ 

(таблица 1, столбец 3). Показатели наполненно-

сти ближней периферии ЛСГ чуть выше – 0–

18,2 % от общего числа единиц каждой ЛСГ 

(таблица 1, столбец 4). Дальняя периферия пред-

ставляет собой самый заполненный сегмент 

практически во всех ЛСГ, показатель ее напол-

ненности колеблется от 50 % до 100 % (таблица 

1, столбец 5). Крайняя периферия ЛСГ также в 

основном остается незаполненной с показателем 

наполненности 0–14,3 % (таблица 1, столбец 6). 

Анализ наполненности зон подгрупп ЛСГ и 

их подподгрупп также показал высокую концен-

трацию лексических единиц в области дальней 

периферии объединений в ущерб наполненности 

ядра, околоядерной зоны, областей ближней и 

крайней периферии. В качестве исключения 

можно отметить подгруппу Pathways, принадле-

жащую ЛСГ Landscape object’s components, где 

40 % всех единиц локализуется в области ядра, 

еще 40 % – в области крайней периферии, 

оставшиеся 20 % располагаются в области даль-

ней периферии (таблица 2, строка 6). Подпод-

группа Planters этой же ЛСГ единственная отли-

чается концентрацией всех единиц в ядерной 

зоне (таблица 2, строка 2).  
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Таблица 2  

Наполненность подгрупп и подподгрупп ЛСГ Landscape object’s components  

в процентном соотношении 
Название (под)подгруппы Наполненность зон подгрупп и подподгрупп ЛСГ  

Landscape object’s components в % (процент высчитывается  

от общего кол-ва единиц в каждом объединении) 

Ядро Околоядерная зона Ближняя  

периферия 

Дальняя  

периферия 

Крайняя  

периферия 

1 Подгруппа Small architec-

tural forms 

0 % 0 % 0 % 90 %  10 % 

2 Подподгруппа Planters  100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

3 Подгруппа Water objects 50 % 0 % 0 % 50 % 0 % 

4 Подгруппа Service zone 

components 

0 % 0 % 0 %  100 % 0 % 

5 Подподгруппа Machinery 0 % 0 % 0 % 100 %  0 % 

6 Подгруппа Pathways  40 % 0 % 0 %  20 % 40 % 

7 Подгруппа Vegetation  0 % 8,3 % 0 %  92,7 % 0% 

8 Подподгруппа Beds  50 % 0 % 0 %  50 %  0 % 

9 Подподгруппа Shrubs 33,33 % 0 % 33,33 % 33,33 %  0 % 

10 Подподгруппа Trees 50 % 0 % 0 %  50 %  0 % 

11 Подподгруппа Lawns 66,67 % 0 % 0 % 33,33 %  0 % 

Интересная дифференциация наблюдается 

также в подподгруппах подгруппы Vegetation 

этой же ЛСГ, для которых характерна большая 

наполненность ядерной зоны: в подподгруппах 

Beds и Trees 50 % всех единиц данных групп 

приходятся на область ядра, остальные 50 % – на 

область дальней периферии (таблица 2, строки 8 

и 10); в подподгруппе Lawns 66,67 % всех еди-

ниц располагаются в зоне ядра, оставшиеся 

33,33 % – в области дальней периферии (таблица 

2, строка 11); в подподгруппе Shrubs 33,33 % 

всех единиц – единицы зоны ядра,33,33 %  – 

единицы ближней периферии и33,33 %  – едини-

цы дальней периферии (таблица 2, строка 9). 

Аналогичная ситуация наблюдается в еще одной 

подгруппе данной ЛСГ, Water objects, где 50 % 

всех единиц расположены в зоне ядра и остав-

шиеся 50 % располагаются в зоне периферии 

(таблица 2, строка 3). 

Таким образом, в рамках данного исследова-

ния был проведен анализ ЛСП «Ландшафтная 

архитектура», была определена структура данно-

го поля. Проанализированные лексические еди-

ницы были распределены по зонам поля, вклю-

чая принадлежащие ему ЛСГ, а также их под-

группы и подподгруппы.  

Заключение 

Согласно результатам исследования, структу-

ра ЛСП «Ландшафтная архитектура» содержит 

следующие компоненты: ядро, околоядерную 

зону и периферию, которая, в свою очередь, де-

лится на ближнюю периферию, дальнюю пери-

ферию и крайнюю периферию.  

Распределение лексических единиц по дан-

ным зонам осуществлялось на основе следую-

щих критериев: наличие / отсутствие интеграль-

ного семантического компонента для всех со-

ставляющих объединения (поля, группы, под-

группы, подподгруппы), абстрактность / кон-

кретность характера содержания, свободная / 

ограниченная сочетаемость, наличие / отсутствие 

коннотативного компонента значения. 

Локализация единиц в ЛСП «Ландшафтная 

архитектура» и практически во всех его струк-

турных подразделениях – группах, подгруппах и 

подподгруппах – крайне неравномерна и разроз-

ненна. Практически во всех объединениях коли-

чество единиц дальней периферии значительно 

преобладает над количеством единиц других зон. 

Исключение составляют лексико-семантические 

объединения, которые входят в ЛСГ Landscape 

object’s components: подгруппы Pathways и Water 

objects; подподгруппы Planters, Beds, Trees, 

Lawns, Shrubs, область ядра которых характери-

зуется большей наполненностью. 

Отметим, что единицы, характеризующиеся 

наличием коннотативного компонента значения, 

вопреки распространенному мнению, все же не 

чужды и профессиональному англоязычному 

дискурсу ландшафтной архитектуры, хотя и 

встречаются в нем не часто, локализуясь в зоне 

крайней периферии поля и в зоне крайней пери-

ферии его более мелких объединений. 

Следует отметить, что существуют перспек-

тивы дальнейшего исследования данной темы. 

Перечень структурных объединений ЛСП 

«Ландшафтная архитектура» может быть суще-
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ственно расширен, так же как и состав ЛСГ поля, 

его подгрупп и подподгрупп может быть значи-

тельно пополнен путем анализа лексических 

единиц ландшафтной архитектурыиз иных ис-

точников, принадлежащих к профессиональному 

англоязычному дискурсу ландшафтной архитек-

туры, что повысит информативность и точность 

результатов.  
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Аннотация. Стремительное развитие науки и техники в настоящее время влечёт за собой развитие 

терминологий различных областей. Стоматология представляет собой одну из наиболее быстро обновляющихся 

областей медицины, соответственно обслуживающая её терминология непрерывно пополняется и обогащается. 

Терминология представляет собой часть языка, поэтому ей присущи все процессы и явления, происходящие в 

языке. Явление антонимии – это один из лексико-семантических процессов, показывающих системность 

исследуемой терминологии. В статье рассматриваются проблемы антонимии в немецкой терминологии 

стоматологии. Актуальность темы обусловлена наличием открытых дискуссионных вопросов, касающихся 

правомерности использования терминов-антонимов в терминологии вообще и медицинской терминологии в 

частности.  

Цель статьи состоит в выявлении и подробном анализе источников возникновения антонимии в немецком 

стоматологическом дискурсе.  

В работе проведена классификация терминов-антонимов, функционирующих в исследуемой терминологии. 

Классификация составлена на основе существующих ранее и адаптирована к немецкой стоматологической 

терминологии. Исследование показало, что наиболее широко в исследуемой терминологии представлены 

комплементарные антонимические термины, примерно одинаковую долю составляют контрадикторныеи 

контрарные термины-антонимы, конверсивные антонимичные термины встречаются достаточно редко. 

При проведении исследования были использованы описательный и статистический методы.  

В результате тщательного анализа фактического материала автору удалось выявить, что явление 

антонимии – это один из лексико-семантических процессов, показывающих системность исследуемой 

терминологии. Антонимия представляет собой один из важных факторов упорядочения и систематизации 

терминологической системы. Завершая данную работу, автор высказывает предположение, что использование 

терминов-антонимов расширяет и углубляет профессиональную картину специалиста-стоматолога. 
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противопоставление 
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Abstract. The rapid development of science and technology nowadays entails the development of terminology in 

various fields. Dentistry is one of the fastest growing areas of medicine, and the terminology that serves it is constantly 

updated and enriched. Terminology is part of any language, so it shares all the processes and phenomena that occur in a 

language. The phenomenon of antonymy is one of the lexical-semantic processes that shows the consistency of the ter-

minology under study. This article examines the problems of antonymy in german dentistry terminology.The relevance 

of the topic is due to the fact that there are ongoing debates regarding the legitimacy of the use of antonyms in termi-
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nology in general and in medical terminology in particular. 

The purpose of the article is to identify and analyze in detail the sources of antonymy in german dentistry discourse. 

This paper classifies the terms-antonyms that function in the terminology under examination. The classification is 

based on the existing ones and adapted to the german dental terminology. The study shows that the most widely repre-

sented in the terminology are complementary antonymous terms; approximately the same proportion is made up of con-

tradictory and counter-antonymous terms, whereas converse antonymous terms are quite rare. 

The study uses descriptive and statistical methods. 

As a result of a thorough analysis of the factual material, the author was able to reveal that the phenomenon of an-

tonymy is one of the lexical-semantic processes that show the systemic nature of the terminology under study. Antony-

my is an important factor in sorting and systematizing the terminological system. In conclusion, the author suggests that 

the use of terms – antonyms expands and deepens the professional image of the dentist. 

Key words: german dentistry terminology; antonymy; terminogenesis; medical sublanguage; opposition 

For citation: Plotskaya Yu. V. Sources of antonyms in german dentistry discourse. Verhnevolzhski philological bul-

letin. 2023;(1):140–147. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499_9679_2023_1_32_140. 

https://elibrary.ru/SOMTOD 

 

Введение 

Отношения между терминологией и семанти-

кой противоречивы. Дискуссии о роли и месте 

антонимов в терминологии ведутся и в настоя-

щее время. Однозначности терминов всегда при-

давалось большое значение, но в последние годы 

всё чаще обсуждаются различные отношения 

между терминами, явления синонимии, антони-

мии, полисемии и так далее. Медицина не явля-

ется исключением, хотя она прилагает все уси-

лия для соблюдения принципа международной 

однородности своей терминологии, что подтвер-

ждается Международной анатомической номен-

клатурой, а также правилами формирования тер-

минов этой науки [Плоцкая, 2022, с. 170]. Про-

блеме антонимии в языке в целом и в терминоло-

гии различных отраслей медицины в частности 

посвящено большое количество исследований: 

В. Ф. Новодранова проанализировала концепты 

и антиконцепты в медицинской терминологии 

[Новодранова, 2007]; Ж. Багана и 

С. М. Величкова выявили разновидности терми-

нов-антонимов в немецкой медицинской терми-

носистеме [Багана, 2012]; Я. В. Разводовская 

рассмотрела антонимичные отношения медицин-

ских терминов в сфере репродуктологии [Разво-

довская, 2013]; А. Э. Буженинов провёл исследо-

вание соотношения концепта и антиконцепта в 

гомеопатической терминологии [Буженинов, 

2017]; Д. М. Вольфберг определил роль аффик-

сации и словосложения в образовании антонимов 

в английской медицинской терминологии [Воль-

фберг, 2018].  

Многие учёные придерживаются точки зре-

ния о достаточно широком распространении яв-

ления антонимии в терминологии. В. П. Дани-

ленко считает, что данное явление свойственно 

языку науки в большей степени, чем общелите-

ратурному языку [Даниленко, 1977, с. 79]. Тако-

го же мнения придерживается В. Ф. Новодрано-

ва, определяя механизм противопоставления как 

один из механизмов, организующих термины в 

терминосистему [Новодранова, 1996, с. 50]. Эту 

точку зрения разделяет Н. З. Котелова, отмечая, 

что противопоставление понятий представляет 

собой элемент научного описания объектов. 

Противоположные понятия, являясь точкой от-

счёта, позволяют измерять явления, признаки, 

качества [Котелова, 2015, с. 25]. 

Ю. В. Сложеникина утверждает, что «наличие 

слов с противоположным значением характерно 

как для общеупотребительной лексики, так и для 

узкоспециальной», подчёркивая при этом, что 

«пара терминологических антонимов может не 

совпадать с терминологической парадигмой в 

общелитературном языке, так как предел проти-

вопоставления терминов задаётся параметрами 

терминологического поля, в котором они функ-

ционируют» [Сложеникина, 2016, с. 54–55]. 

Сравнивая отношения синонимии, антонимии и 

гипонимии в терминологии, С. Бербински под-

чёркивает, что они испытывают разную степень 

актуализации в специализированном дискурсе, 

так как они крайне редко встречаются в отноше-

нии абсолютного соответствия (эквивалентности, 

противопоставления, включения). Учёный назы-

вает антонимию «настоящей загадкой термино-

логии», так как, по её мнению, антонимия – 

наиболее трудно находимое отношение в специ-

ализированном дискурсе, учитывая особенность 

терминологических единиц не следовать простой 

схеме образования, свойственной естественному 

языку, и называть объекты дискурса, оппозиции 

которых устанавливаются не между лексемами 

языка, а между функциональными понятиями в 

специализированных дискурсах по конкретным 
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областям [Berbinski, 2016, p. 60–62] (здесь и да-

лее перевод автора статьи). П. Амсили обраща-

ет особое внимание на предосторожности при 

внесении в терминологию лексического отноше-

ния антонимии, обусловленные неоднозначно-

стью этого понятия в лексикологии [Amsili, 

2003].  

Описывая явление антонимии в языке, Р. Ост-

ра отмечает: «Антонимия является одним из 

проявлений тенденции к дихотомии, то есть тен-

денции, которая заставляет человека мыслить в 

противоположных терминах и классифицировать 

опыт в терминах бинарных контрастов» [Ostra, 

1987, p. 11]. По мнению Л. Депекера, «антонимия 

охватывает в терминологии, по крайней мере, 

два типа логических отношений: противополож-

ное и противоречащее. Противоположное отно-

шение логически основано на операторе инвер-

сии: одно предложение может противоречить 

другому. Отношение противоречия основано в 

логике на том факте, что предложение либо ис-

тинно, либо ложно. Таким образом, мы замечаем, 

что антонимия охватывает в обычном для линг-

вистики употреблении отношения различной оп-

позиции» [Depecker, 2000, p. 112]. Л. Депекер 

подчёркивает важность исследования антонимов 

в терминографической работе, так как оно спо-

собствует структурированию понятий в том ви-

де, в каком они обозначаются в языке, и объеди-

нению соответствующих им обозначений в раз-

ных языках [Depecker, 2002, p. 137]. 

C. Бербински выделяет следующие факторы, 

обусловливающие возникновение антонимии в 

языке для специальных целей:  

– принадлежность к одной области действия 

противопоставленных терминов; 

– уникальность по отношению к обозначен-

ному специализированному понятию;  

– принадлежность к одному и тому же гипе-

рониму;  

– устойчивость в отношениях между лексиче-

ской единицей и смысловым содержанием;  

– неизменность контекста актуализации (фра-

зеология);  

– противопоставление хотя бы по одной семе;  

– взаимозаменяемость противоположных 

терминов в одном и том же контексте [Berbinski, 

2016, p. 64–65]. По утверждению Н. С. Шарафут-

диновой, появление какого-либо понятия в науке 

влечёт за собой возникновение антонимичного 

понятия [Шарафутдинова, 2016, c. 119].  

Классификация терминов-антонимов 

В данном исследовании за основу взята клас-

сификация антонимов, предложенная 

В. А. Татариновым [Татаринов, 2006, с. 16–18]. 

Учёный выделяет следующие типы антонимов: 

контрадикторный, контрарный, комплементар-

ный и конверсивный.  

Контрадикторные антонимы противопо-

ставляют наличие / отрицание свойства или при-

знака. Например, wurzelkanalbehandelte Zähne – 

nicht-wurzelkanalbehandelte Zähne (зубы с проле-

ченным корневым каналом – зубы с непролечен-

ным корневым каналом); Edelmetalllegierung – 

Nichtedelmetalllegierung (сплав драгоценных ме-

таллов – сплав недрагоценных металлов); mit 

Skalpell – ohne Skalpell (с применением скальпе-

ля – без применения скальпеля).  

«Im Fall von Fritz Hieninger setzt die Implanto-

logie ohne Skalpell ein hohes technisches Niveau 

und erhebliche Investitionen voraus» [Gommel, 

2015, s. 14]. В случае Фрица Хайнингера имплан-

тология без скальпеля требует высокого уровня 

технологий и значительных инвестиций. 

«Die Inzision erfolgt stets mit Skalpell, eventuell 

mit Stanzen, niemals jedoch mit dem Elektrokauter» 

[Watzek, 2000, s. 137]. Разрез всегда делается 

скальпелем, возможно, с помощью давления, но 

никогда при помощи электрокаутера. 

Сущность контрарных антонимов заключа-

ется в том, что их ряды не ограничиваются край-

ними членами. Характерная особенность этого 

типа антонимов заключается в возможности су-

ществования терминологических пробелов, ко-

торые могут быть заполнены новыми терминами. 

Например, oberflächliche Läsion – mittlere 

Läsion – tiefe Läsion (поверхностное поражение – 

среднее поражение – глубокое поражение); dista-

ler Biss – tiefer Biss – offener Biss (дистальный 

прикус – глубокий прикус – открытый прикус); 

abnehmbare Brücke – kombinierte Brücke – feste 

Brücke (съёмный мостовидный протез – комби-

нированный мостовидный протез – несъёмный 

мостовидный протез). 

«Wiederherstellung des ganzen Zahnbogens des 

Oberkiefers durch die kombinierte Anwendung einer 

festen und einer abnehmbaren Brücke» [ Bruhn, 

2013, s. 756]. Восстановление полного свода 

верхней челюсти за счёт комбинированного ис-

пользования несъёмного и съёмного мостовид-

ного протеза. 

«Die kombinierten Brücken (nach Riechelmann) 

in situ» [Bruhn, 2013, s. 752]. Комбинированные 

мосты (по Рихельману) in situ. 
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Комплементарные антонимы возникают 

при наличии так называемого относительного 

термина. В комплементарных терминах одно 

понятие как бы влечёт за собой другое понятие, 

но не отрицает его существования. Например, 

Bukkalseite – Labialseite (щёчная поверхность 

(зуба) – губная поверхность (зуба)); absolute 

Kontraindikationen – relative Kontraindikationen 

(абсолютные противопоказания – относительные 

противопоказания); invasive Implantation – 

minimalinvasive Implantation (инвазивная им-

плантация – минимально инвазивная импланта-

ция).  

«Relevante Werte: INR 2,5 = Grenze für einen 

invasiven zahnärztlichen Eingriff» [Lipp, 1997, 

s. 112]. Соответствующие значения: МНО (Меж-

дународное нормализованное отношение) 2,5 = 

предел для инвазивной стоматологической про-

цедуры. 

«In jedem Fall muss darauf geachtet werden, mit 

einem möglichst minimalinvasiven Eingriff das Ma-

ximum an Information zu erhalten» [Mollen, 2016, 

s. 185]. В любом случае необходимо позаботить-

ся о том, чтобы получить максимальное количе-

ство информации с помощью минимально инва-

зивной процедуры. 

Конверсивные антонимы выражают проти-

воположно направленные свойства. Например, 

Makrogenie – Mikrogenie (макрогения, увеличен-

ные размеры нижней челюсти – микрогения, 

уменьшенные размеры нижней челюсти); obere 

Eckzahn – untere Eckzahn (верхний клык – ниж-

ний клык); mandibulären Schneidekanal – maxillä-

ren Schneidekanal (нижнечелюстной резцовый 

канал – верхнечелюстной резцовый канал). 

«Okklusionstypen: Klasse I: Der obere Eckzahn 

greift zwischen unteren 1. Premolar und unteren 

Eckzahn» [Ricken, 2004, s. 71]. Типы прикуса: 

Класс I: верхний клык входит в зацепление меж-

ду нижним 1-м премоляром и нижним клыком. 

Исследование фактического материала (1318 

терминов-антонимов) позволило получить сле-

дующие результаты: контрадикторные антонимы 

составляют 24 % (304 терминоединиц, далее ТЭ), 

контрарные термины-антонимы – 28 % (367 ТЕ), 

комплементарные антонимические термины – 

37 % (489 ТЕ) и конверсивные термины – 11 % 

(158 ТЕ). 

Анализ возникновения источников 

антонимии 

Н. С. Шарафутдинова выделяет несколько ис-

точников возникновения антонимов в авиацион-

ной терминологии [Шарафутдинова, 2016, 

с. 129–132]. На основании предложенной клас-

сификации были выявлены следующие источни-

ки появления антонимичных пар в немецкой 

стоматологической терминологии: 

1. Противопоставление с помощью парных 

противоположных приставок: 

Hypermineralisation der Zähne – Hypomineralisa-

tion der Zähne (гиперминерализация зубов – ги-

поминерализация зубов); Aufbau des Kollagens – 

Abbau des Kollagens (формирование коллагена – 

распад коллагена); absteigende 

Gaumenschlagader – aufsteigende Gau-

menschlagader (нисходящая нёбная артерия – 

восходящая нёбная артерия).  

«Den Aufbau des Kollagens möchte ich im fol-

genden im von der Mikrostruktur ausgehend be-

schreiben» [Van den Berg, 2003, S. 19]. Ниже я 

хотел бы описать структуру коллагена, начиная с 

микроструктуры. 

«Der Abbau des Kollagens erfolgt deutlich leich-

ter, wenn zuerst die oberflächig liegenden Proteo-

glykane und Glykosaminoglykane abgebaut wur-

den» [Van den Berg, 2003, s. 28]. Расщепление 

коллагена происходит намного легче, если сна-

чала расщепляются поверхностные протеоглика-

ны и гликозаминогликаны. 

2. Противопоставление при помощи добавле-

ния приставки к одному из терминов: Indi-

kationen – Kontraindikationen (показания – про-

тивопоказания); normaler Biss – abnormaler Biss 

(правильный прикус – неправильный прикус); 

direkter Zahnbruch – indirekter Zahnbruch (прямой 

перелом зуба – непрямой перелом зуба). 

«Etwas überraschend ist, dass die indirekten 

Kompositrestaurationen nicht besser abschnitten als 

die direkten Kompositarbeiten, während die Kera-

mikrestaurationen mit Amalgam und direkten Kom-

positen vergleichbar waren» [Schmidseder, 1998, 

s. 101]. Неожиданно, что непрямые композитные 

реставрации не показали лучших результатов, 

чем прямые композитные реставрации, в то вре-

мя как керамические реставрации были сопоста-

вимы с амальгамой и прямыми композитами. 

3. Противопоставление с помощью отрица-

тельного суффикса: kariöser Hohlraum – kariesfrei 

Hohlraum (кариозная полость – полость без кари-

еса); zuckerhaltige Produkt – zuckerfreies Produkt 

(сахаросодержащий продукт – продукт без со-

держания сахара); farbige Zahnkrone – farblose 

Zahnkrone (цветная коронка зуба – бесцветная 

коронка зуба). 
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«Hier ist es im Sinne Kariesprophylaxe sinnvoll, 

zahnschonende, zuckerfreie Produkte anzubieten 

anstatt zuckerhaltige Bonbons oder Kaugummis» 

[Roulet, 2002, s. 248]. С точки зрения профилак-

тики кариеса здесь имеет смысл предлагать по-

лезные для зубов продукты без сахара вместо 

конфет или жевательной резинки, содержащей 

сахар. 

4. Противопоставление с помощью отрица-

тельной частицы: trennbare Teile – untrennbare 

Teile(отделяемые части – неотделяемые части); 

invasive Eingriffe – nicht-invasive Eingriffe (инва-

зивное вмешательство – неинвазивное вмеша-

тельство); herausnehmbare Prothese – nicht 

abnehmbare Prothese (съёмный зубной протез – 

несъёмный зубной протез). 

«Dr. Müller diagnostizierte einen völlig insuffi-

zienten Zahnersatz auf 15, 12, 11, 21, 23 und 27 

(Abb. 1), nicht abnehmbar und verschraub, der 

weder funktionell noch ästhetisch akzeptabel war» 

[Ernst, 2004, s. 123]. Доктор Мюллер диагности-

ровал полностью недостаточный протез на 15, 

12, 11, 21, 23 и 27, несъёмный и с винтовой фик-

сацией, который не был ни функционально, ни 

эстетически приемлемым. 

5. Противопоставление с помощью предлогов, 

обозначающих наличие или отсутствие призна-

ков mit и ohne: mit Skalpell – ohne Skalpell (с по-

мощью скальпеля – без помощи скальпеля); mit 

Imlantate – ohne Implantate (с имплантатом – без 

имплантата); mit Abutment – ohne Abutment (с 

применением абатмента – без применения 

абатмента). 

«Dieses Rehabilitationskonzept ist in allen Berei-

chen der Prothetik anwendbar (festsitzend mit und 

ohne Implantate, sowie der Hybrid- und der Total-

prothetik)» [Grunert, 2004, s. 11]. Эта концепция 

реабилитации может быть использована во всех 

областях протезирования (несъёмное с имплан-

татами и без них, а также гибридное и тотальное 

протезирование). 

6. Противопоставление пары конституентов в 

составе сложных терминов и терминологических 

словосочетаний. Противоположность в таких 

парах может быть выражена различными частя-

ми речи: 

– именами существительными: 

Gelenkbeweglichkeit – Gelenkversteifung (подвиж-

ность сустава – неподвижность сустава); 

Medikamentenverträglichkeit –

Medikamentenunverträglichkeit (лекарственная 

переносимость – лекарственная непереноси-

мость); Hyposalivation – Hypersalivation (пони-

женное слюнотделение – повышенное слюноот-

деление). 

«Was das Ausmaß der Gelenkbeweglichkeit be-

trifft, so gibt es von der freien Beweglichkeit bis zur 

vollständigen Einsteifung alle Übergänge. Ankylose: 

Gelenkversteifung durch feste Verbindung (Fusion) 

der artikulierenden Gelenkflächen» [Krämer, 1998, 

s. 36]. Что касается степени подвижности суста-

вов, то здесь есть все переходы от свободной по-

движности к полной неподвижности. Анкилоз: 

жёсткость сустава из-за прочного соединения 

(сращения) сочленяющихся суставных поверх-

ностей. 

– именами прилагательными: natürliche Zahn – 

künstliche Zahn (натуральный зуб – искусствен-

ный зуб); festsitzender Zahnersatz – 

herausnehmbarer Zahnersatz (постоянный зубной 

протез – съёмный зубной протез); provisorische 

Füllung – ständige Füllung (временная пломба – 

постоянная пломба). 

«Festsitzender Zahnersatz wird im Prinzip wie 

die eigenen Zähne gereinigt» [Kramer, 2009, s. 94]. 

Несъёмные протезы в основном чистятся так же, 

как и свои собственные зубы. 

«Art und Umfang des Zahnverlusts bestimmen 

darüber, ob verloren gegangene Zähne durch eine 

festsitzende Brückenversorgung oder einen heraus-

nehmbaren Zahnersatz ersetzt werden» [Eckelt, 

2006, s. 198]. Тип и степень потери зубов опреде-

ляют, будут ли потерянные зубы заменены 

несъёмным мостовидным протезом или съёмным 

протезом.  

– числительными: primäre Karies –sekundäre 

Karies (первичный кариес – вторичный кариес); 

einarmige Klammer – zweiarmige Klammer (одно-

плечий кламмер – двуплечий кламмер); einseitige 

Entzündung – doppelseitige Entzündung (односто-

роннее воспаление – двустороннее воспаление).  

«Die C-Klammer ist eine einarmige Klammer aus 

0,7 mm starkem, federhartem Draht, die an der 

Klammerspitze zu einer kleinen Öse geformt wird» 

[Hohmann, 2012, s. 528]. С-образный кламмер 

представляет собой кламмер с одним плечом, 

изготовленный из пружинно-жёсткой проволоки 

диаметром 0,7 мм, которая образует маленькое 

ушко на кончике кламмера. 

«Die zweiarmige Klammer, auch «C – Klammer» 

genannt , ist der «E – Klammer» schon sehr viel 

ähnlicher und ist aus einem bukkalen und einem lin-

gualen Klammerarm sowie einem Appendix» [Cae-

sar, 1996, s. 232]. Двуплечий кламмер, также 

называемый «С-кламмер», гораздо больше по-
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хож на «Е-кламмер» и состоит из щёчного и 

язычного зажимов, а также аппендикса. 

Заключение 

Явление антонимии – это один из лексико-

семантических процессов, показывающих си-

стемность исследуемой терминологии. Противо-

поставление, являясь одним из базовых когни-

тивных механизмов, позволяет рассмотреть объ-

ект с различных точек зрения. Антонимия пред-

ставляет собой один из важных факторов упоря-

дочения и систематизации терминологической 

системы. Антонимические пары играют значи-

тельную роль в формировании профессиональ-

ной языковой картины мира, способствуя её обо-

гащению. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению контекстуализующего потенциала лексических индикаторов 

консультативной беседы как части устного медицинского дискурса. Цель статьи заключается в определении 
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диалогов врачей-онкологов и пациентов. На основании прагмасемантического метода анализа эмпирического 

материала выделено шесть основных коммуникативных блоков. Наиболее частотными лексическими 

индикаторами выявленных тематических частей являются типизированные формулы приветствия и прощания; 

глаголы, выражающие вежливость и гостеприимство, обозначающие мыслительные процессы, готовность 

обсуждения и получения обратной связи, проверку степени восприятия информации, а также указывающие на 

динамику распространения опухолевых клеток, перспективу наблюдения за эффективностью терапии. Для 

большинства коммуникативных блоков типично использование медицинских терминов общеупотребительного 

характера и узкоспециализированной онкологической терминологии, существительных, указывающих на 

методы лечения, и временные промежутки, в течение которых необходимо осуществить предлагаемый комплекс 

лечебных мероприятий. Распространено использование имен, фамилий, специализаций и должностей врачей, 

проводивших первичную оценку состояния пациента, и круга лиц, принимающих решение относительно 

рекомендации терапии. Основная задача лексических контекстуализаторов в проанализированных диалогах 
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Abstract. The article studies the contextualizing potential of lexical indicators in the doctor-patient consultations 

which are considered as a part of oral medical discourse. The article aims to determine the lexical items that provide 

contextualization of doctors` verbal activity during medical consultations. Ten transcripts of authentic dialogues be-
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during which the proposed set of therapeutic measures must be implemented. Other common lexical indicators are the 

names, surnames, specializations and positions of doctors conducting the initial assessment of the patient's condition. 
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Введение 

Консультирование пациентов с диагностиро-

ванным раком занимает особое место в медицин-

ском дискурсе. Онколог часто выступает не 

только в роли специалиста, устанавливающего 

диагноз и назначающего комплекс терапевтиче-

ских мероприятий, но и в качестве мастера вер-

бальной коммуникации, способного объяснить, 

настоять, подбодрить и т. д. Отсутствие довери-

тельных отношений между врачом и пациентом, 

которые, как правило, устанавливаются посред-

ством коммуникации, может спровоцировать от-

каз от лечения, тревогу и депрессию [ср. Гнезди-

лов, 2001, с. 5]. 

Настоящая статья является продолжением ря-

да исследований на тему вербальной интеракции 

врача и онкологического пациента на немецком 

языке с лингвистической точки зрения. Предше-

ствующие работы раскрывают спектр вопросов, 

связанных в основном с языковыми особенно-

стями вербальных действий врача: преодоление 

недоверия [Imo, 2016], утешение пациента [Imo, 

2017], объявление диагноза [Günthner, 2017], ак-

комодация [Imo, 2019], использование имен соб-

ственных [Günthner, 2019], объяснение причин 

появления заболевания и распределение сфер 

ответственности [Imo, 2020]. Часть работ посвя-

щена коммуникативной роли лиц, сопровожда-

ющих пациента [Wiemer, 2017], описанию воз-

можностей практического применения тран-

скриптов диалогов для обучения студентов и по-

вышения квалификации медицинских работни-

ков [Coussios, Imo, Korte, 2019; Imo, 

Fedorovskaya, Sekacheva, 2020], выявлению 

структурных компонентов, включающих языко-

вые средства вербализации пациент-

центрированного подхода [Осипенко, Федоров-

ская, Еникеев, 2022]. 

Целью настоящего исследования является вы-

явление лексических индикаторов и их контек-

стуализирующего потенциала в рамках основных 

коммуникативных блоков (далее – КБ) консуль-

тативной беседы врача и онкологического паци-

ента. В задачи входит проследить динамику вер-

бализации КБ в целом и определить лексические 

единицы, способствующие актуализации каждо-

го из них. 

По определению Е. М. Крижановской, КБ яв-

ляется результатом языковой материализации 

одного или нескольких коммуникативно-

познавательных действий. Он представляет со-

бой функционально-смысловую единицу, функ-

ционирует в роли структурного элемента содер-

жания и направлен на выражение актуальной для 

автора и читателя информации [Крижановская, 

2006, с. 163–167]. В другой терминологии КБ 

также называют «коммуникативно-

прагматический сегмент» [Чернявская, 2006, 

с. 70–71], «коммуникативно-смысловой элемент» 

[Нефедов, 2013, с. 199], «структурный компо-

нент» [Осипенко, Федоровская, Еникеев, 2022]. 

В рамках настоящей статьи под КБ подразумева-

ется совокупность реплик коммуникантов (врача 

и пациента), объединенных типовым семантиче-

ским содержанием и характерными лексически-

ми и грамматическими маркерами.  

Любое использование языка, как отмечает 

С. Т. Нефедов, носит ярко выраженный селек-

тивный характер. Отбор языковых средств часто 

зависит от ситуации общения и задач коммуни-

кантов. Установлена устойчивая взаимосвязь 

между коммуникативными практиками и ис-

пользованием определенных лексических и 

грамматических единиц. Коммуникативно пред-
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почтительные языковые средства отбираются с 

учетом их функционального потенциала и вы-

ступают в качестве контекстуализаторов (верба-

лизаторов) коммуникативной практики [Нефе-

дов, 2022, с. 83]. Выделение лексических контек-

стуализаторов в транскриптах консультативных 

бесед связано с выявлением частотных компо-

нентов, которыми в зависимости от «глубины 

погружения» в текст являются КБ, реплики ком-

муникантов, характерные лингвистические явле-

ния.  

Методы исследования 

Материалом для представленного в публика-

ции лингвистического анализа послужили десять 

транскриптов консультативных бесед с онколо-

гическими пациентами на немецком языке. Диа-

логи были отобраны из корпуса, составленного в 

рамках проекта «От патологии к пациенту» (по-

дробнее о проекте и корпусе см. [Von der 

Pathologie zum Patienten, 2016]). В результате к 

анализу были привлечены транскрипты консуль-

таций, проведенные разными врачами (всего де-

сять специалистов) с пациентами, у которых диа-

гностирован рак разного типа, объемом не менее 

900 слов. Общий объем текста составил 18087 

слов.  

Каждый диалог был проанализирован с точки 

зрения коммуникативно-тематического содержа-

ния и лексического наполнения. Для настоящего 

исследования особый интерес представляют ре-

плики врачей, поскольку от последовательности 

их воспроизведения и содержания зависит эф-

фективность консультации. В рамках статьи тер-

мин «эффективность» связан с сохранением ста-

бильного психоэмоционального состоянием па-

циента, проявляющемся на вербальном («види-

мом») уровне. Иными словами ожидается, что 

после объявления диагноза о наличии раковой 

опухоли, пациент останется вербально активен и 

будет готов обсуждать план дальнейших тера-

певтических шагов.  

На одном из первых этапов анализа были ото-

браны реплики врача и отсортированы в зависи-

мости от их содержания. При распределении ре-

плик по группам учитывалась последователь-

ность и частотность их появления в диалоге 

(ср. «языковой контекст» [Нефедов, 2017, с. 188] 

и «ближайший контекст» [Чернявская, 2021, 

с. 79]). Здесь применялись в большей степени 

общенаучные методы работы с лингвистическим 

материалом: наблюдение, обобщение и класси-

фикация. С помощью метода логического сопо-

ставления были выявлены 6 основных КБ: 1) 

установление контакта (далее – КБ-1), 2) актуа-

лизация истории болезни (КБ-2), 3) объявление 

диагноза (КБ-3), 4) характеристика показателей 

опухоли (КБ-4), 5) изложение плана терапевти-

ческих мероприятий (КБ-5), 6) завершение кон-

сультации (КБ-6) [ср. Осипенко, Федоровская, 

Еникеев, 2022, с. 103–105; Coussios, Imo, Korte, 

2019, s. 12–17]. Одновременное применение руч-

ной и автоматизированный выборки, а также 

принципов описательно-аналитического метода 

позволило выявить лексические особенности КБ-

1–КБ-6.  

Результаты исследования 

К первому, открывающему консультацию, 

коммуникативно-смысловому элементу «Уста-

новление контакта» относится обмен формулами 

приветствия, самопрезентация врача, верифика-

ция персональных данных пациента, запрос ин-

формации о состоянии его здоровья [ср. 

Travaline, Ruchinskas, D’Alon, 2005]. При этом 

врач может актуализовать как все перечисленные 

речевые действия, так и ограничиться только од-

ним.  

К лексическим компонентам КБ-1 относятся 

такие формулы приветствия, как Hallo Frau / Herr 

…! ‘Здравствуйте, …’, Guten Morgen! ‘Доброе 

утро!’, Guten Tag! ‘Добрый день!’, Ich grüße Sie! 

‘Приветствую вас!’. Для создания благоприятной 

атмосферы и демонстрации гостеприимства ис-

пользуется глагол reinkommen ‘входить’ и сочета-

ние Platz nehmen ‘занимать место, садиться’ в 

форме повелительного наклонения с использова-

нием смягчающей частицы bitte ‘пожалуйста’. 

Установление контакта может происходить за 

счет формального озвучивания персональных 

данных пациента Aufklärungsgespräch von Herrn … 

‘консультативная беседа господина …’, geboren 

am … ‘родился …’ или самопрезентации врача с 

озвучиванием имени, фамилии и должности: Sie 

kennen mich noch nicht. Mein Name ist … Ich bin 

hier (Position) … ‘Вы меня еще не знаете. Меня 

зовут … Я являюсь (должность) … ’.  

Лексическое наполнение КБ-1, с одной сторо-

ны, указывает на официальность обстановки, с 

другой стороны, служит для создания довери-

тельной атмосферы и подготовки пациента к 

восприятию плохих новостей («плохими ново-

стями» в медицине называют раковый диагноз 

[Günthner, 2017; Lutfey, Maynard, 1998; Maynard, 

2003].) 
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Следующий коммуникативно-прагматический 

сегмент «Актуализация истории болезни» пред-

полагает перечисление врачом уже известных 

пациенту из предыдущих консультаций фактов и 

параметров, указывающих на наличие в орга-

низме дисфункции (ср. retrospektive / prospektive 

Expansion [Auer, 2006, s. 285]). Введение данного 

КБ, согласно С. Гюнтнер, позволяет сделать 

ссылку на предварительный диагноз, косвенно 

«спроектировать» подтверждение этого диагноза 

и напомнить пациенту, что присутствие раковых 

клеток в его организме – не новая информация, 

не нечто неожиданное, а давно предполагаемое и 

известное [Günthner, 2017].  

В плане лексического наполнения описывае-

мый композиционный элемент характеризуется 

частым использованием существительных меди-

цинской тематики, служащих для наименования 

жалоб (Kopfschmerzen ‘головные боли’, Magenbe-

schwerden ‘расстройство желудка’), сопутству-

ющих заболеваний (Hepatitis C ‘гепатит С’, Le-

berzirrhose ‘цирроз печени’), видов лаборатор-

ных, аппаратных и мануальных методов диагно-

стики (Blutabnahme ‘забор крови’, Spiegelung 

‘эндоскопия’, Tastuntersuchung ‘пальпация’), об-

следованных органов или их частей (Bronchial-

baum ‘бронхиальное дерево’, Lunge ‘легкое’, 

Lymphknote ‘лимфоузел’), взятых биологических 

образцов (Blut ‘кровь’, Gewebe ‘ткань’), выяв-

ленных патологических новообразований (Polyp 

‘полип’, Zyste ‘киста’). Названия пораженных 

участков могут заменяться именами существи-

тельными с обобщенной семантикой (Bereich 

‘область’, Fleck ‘пятно’, Körper ‘тело’). Они ча-

сто используются с прилагательными или прича-

стиями, конкретизирующими внешние характе-

ристики, положение и параметры распростране-

ния опухолевого очага или поврежденного орга-

на: blau ‘синий’, ganz ‘весь, целый’, recht / link 

‘правый / левый’, vergrößert ‘увеличенный’ 

(blauer Fleck ‘синяк’, im rechten / linken Bereich ‘в 

правой / левой части’, im ganzen Körper ‘во всем 

теле’, vergrößerte Milz ‘увеличенная селезенка’).  

К характерным лексическим показателям КБ-

2 также относятся предикаты, обозначающие 

мыслительные процессы (denken ‘думать’, sich 

erinnern ‘помнить, вспоминать’, wissen ‘знать’), 

озвучивание (besprechen ‚обсуждать‘, erklären, 

erläutern ‘объяснять‘, sagen ‘говорить, сказать’), 

повторение (wiedergeben ‘воспроизводить (еще 

раз)’, wiederholen ‘повторять’), восприятие (ver-

stehen ‘понимать’) или самостоятельный поиск 

информации (recherchieren ‘производить поиски, 

собирать информацию’). Отсылка к предыдущим 

консультациям становится более очевидной за 

счет частого использования наречия schon ‘уже’, 

обозначающего завершенность какого-либо про-

цесса. 

Основная функция лексики КБ-2 состоит в 

воссоздании ассоциативно-ретроспективных свя-

зей с предыдущими консультациями за счет 

напоминания их содержания и «погружения» 

пациента в медицинскую терминологию. На дан-

ном этапе врач имплицитно предоставляет паци-

енту возможность уточнить, скорректировать 

или дополнить данные осмотров.  

Следующий структурный компонент «Объяв-

ление диагноза» является одним из самых 

напряженных моментов консультации, посколь-

ку здесь речь идет не просто о временной дис-

функции организма, а о патологии, которая (с 

большой вероятностью) может привести к изме-

нению привычного ритма жизни пациента 

[Lutfey, Maynard, 1998; Maynard, 2003]. Лексиче-

ское оформление КБ-3 отличается изобилием 

слов с отрицательной семантикой. Сюда входят 

лексемы, обозначающие наличие злокачествен-

ного новообразования (Karzinom ‘карцинома’, 

Krebs ‘рак’, Tumor ‘опухоль’), и узкоспециализи-

рованные медицинские термины (Haarzellleukä-

mie ‘волосатоклеточный лейкоз’, Lymphom ‘лим-

фома’). Существительные с нейтральной окрас-

кой (Befund ‘результаты обследования’, Bereich 

‘область’, Zelle ‘клетка’) в сочетании с негативно 

окрашенными прилагательными (bösatig, maligne 

‘злокачественный’) обычно указывают на пора-

женную область.  

Глаголы befürchten‚ бояться‘, erwarten ‚ожи-

дать‘, vermuten ‚предполагать‘ (как и глаголы 

besprechen, erklären, erläutern и sagen в сочета-

нии с наречием schon в КБ-2) в сочетаниях типа 

wie man befüchtet / erwartet / vermutet hat  ‘как и 

опасались / ожидалось / предполагалось’ выпол-

няют функцию отсылки к предыдущим консуль-

тациям. Для смягчения негативного воздействие 

плохих новостей врачи используют наречие lei-

der ‚к сожалению‘. 

Лексическое наполнение блока «Объявление 

диагноза» служит для создания ассоциативных 

связей с предыдущими консультациями, непо-

средственного оглашения диагноза, погружения 

пациента в раковую терминологию, выражения 

сопереживания и поддержки. 

Структурный компонент «Характеристика 

показателей опухоли» служит для объяснения 

пациенту степени тяжести заболевания и восста-



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

Т. А. Осипенко 152 

новления его психоэмоционального состояния за 

счет перечисления положительных свойств опу-

холи. Благоприятными критериями считаются, к 

примеру, отсутствие метастазов, медленное рас-

пространение раковых клеток, хорошая перено-

симость гормональных препаратов, которые (в 

отличие от химиотерапии) не вызывают прямого 

повреждения всех органов и тканей организма. 

Зачином к перечислению «хорошего» в плохом 

диагнозе („das Gute im Schlechten“– Strategie 

[Imo, 2017, s. 21]) можно считать предложения, 

содержащие определительные словосочетания, в 

состав которых входят прилагательные gut ‘хо-

роший’, günstig ‘удачный, благоприятный’ и pos-

itiv ‘позитивный, положительный’ и существи-

тельные Eigenschaft ‚свойство, характеристика‘, 

,Kriterium ‚критерий‘, Zeichen ‚знак‘. Для усиле-

ния положительного эффекта возможно интона-

ционное выделение наречия nur ‘только, исклю-

чительно’ (Ihr Tumor hat NUR positive Eigenschaf-

ten ‘У вашей опухоли ТОЛЬКО положительные 

характеристики’).  

Набор лексических средств этого КБ отлича-

ется обилием прилагательных, часто вербализу-

емых в виде антонимических пар. К основным 

семантическим категориям относятся лексемы, 

выражающие оценку (gut ‘хороший’ – schlecht 

‘плохой’); размер опухоли (klein ‘маленький’ – 

groß ‘большой’); агрессивность рака (aggressiv 

‘агрессивный’, wild ‘бурный’ – harmlos ‘безопас-

ный’); скорость роста вредоносных клеток (lang-

sam ‘медленный’ – schnell ‘быстрый’). 

Для усиления положительного значения слова 

или высказывания используется наречие wirklich 

‚по-настоящему, вправду‘: wirklich gut ‘на самом 

деле хорошо’. Хеджирование иллокутивной си-

лы отрицательных оценочных прилагательных и 

наречий происходит за счет наречий eher ‘ско-

рее, вероятнее’, gar ‘совсем, совершенно’: eher 

langsam wächst ‘растет скорее медленно’, gar 

nicht so schlecht ‘совсем не так плохо’. Кроме 

этого, градация по шкале «хорошо – плохо» у 

прилагательных выражается через сравнитель-

ную степень (aggressiver ‘агрессивнее’, größer 

‘больше’, schlechter ‘хуже’).  

Типичными являются смысловые глаголы, 

указывающие на скорость роста клеток (sich ent-

wickeln ‚развиваться‘, wachsen ‚расти‘), обнару-

жение опухоли (finden ‚находить‘, sich entdecken 

‘обнаруживаться’, sich zeigen ‘показываться’, 

vorkommen ‘проявляться’) и перспективу выздо-

ровления (behandeln ‘лечить’).  

Лексический состав КБ-4 указывает на стрем-

ление врача акцентировать внимание на положи-

тельных сторонах диагноза, убедить пациента в 

возможности поддержания стабильного состоя-

ния.  

Основная цель блока «Изложение плана тера-

певтических мероприятий» состоит в подробном 

объяснении пациенту дальнейших терапевтиче-

ских шагов. В анализируемых транскриптах ак-

туализация пациент-центрированной политики 

осуществляется посредством глаголов empfehlen 

‘рекомендовать’, vorschlagen ‘предлагать’, их 

производных Empfehlung ‘рекомендация’, Vor-

schag ‘предложение’, а также глаголов, обозна-

чающих личную или совместную мыслительную 

деятельность besprechen ‘обсуждать’, 

(nach)denken ‘(по)думать’, überlegen ‘размыш-

лять’. Таким образом, врач дает понять, что па-

циент может обсудить полученную информацию 

с семьей, запросить second opinion ‘второе мне-

ние’ и даже отказаться от предложенного вари-

анта лечения (о понятии пациент-

центрированности см. [Klemperer, 2003; Olesen, 

2004]). 

Несмотря на то, что врачи стремятся к паци-

ент-центрированной коммуникации, рекоменда-

ция терапии может иметь и патерналистские чер-

ты [Белецкий, Куликова, 2011]. Патернализм 

проявляется в том, что врач представляет паци-

енту одну единственную стратегию лечения, с 

которой в большинстве случаев пациент согла-

шается. Для повышения доверия к предлагаемо-

му варианту лечения врач предоставляет инфор-

мацию о том, кто принимал решение относи-

тельно озвученной стратегии лечения. Обычно 

ссылка делается на онкологический консилиум 

(Tumorboard ‘онкологический консилиум’). В 

качестве контекстных синонимов используются 

существительные Besprechung ‘обсуждение’, 

Kollegenkreis ‘группа коллег’, Sitzung ‘заседа-

ние’, специализации врачей, их должности, име-

на и фамилии: Brustkorbchirurg ‘торакальный 

хирург’, Frau Doktor … ‘доктор … (имя)’, Ober-

arzt ‘заведующий отделением’. При введении в 

аргументацию существительных, указывающих 

круг лиц, задействованных в обсуждении вопро-

са здоровья пациента, врач не только повышает 

статус предлагаемого метода лечения, но и ча-

стично снимает с себя ответственность за пред-

лагаемый вариант.  

Данный КБ также содержит информацию о 

непосредственных методах лечения (Bauchsprit-

zenkur ‘лечение уколами в живот’, Bestrahlung 
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‘облучение’, Chemotherapie ‘химиотерапия’, 

Operation ‘операция’, Kombination von Therapien 

‘комбинированная терапия’) и лекарственных 

формах препаратов (Infusionen ‘внутривенные 

вливания’, Tabletten ‘таблетки’). Указание на 

проведение терапевтических мероприятий осу-

ществляется также посредством использования 

предикатов, означающих медицинские манипу-

ляции: einspritzen ‘вкалывать (препарат)’, entfer-

nen ‘удалять’, operieren ‘оперировать’, rausma-

chen / rausnehmen / rausoperieren ‘извлекать 

(опухоль)’. Глаголы gucken ‘смотреть’, kontrollie-

ren ‘контролировать’, nachsorgen ‘осуществлять 

последующее наблюдение’, überwachen ‘следить’ 

выражают необходимость мониторинга рецидива 

болезни после терапии или операции.  

В КБ-5 можно встретить существительные, 

обозначающие единицы измерения времени в 

сочетании с количественными числительными. С 

их помощью врач озвучивает дату и время сле-

дующего приема, период проведения лечебных 

процедур и восстановления, продолжительность 

наблюдения после осуществления основных те-

рапевтических мероприятий. Временны́е проме-

жутки измеряются часами (zwei Stunden ‘два ча-

са’), днями (den ganzen Tag ‘целый день’), неде-

лями (nächste Woche ‘на следующей недели’), 

месяцами (in drei Monaten ‘через три месяца’), 

годами (nach einem Jahr ‘через год’) или знаме-

нательными событиями (nach Ostern ‘после Пас-

хи’, nach dem Urlaub ‘после отпуска’, nach Win-

terferien ‘после зимних каникул’, bis die Wundhei-

lung ‘до заживления раны’). 

Основная функция лексики КБ-5 состоит, 

прежде всего, в озвучивании основного метода 

лечения и планирования временных рамок тера-

пии. Рекомендательная форма высказываний, 

используемых при обсуждении возможных ле-

чебных мероприятий, говорит о проявлении черт 

пациент-центрированной политики.  

Текстовый блок «Завершение консультации» 

включает такие типичные формулы прощания 

как alles Gute! ‘всего хорошего’, auf Wiedersehen! 

‘до свидания’, bis gleich! ‘до скорого!’. Кроме 

этого, описываемый коммуникативно-смысловой 

компонент содержит вопросы врача, направлен-

ные на получение у пациента обратной связи от-

носительно ясности изложенной им информации 

Fällt ihnen noch was ein, was sie wissen wollen? 

‘Приходит ли вам в голову что-то, что вы хотите 

знать?’, Haben Sie momentan zu dem Vorgehen 

noch irgendwelche Fragen? ‘Имеются ли у вас в 

настоящий момент какие-нибудь вопросы к по-

рядку (терапевтических) действий?’. Задача пре-

дикатов мыслительной деятельности (einfallen 

‘приходить на ум’, wissen ‘знать’) в подобных 

случаях активизировать у пациента воспомина-

ния о содержании консультации. 

Типичными лексемами здесь являются Arzt-

brief ‘медицинское заключение’, Krankmeldung 

‘больничный лист’, Zettel ‘записка, листок (бума-

ги)’, письменно подтверждающие посещение 

врача. Первые два медицинских термина предна-

значены для указания на официальную регистра-

цию пациента в медицинском учреждении (стан-

дартная больничная отчетность) и для обозначе-

ния законных оснований на получение выплат по 

болезни работодателем. Третий термин, не име-

ющий отношения к медицинской лексике, врач 

использует для успокоения пациента. Предпола-

гается, что на этом листочке будет зафиксирова-

на важная информация, например, время, дата, 

номер кабинета, последовательность сдачи ана-

лизов, перечень продуктов, от которых стоит от-

казаться на время лабораторных исследований 

и т. д. Чаще всего это существительное исполь-

зуется в глагольно-именном сочетании Zettel mit-

kriegen / bekommen ‘получить листок («напоми-

налку»)’. Другими словами, врач проявляет все-

стороннюю заботу о пациенте: как на уровне 

«врач – пациент», так и на уровне «человек – че-

ловек», что является проявлением черт пациент-

центрированной политики. 

Заключение 

На основании проанализированного эмпири-

ческого материала можно сделать вывод о том, 

что идеальная текстотипологическая модель кон-

сультативной беседы врача и онкологического 

пациента должна включать как минимум шесть 

КБ (КБ-1–КБ-6).  

К основным лексическим средствам контек-

стуализации КБ-1 относятся типизированные 

формулы приветствия; фамилия, имя, должность 

врача; глаголы grüßen и reinkommen; местоиме-

ние 3-его л. мн. ч. Sie; частица bitte. Для верифи-

кации данных в некоторых случаях озвучивается 

фамилия, имя и дата рождения пациента.  

Существительные медицинской тематики, 

указывающие на жалобы, сопутствующие забо-

левания, обследованные органы, патологические 

новообразования, взятые биологические образцы 

характерны преимущественно для КБ-2. Здесь 

также распространены глаголы, выражающие 

озвучивание, обсуждение, повтор, поиск, степень 

понимания информации, которые часто воспро-
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изводятся в сочетании с наречием schon. Помимо 

этого, лексическими маркерами КБ-2 являются 

имена собственные, должности и специализации 

врачей, проводившие предварительный осмотр. 

Для вербализации КБ-3 используется узкос-

пециализированная медицинская терминология, 

композиты и словосочетания с компонентами 

Karzinom, Krebs, Tumor, прилагательные bösartig 

и maligne, наречие leider, а также глаголы, выра-

жающие озабоченность, ожидание и предполо-

жение. 

Контестуализация КБ-4 происходит за счет 

существительных Eigenschaften, Kriterien, Zei-

chen; оценочных прилагательных и наречий с 

положительной и отрицательной семантикой, 

описывающих характеристики опухоли; усили-

тельных (nur, wirklic) и смягчающих (eher, gar) 

наречий; глаголов, описывающих динамику ро-

ста опухоли.  

Основными лексическими маркерами КБ-5 

являются существительные, обозначающие ме-

тоды лечения и лекарственные формы, специали-

зации и должности врачей, принимающих реше-

ние по поводу метода лечения. В данном блоке 

озвучиваются разные временны́е промежутки и 

конкретные даты, перечисляются обследования, 

результаты которых потребуются после прохож-

дения курса терапии. Сюда относятся также гла-

голы, выражающие рекомендацию, обсуждение и 

переосмысление. 

Лексическими средствами актуализации КБ-6 

являются типизированные формулы прощания, 

существительные Arztbrief, Krankmeldung, Zettel, 

глаголы, передающие мыслительную деятель-

ность и запрос обратной связи. 

На последовательность, частотность и дли-

тельность воспроизведения одного КБ во многом 

влияет вербальное поведение пациента: инициа-

тивные вопросы, паузы, молчание или беспри-

чинный смех; а также реплики, содержание ко-

торых подсказывает врачу, что его подопечный 

неправильно проинтерпретировал изложенные 

им ранее объяснения.  

В проанализированных диалогах обнаружена 

повторная вербализация некоторых тематико-

смысловых частей. Так, КБ-4 и КБ-5 могут 

встречаться до пяти раз в одном диалоге. Оба 

блока отличаются своей эмоциональной и ин-

формационной насыщенностью, поэтому требу-

ют многократного воспроизведения. Помимо по-

втора предметно-денотативного содержания 

наблюдаются дублирование лексических марке-

ров внутри разных КБ. К примеру, существи-

тельные, указывающие на временны́е отрезки, 

и сопровождающие их числительные, типичные 

для КБ-5, врач может ввести в диалог и в завер-

шающей части консультации, чтобы еще раз 

напомнить пациенту дату и время следующей 

встречи. Реплики с именами существительными, 

обозначающие названия обследований и клини-

ческих анализов, из КБ-2 практически дословно 

повторяются в КБ-5. Это обусловлено тем, что 

для оценки успешности проведенных процедур 

необходимо сравнение текущих и предыдущих 

показателей.  

Общим для всех КБ является обилие специ-

фической онкологической медицинской терми-

нологии, необходимой для спецификации болез-

ни, обозначения обследований и анализов, ука-

зания на круг специалистов, участвующих в при-

нятии решения при разработке плана терапии. 

Насыщенность отдельных частей диалога оце-

ночными прилагательными с положительной се-

мантикой свидетельствует о намерении врачей 

поддерживать стабильное эмоциональное состо-

яние пациента и действовать в рамках пациент-

центрированной медицины.  
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Аннотация. В статье представлен обзор исследований по вопросам статуса, значимости, функций и 

специфики повтора не только как одного из средств передачи смысла, идеи текста, формирования его 

доминанты, но и как грамматически сложного явления, которого следует избегать в языке и речи. Таким 

образом повтор предстает как противоречивое явление, которое с точки зрения стилистики текста, его 

образности проявляется в форме различных стилистических средств, содержащих в своей структуре повтор, и 

нацеленных на более тонкую, точную передачу эмоций, явлений действительности, образов текста, а с точки 

зрения грамматики предстает как нежелательное явление, которого следует избегать как тавтологии. Целью 

исследования является определение специфики функционирования повторов с точки зрения реализации их 

лексико-грамматической функции. Исследование проводилось на материале произведений французской 

художественной литературы 20 века с опорой на компьютерное приложение Rythmanalyse, позволяющее 

осуществить лексикометрический анализ текстов, определить частотность употребления слов в тексте и 

отследить плотность употребления повторов. Проведенный анализ показал, что основными частями речи, 

которые имеют наибольшую частотность во французском языке, являются местоимения и наречия. Кроме того, 

для художественной литературы характерно большое количество повторов имен собственных. Основной 

проблемой в рамках данного анализа является плотность появления повторов. Это относительное понятие, 

поскольку зависит от таких факторов, как размер предложения, интервал между основным и повторяющимся 

элементом. 

Ключевые слова: повтор; лексико-грамматическая функция; французская художественная литература; 
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Abstract. The article presents a review of research on the status, significance, functions and specificity of repetition 

not only as one of the means of conveying the meaning, the message of the text and forming its dominant, but also as a 

grammatically complex phenomenon, which should be avoided in language and speech. Thus, repetition appears as a 

controversial phenomenon, which in terms of stylistics of the text and its imagery is manifested in the form of various 

stylistic means, containing repetition in their structure, and aiming at a more accurate, precise transmission of emotions, 

phenomena of reality, text images, and in terms of grammar appears as an undesirable phenomenon, which should be 
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avoided as a tautology. The study aims to determine the specifics of repetitions functioning from the point of view of 

realizing their lexical-grammatical function. The study uses the works of french fiction of the 20th century as the basis 

for the analysis and the Rythmanalyse computer application, which allows to carry out lexicometric analysis of texts, 

determine the frequency of using words in the text and track the density of using repetitions. The analysis shows that the 

main parts of speech that have the highest frequency in French are pronouns and adverbs. In addition, fiction is charac-

terized by a large number of repetitions of proper names. The main problem in this analysis is the density ofrepetitions. 

This is a relative concept, since it depends on such factors as the size of the sentence and the space between the main 

and the repeating element. 

Key words: repetition; lexical-grammatical function; french fiction; sentence size; initial element; repeating ele-

ments; lexicometric analysis 

For citation: Boychuk E. I. Lexical-grammatical function of repetition in the french language. Verhnevolzhski philo-
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Статус повтора как единицы анализа текста 

Роль художественных повторов как ритмообра-

зующего фактора в строении стиха и прозы наря-

ду с поиском выразительного смысла определен-

ного выбора слов или грамматического строения 

предложения, с оценкой роли симметрии, а также 

музыкального начала при анализе стихотворных 

жанров и лирической прозы неоценима. С точки 

зрения Ж. Молинье, повтор является одним из са-

мых могущественных средств выразительности 

текста: «la plus puissante de toutes les figures» [Mol-

inié, 1997]. 

Основной функцией повтора является акцен-

тирование внимания на определенной мысли, 

идее, образе, а также с употреблением повторов 

тесно связано понятие доминанты текста, которая 

проявляется в повторах, выстраивающих домини-

рующий образ или идею. С точки зрения Б. Пас-

каля, не существует четкого правила относительно 

степени частотности повторов в тексте, которых в 

некоторых случаях невозможно избежать: «Quand 

dans un discours se trouvent des mots répétés, et 

qu’essayant de les corriger, on les trouve si propres 

qu’on gâterait le discours, il les faut laisser, c’en est la 

marque ; et c’est là la part de l’envie, qui est aveugle, 

et qui ne sait pas que cette répétition n’est pas faute 

en cet endroit, car il n’y a point de règle générale» 

[Pascal, 1987]. 

Отечественные исследования демонстрируют 

непрекращающееся внимание к повторам и сово-

купности их появлений в тексте – ритму. Основ-

ные исследования представлены работами 

Ю. А. Богатовой [Богатова, 2003], В. В. Потапова 

[Потапов, 1992], О. Н. Сериковой [Серикова, 

2006] в германистике, И. А. Афониной [Афонина, 

2006], Ю. В. Степанюк [Степанюк, 2000] в рома-

нистике, Г. Н. Ивановой-Лукьяновой [Иванова-

Лукьянова, 1968], О. Ф. Кривновой [Кривнова, 

1995], Н. Ю. Лозюк [Лозюк, 2008], А. Е. Нагови-

цына [Наговицын, 2005], Г. Ф. Хажиевой [Хажие-

ва, 2005] в русистике. Интерес к проблемам по-

второв и ритма проявляют многие зарубежные 

исследователи: А. Мешонник [Meschonnic, 2009], 

Ж. Дессон [Desson, 1998], Э. Борда [Bordas, 2003], 

Ф. Жуссе [Jousset, 2003], Б. Корнюлье [Cornulier, 

2003], Ж-П. Сан-Жеран [Saint-Gérand, 2003], 

M. A. Ди Кристо [Di Cristo, 2003], Ш. Жерар [Gér-

ard, 2006], Ж.-П. Гу [Goux, 2009], С. Фрейермут 

[Freyermuth, 2009], Ж. Рафанель [Raphanel, 1996], 

Э. Брюне [Brunet, 2015], М. Берман [Bermann, 

2015] и другие. Однако большинство работ пере-

численных авторов посвящено исследованию 

ритма, основанного на повторе в поэтических 

текстах или разговорной речи. Повторам в прозе 

на материале конкретных художественных проза-

ических текстов главным образом посвящены ра-

боты Ш. Жерара, С. Фрейермут, Ж.-П. Гу. 

Из анализа теорий средств ритмизации видно, 

что в литературоведении нет единой четкой си-

стемы и классификации различных типов повто-

ров. Однако обобщив существующие теории, 

можно сделать вывод о том, что повтор является 

ключевым средством образования ритма на всех 

уровнях его реализации. Фонетическому уровню 

соответствуют звуковые повторы, лексическому и 

грамматическому – лексические, морфологиче-

ские и синтаксические, а также фразовые повто-

ры, стилистическому уровню соответствуют по-

вторы фигур речи и тропов, структурно-

композиционному – образные повторы мотивов, 

ситуаций. Повтор мелких структур рождает ощу-

щение единства процесса мелодического развер-

тывания, хотя и подчеркивает их дискретность. 

Таким образом, повтор, сообщая дискретность 

структурам на низшем уровне, способствует их 

объединению на более высоком уровне [Бойчук, 

2019]. 
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Обзор научных работ французских и русских 

лингвистов по вопросу исследования повторов 

и их специфики 

Рассмотрим некоторые последние работы 

французских и отечественных исследователей в 

области изучения специфики повторов и способов 

их проявления в разных типах текстов. 

Французский грамматист Элизабет Ришар ука-

зывает на то, что повтор имеет не стилистическую 

(как об этом говорит М. Уилмет [Wilmet 1997]), а 

синтаксическую природу. Однако в этом есть не-

которое противоречие, которое заключается в том, 

что если исходный элемент повторяется более од-

ного раза (например, в начале предложений или 

частей предложений), то речь идет об анафориче-

ском повторе [Richard, 2002]. 

Исследование Ж. Рафанеля посвящено сравни-

тельному анализу французского и корейского язы-

ков с точки зрения необходимости повторов в ре-

чи. Автор акцентирует внимание на том, что 

французский язык избегает повторов. Реплика Ce 

film nous a beaucoup impressionées. Le sujet de ce 

film est l’espérance et la liberté. Après avoir vu un 

film nous sommes allées au café. Il y avait de 

l’ambiance dans un café является неестественной и 

будет воспринята как реплика, произнесенная не 

франкофоном, поскольку французский язык не 

приемлет такого рода повторы в речи. Естествен-

ным будет выстроить высказывание следующим 

образом: Ce film nous a beaucoup impressionées. 

Son sujet était l’espérance et la liberté. Après l’avoir 

vu nous sommes allées au café où il y avait beaucoup 

d’ambiance. 

Другой пример: Depuis ma fenêtre je vois un 

banc sous un arbre. Un arbre et un banc sont au 

milieu d’une place. Sous un arbre il y a un homme qui 

parle avec un autre homme. Sur un banc il y a un 

homme qui parle avec un autre homme. À gauche il y 

a une route. Sur une route on voit des voitures. Des 

voitures roulent derrière un camion (Примеры взяты 

автором из учебника Le nouveau sans frontières 

(Unité 2, exercice 9). В нем абсолютно не просмат-

ривается смысловая линия, что обусловлено упо-

треблением неопределенного артикля, сопровож-

дающего повторяющиеся существительные.  

Основным негласным правилом во француз-

ском языке является неповторяемость существи-

тельных, глаголов, прилагательных, некото-

рых качественных наречий, образованных от 

прилагательных и напротив, повторяемость 

всех типов местоимений. В этом заключается 

неявная логика французского синтаксиса: Hier soir 

je suis allée à la discothèque avec mes amis pour 

l’anniversiare d’Angélique. On a offert des cadeaux à 

Angélique. Les cadeaux lui ont fait plaisir. – Hier soir 

je suis allée à la discothèque avec mes amis pour 

l’anniversiare d’Angélique. On lui a offert des 

cadeaux qui lui ont fait plaisir. Повторение личного 

местоимения lui не составляет никакой проблемы, 

тогда как повторение имени собственного или су-

ществительного cadeaux звучит неестественно 

[Raphanel, 1997, p. 324–333]. 

Автор обращает внимание на то, что для ко-

рейского языка напротив, эти повторы составляют 

специфику грамматической структуры. Так, 

например, для выражения идеи множественности 

используется прием редупликации, повтора: чип 

чип (каждый дом), сэк сэк (каждый цвет, цвета 

всех сортов, разный), кот кот коккот (все места, 

всюду), нанал (из нал нал) (каждый день, еже-

дневно). Также в грамматике корейского языка Г. 

Рамстедта отмечается особенность употребления 

глагола малда, который в случае если повторяет 

форму предшествующего ему глагола, то означает 

«конечно, о чем же еще может быть разговор»: 

каго малго (конечно, он пойдет), алго малго (ко-

нечно, я знаю [о чем еще может быть разговор]). В 

обыденной речи такое употребление этого глагола 

весьма распространено [Рамстедт, 1951]. 

По мнению Э. Брюне, повторение слова есть 

частный случай итерации, которая проявляется на 

уровне звуков в рифме, на лексическом, синтакси-

ческом и стилистическом уровнях. Лексикометри-

ческий анализ текста, который автор осуществля-

ет на материале произведений французских писа-

телей, основан на повторении, на частотности 

слова в тексте. В объемных текстах и корпусах 

повторение не ощутимо. Однако на уровне микро-

текста слова выходят на уровень тесного взаимо-

действия [Brunet, 2015]. 

Автор рассчитал вероятность повторения сло-

ва, которая зависит от длины предложения и ча-

стоты употребления слова в предложении. Отме-

чается также зависимость частотности слов от 

жанра текста. Так, помимо лексикометрического 

анализа романа Giraudoux «Églantine», автор ис-

следует частотность слов в поэтических и прозаи-

ческих текстах французских поэтов и прозаиков и 

приходит к выводу о том, что в прозаических 

текстах частность одного и того же слова выше, 

чем в поэтических: On soupçonne aussi l’influence 

du genre. Car le taux de répétition pour des poètes 

(Corneille, Racine, Saint-John Perse) est inférieur à 

celui de prosateurs [Brunet, 2015]. Автор приводит 

лексикометрические данные, согласно которым 

наибольшую частотность повторов имеют такие 
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французские писатели, как B. Pascal, D. Diderot, 

V. Hugo, A. Breton, M. Dib, L. Aragon, A. Malraux 

[Brunet, 2015]. 

Примечательно, что лексикометрические дан-

ные, полученные автором, совпадают с данными 

ритмического анализа, проведенного нами ранее 

для писателей прозаиков Г. де Мопассана, О. де 

Бальзака, Г. Флобера, Стендаля [Бойчук, 2019]. Ин-

тенсивность появления повторов в текстах прозаи-

ков выстраивается практически в той же последо-

вательности для данных авторов, как представлено 

выше. Исключение составляют Г. Флобер и Стен-

даль. Известно отношение Г. Флобера к повторам. 

Стиль Г. Флобера точно описан Э. Золя: «Он избе-

гает повторения каких-нибудь слов на расстоянии 

тридцати-сорока строк и затрачивает бесконечно 

много труда, чтобы освободиться от досадных со-

звучий, удвоения слогов, содержащих жесткий 

звук. Особенно беспощадно преследует он рифмы, 

повторы окончаний с одним и тем же звуком. Ни-

что, по его мнению, не портит в такой мере стиль» 

[Zola, 1881]. Проведенное ранее исследование под-

твердило осторожное, более того, отрицательное 

отношение писателя к повтору. В ритмическом 

анализе частотность ритмических средств в его 

произведениях ниже, чем у Стендаля.  

Значимость повторов для смысловой, струк-

турно-композиционной, лексико-грамматической 

целостности текста не следует недооценивать. 

Именно повторы создают предпосылки для коге-

зии текста. 

В качестве основных средств, позволяющих 

избежать простых повторов, но усиливающих ко-

гезию французские лингвисты рассматривают за-

мены существительных следующими элементами: 

личным, относительным, указательным, притяжа-

тельным, наречным местоимением (Таблица 1): 

 

Таблица 1  

Замена существительных местоимениями при повторе 

Pronom personnel Les abeilles sont des insectes. Elles possèdent deux paires d'ailes. 

Pronom relatif Ces insectes, qui butinent les fleurs, sont à la merci des pesticides. 

Pronom démonstratif Les faux-bourdons sont les mâles de la ruche. Ceux-ci n'assurent qu'un rôle reproducteur. 

Pronom possessif L'apiculteur n'est pas propriétaire de ces ruches. Les siennes sont situées en montagne. 

Pronom adverbial Il est allé à Paris mercredi et y retournera lundi prochain. 

 

 

Кроме того, в качестве средств замены повто-

ров выступают синонимы (Gustave Courbet est un 

peintre réaliste. Cet artiste a peint Un enterrement à 

Ornans.), деривация (Il reprend le travail demain. 

J'espère que sa reprise se passera bien. Madame se 

meurt. Madame est morte!), гиперонимы (La 

chaise était bancale, et ne tenait que sur trois pieds. Il 

faillit basculer lorsqu'il s'assit sur ce siège), пери-

фраза (Les sapeurs-pompiers ont fait preuve d'un 

courage à toute épreuve. Ces combattants du feu ont 

sauvé quatre personnes de l'incendie) [Цифровой 

учебник по французскому языку]. 

В исследовании М. Бермана представлена зна-

чимость повторов в произведении Пьера де Мари-

во «Жизнь Марианны, или Приключения графини 

де ***». Автор статьи отмечает такие приемы по-

втора, как анафора, повтор с целью усиления 

интенсивности высказывания, антанаклаза 

(повтор лексемы, употребленной в разных смыс-

лах), полиптотон, деривация. Автор также ука-

зывает на частотность повторов в диалогических 

репликах, объясняя это эмотивностью высказыва-

ний. Здесь отмечаются повторы с отрицанием, 

повторы восклицательных и вопросительных 

предложений [Bermann, 2015]. 

Среди отечественных исследований в области 

специфики повтора следует отметить работу 

А. В. Плотниковой, посвященную диалогическо-

му повтору как средству организации речевого 

взаимодействия. Автором решены следующие 

задачи: определение статуса диалогического по-

втора как речевой единицы, анализ лексико-

грамматические, формальные и функциональные 

его признаков в сопоставлении с другими едини-

цами речевой коммуникации; разработана комму-

никативно-функциональная классификация диа-

логического повтора на материале устно проду-

цируемой речи; определена частотность и специ-

фика функционирования конкретных типов диа-

логического повтора в разговорно-бытовом, про-
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фессиональном дискурсе, диалоге «взрослый – 

ребенок», драматургическом диалоге [Плотнико-

ва, 2007]. 

В работе О. А. Добижа рассматривается спе-

цифика лексико-грамматического повтора как 

средства выражения категорий количества и сте-

пени. Автор приходит к выводу о том, что значе-

ние лексико-грамматического повтора является 

комплексным и складывается из лексического и 

грамматического значения слова, образующего 

повтор, приращенного значения, полученного в 

результате операции субъективной интеллекту-

ально-эмоциональной оценки, обусловленной са-

мим фактом повторения, и дополнительных смыс-

ловых оттенков, актуализируемых в семантике 

единиц повтора окружающим контекстом. Тесно 

взаимодействуя, данные факторы делают возмож-

ным анализ лексико-грамматического повтора как 

средства выражения количественных значений в 

языке и выделение семантических разновидно-

стей редупликативных конструкций внутри общих 

категориальных значений дискретного количества, 

недискретного количества и степени [Добижа, 

2001]. 

Проводятся также исследования на материале 

текстов различных жанров (например, сказок, ми-

фов, коротких рассказов): Т. Н. Лапчинская в ста-

тье «Смыслообразующая функция лексических 

повторов в тексте немецкого короткого рассказа» 

проводит анализ повторяющихся существитель-

ных и полнозначных глаголов, который позволил 

проследить их ярко выраженную смыслообразу-

ющую функцию и вывести на поверхность им-

плицитные оттенки смысла. Исследовав 30 немец-

коязычных текстов, автор пришел к выводу о том, 

что все повторяющиеся имена существительные и 

полнозначные глаголы реализуют свое символи-

ческое метафорическое значение в контексте от-

дельно взятого текста наряду с выражением своих 

основных, прямых значений; указывают на автор-

ские намеки, не высказанные вербально, и соот-

носятся с событиями, прямо не обозначенными в 

тексте; репрезентируют макрособытие как осевое 

смысловое событие текста и выводят на поверх-

ность оттенки смысла, невидимые на первый 

взгляд; расширяют возможности восприятия 

смысла текста, раскрывая его многообразные до-

полнительные смысловые оттенки, характеризу-

ющие отдельных героев, их взаимоотношения, 

ситуацию в целом. Данные выводы позволяют в 

некоторой степени судить об основных функциях 

повторов [Лапчинская, 2015]. 

На материале мифов Сицилии было проведено 

исследование, в рамках которого были выявлены 

тройственные повторы (триады) [Салеева, Бойчук, 

2017]. В данной работе повторяемость проявляет-

ся на лексическом и структурно-композиционном 

уровнях. Авторы разграничивают понятия триа-

ды, триединства и троичности. Триады в мифах 

Сицилии представлены следующими типами: 

1) триады мифологических божеств и героев, 

2) предметные триады, 3) топонимические и эт-

нонимические триады. В качестве триединств вы-

ступают в основном единства частей тела чудо-

вищ, но такие примеры немногочисленны. Троич-

ность представлена мифами, где число три прояв-

ляется в ритуалах и повторяющихся действиях.  

Таким образом, повтор имеет способность про-

являться на разных уровнях, в разных формах, 

иметь различные функции, при этом довольно вы-

сокой остается его значимость для смысла текста, 

в особенности для художественного произведе-

ния.  

Лексикометрический анализ повторов  

во французских текстах 

С целью подтверждения теории Э. Брюне, а 

также с целью анализа специфики повторов во 

французском языке было проведено исследование 

французских художественных текстов (романов) 

20 века. Были исследованы тексты A. Camus, Cé-

line, Collette, M. Duras, A. France, A. Gide, R. Mar-

tin du Gard, M. Pagnol, M. Proust, R. Rolland, F. Sa-

gan, B. Vian.  

Анализ осуществлялся с опорой на 

компьютерное приложение Rythmanalyse. Проана-

лизировав произведения французской литературы 

с точки зрения лексикометрических показателей, 

мы пришли к подтверждению того факта, что в 

первую очередь наибольшую частоту в тексте, а 

значит более высокую плотность повторяемости 

имеют местоимения, наречия, имена собственные. 

Существительные имеют низкую частотность 

употребления относительно других частей речи, 

при этом естественным является то, что они мак-

симально рассредоточены по тексту.  

Приведем несколько примеров частотности 

различных частей речи. В романе А. Камю «Паде-

ние» (А. Camus «La chute») выстраивается следу-

ющая последовательность: moi (152), très (121), 

peu (73), être (63), vie (61), rien (60) и т. д.: Mais 

permettez- moi de faire appel à notre ami le primate. 

Hochez la tête pour le remercier et, surtout, buvez 

avecmoi, j’ai besoin de votre sympathie. Je vois que 

cette déclaration vous étonne. N’avez-vous jamais eu 
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subitement besoin de sympathie, de secours, 

d’amitié? Oui, bien sûr. Moi, j’ai appris à me 

contenter de la sympathie (A. Camus «La chute»). В 

данном примере наблюдается употребление удар-

ного местоимения практически в каждом предло-

жении, при этом наиболее распространенными 

являются употребление местоимения при глаголе 

в повелительном наклонении и употребление ме-

стоимения с предлогом, что подтверждает также 

следующий пример: Non, non, ce goût n’a rien de 

morbide, croyez- moi. Au contraire, c’est, chez moi, 

un parti pris. (A. Camus «La chute»). 

Троекратный повтор наречия bien наблюдается 

с той же плотностью, что и местоимение moi в 

первом примере: Il me semblait que je désapprenais 

en partie ce que je n’avais jamais appris et que je 

savais pourtant si bien, je veux dire vivre. Oui, je 

crois bien que c’est alors que tout commença. Mais 

ce soir, non plus, je ne me sens pas en forme. J’ai 

même du mal à tourner mes phrases. Je parle moins 

bien, il me semble, et mon discours est moins sûr (A. 

Camus «La chute»).  

В следующем фрагменте существительное vie, 

употребленное с интервалом в одно предложение, 

не воспринимается на слух как тавтология и зву-

чит довольно естественно. Vous admettrez alors que 

je puisse parler, en toute modestie, d’une vie réussie. 

Oui, peu d’êtres ont été plus naturels que moi. Mon 

accord avec la vie était total, j’adhérais à ce qu’elle 

était, du haut en bas, sans rien refuser de ses ironies, 

de sa grandeur, ni de ses servitudes (A. Camus «La 

chute»). 

В романе М. Пруста «В поисках утраченного 

времени» (M. Proust «A la recherche du temps per-

du») выстраивается следующая последователь-

ность: bien (263), Swann (223), moi (218), être (209), 

faire (204), on (197), encore (172), père (169) и т.д. 

Здесь также наблюдается высокая частотность ме-

стоимения moi, наречия bien, глагола être, как и в 

предыдущем произведении: Vous avez pourtant bien 

remis ma lettre. C’est bien, je vais attendre encore (M. 

Proust «A la recherche du temps perdu»). Как видно 

из последовательности, в нее включены имена соб-

ственные, что для художественной литературы яв-

ляется обычным явлением.  

Это демонстрирует и роман Ф. Саган «Немно-

го солнца в холодной воде» (F. Sagan «Un peu de 

soleil dans l’eau froide»), последовательность в ко-

тором будет следующей: Gilles (361), tu (336), 

Nathalie (246), bien (192), Jean (165), peu (116), ça 

(116), très (101), femme (90), rien (90) и т. д. Здесь 

имя собственное по частотности употребления 

стоит на первом месте: Enfin, il se résigna; une 

grande bonté montait en lui : il se rappelait la 

chaleur de Gilles, sa gentillesse, son attention quand 

sa propre femme l’avait quitté, il se trouvait 

brusquement affreusement égoïste. Cela faisait deux 

mois qu’il sentait Gilles malheureux, deux mois qu’il 

évitait de lui en parler. C’était beaucoup trop pour un 

ami. Néanmoins puisque Gilles lui laissait, ou plutôt 

lui imposait l’attaque, il ne put se retenir d’organiser 

une légère mise en scène (F. Sagan «Un peu de soelil 

dans l’eau froide»).  

 Следующий пример подтверждает предполо-

жение Э. Брюне о беспрепятственном повторении 

личных местоимений, которые не утяжеляют 

текст. Tu devrais voir un bon médecin, prendre des 

vitamines, de l’air et dans quinze jours, tu recom-

menceras à courir le guilledou. Gilles leva les yeux. Il 

était hors de lui : – Mais ne ramène pas tout à ça. Je 

m’en fiche, tu comprends, je m’en fiche. Je n’ai envie 

de rien, tu comprends : pas seulement des femmes. Je 

n’ai pas envie d’exister. Tu connais des vitamines 

pour ça? (F. Sagan «Un peu de soelil dans l’eau 

froide»). Однако в данном случае мы можем гово-

рить об анафоре, а также о симплоке (Je m’en 

fiche, tu comprends, je m’en fiche.), обрамлении 

фрагмента текста повтором.  

Заключение 

Безусловно, интенсивность повторов, их вос-

приятие зависит от размера предложения. Начиная 

с 60-х годов 20 века и по сей день развивается 

теория размера предложения, заключающаяся в 

признании зависимости протяженности предло-

жения от его грамматической структуры и стили-

стической принадлежности. Грамматический ас-

пект данной проблемы был исследован Г. Н. Аки-

мовой, В. Г. Адмони, Г. А. Лесскисом, Г. Ф. Ка-

лашниковой и др. Так, проводя стилистические 

исследования с включением диахронического ас-

пекта, Г. Н. Акимова приходит к общему выводу о 

сокращении размера предложения в русском язы-

ке [Акимова, 1990]. В. Г. Адмони выявляет сред-

ний размер цельного предложения (от точки до 

точки), влияющий на восприятие текста с точки 

зрения его синтаксической сложности, легкости 

или громоздкости [Адмони, 1966]. Современные 

отечественные и зарубежные исследования пока-

зывают, что внутренний размер цельных предло-

жений имеет тенденцию к увеличению с точки 

зрения его слогового состава (Калашникова Г. Ф., 

Вакурова Т. И., Будро М., Лессар Ш.-Э.). Однако 

относительно предпринятого нами исследования 

размер предложения играет роль с точки зрения 

расстояния между повторами. Здесь очень важ-
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ным и сложным является вопрос измерения этого 

«расстояния» между основным и повторяющимся 

элементами структуры. И соответственно, чем 

меньше это расстояние, тем более навязчиво зву-

чит повтор, тем более он приближается к тавтоло-

гии. На стилистическом уровне речь может идти о 

редупликации, об анадиплозисе, об эпизевксисе, 

которые не содержат промежуточных слов между 

основным и повторяющимися элементами. Либо 

речь может идти о фиксированной позиции повто-

ряющихся элементов, как в случае с анафорой, 

эпифорой, симплокой, эпаналепсисом и другими 

подобными стилистическими фигурами. При этом 

с грамматической точки зрения основными смыс-

ловыми и значимыми элементами перечисленных 

стилистических фигур, содержащих в своей 

структуре повтор, как правило являются имена 

существительные, глаголы, наречия. Местоимения 

с этой точки зрения являются такими же частот-

ными, но в большинстве случаев менее значимы-

ми для восприятия повтора. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос суффиксального образования феминитивов в 

современном французском языке. Основное внимание уделяется существительным, созданным на базе наиболее 

употребляемых суффиксов, каковыми являются – ée, trice, eure, èreи др. Особый интерес для авторов статьи 

представляют случаи образования существительных женского рода в связи с восприятием современных 

лингвистических тенденций, а также при реализации количественного фактора в употреблении 

новообразованных феминитивов. Научная новизна поставленной проблематики заключается в том, что 

некоторые новые феминитивы проходят довольно сложный путь, прежде чем укорениться в языке. Поэтому не 

удивительно, что мы слышим все чаще такие образования: министерка (la ministre), сенаторка (la sénatrice), 

президентка (la présidente), прокурорка (la procureure). Актуальность исследуемой проблематики обусловлена 

тем, что частотность употребления рассматриваемых существительных женского рода охватывает все сферы 

социально-политической, культурологической и религиозно-просветительской жизни Франции и 

франкоговорящих стран. Авторами статьи подчеркивается заслуга официальных рекомендаций в пользу 

феминизации на современном этапе, поскольку они с новой силой узаконили общепринятую языковую 

практику, которая напрямую увязана со структурой языка. Отказаться от названий мужского рода в пользу 

женских гораздо целесообразнее, нежели протестовать против грамматических исключений. Это означает, что 

необходимо считать нормальным явлением, что женщины все более интегрированы в мир занятости, включая 

престижные и властные профессии. Не теряя при этом важную составляющую своей идентичности, женщины 

используют все ресурсы лингвистической системы, чтобы данную идентичность обозначить. Авторы данной 

статьи подчеркивают, что все языки находятся в постоянном развитии, подвергаясь различным влияниям, в том 

числе текущей моды. Выводы, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что все языки без 

исключения подвергаются постоянной эволюции. Они в процессе своего развития подвержены пересечению 

географических, социальных и других вариаций. Поскольку окружающий нас мир постоянно меняется, язык 

непременно будет и в дальнейшем испытывать социальные изменения и потрясения. 
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Abstract. This article looks at the matter of suffixal formation of feminitives in modern french. The emphasis is on 

the nouns formed with the most frequently used suffixes, such as ée, trice, eure, ère, etc. Of particular interest to the 

authors of this article are the cases of forming feminine nouns according to the perception of modern linguistic trends, 

as well as in the realization of the quantitative factor in the use of newly formed feminitives. The scientific novelty of 

the problem raised lies in the fact that some new feminitives go through a rather complicated process before they take 

root in the language. Therefore, it is not surprising that we hear such formations as «la ministre», «la sénatrice», «la 

présidente», «la procureure» more and more often. The relevance of the problem under study is due to the fact that the 

feminine nouns in question are frequently used in all spheres of the social-political, cultural, religious and educational 

life of France and french-speaking countries. The authors of the article emphasize that official recommendations are in 

favor of feminization at the present stage, because they have legitimized again the generally accepted linguistic practic-

es that are directly linked to the structure of language. Abandoning masculine names in favor of feminine ones is much 

more expedient than protesting against grammatical exceptions. This means that it must be considered normal that 

women are increasingly integrated into the world of employment, including prestigious and powerful professions. 

Without losing an important component of their identity, women use all the resources of the linguistic system to desig-

nate this identity. The authors of this article emphasize that all languages are in constant development, being subjected 

to various influences, including the current fashion. The findings of the study indicate that all languages, without excep-

tion, undergo constant evolution. They are subject to the influence of geographic, social and other variations in the 

course of their development. Since the world around us is constantly changing, language is bound to continually experi-

ence social change and disruption. 
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Введение 

Как известно, вопрос трактовки феминитивов 

в языковом ракурсе остается предметом дискус-

сий, далеких от завершения. В настоящее время 

не все авторы склонны безоговорочно принять 

существующие условия и обстоятельства феми-

низации.  

Тем не менее, исследователями констатирует-

ся определенная позитивная эволюция в продви-

жении феминитивов не только в умах теоретиков 

языка, но и в повседневной языковой практике, в 

том числе активно в языке интернета [Баданина, 

2017, с. 89–94].  

Это восходит к эпохе Петра Великого, кото-

рый немало сделал именно для женской эманси-

пации: императорскую корону после его смерти 

унаследовала его жена, Екатерина I, благополуч-

но правившая с опорой на Тайный Совет. Еще 

недавно предположить такое было просто невоз-

можно. 

С этого момента началась эпоха женского 

царствования в России – весь восемнадцатый век 

страной (за исключением нескольких лет) управ-

ляли императрицы. Именно при Петре женщин 

впервые стали награждать, наряду с мужчинами, 

орденами – для этого был специально учрежден 

орден Святой Екатерины. А самое главное, они 

впервые начали принимать участие в обществен-

ной жизни России, в работе различного рода ас-

самблей, а также посещая балы и маскарады 

[Филиппова, 2021, с. 29]. 

И мы не сильно погрешим, если оптимистиче-

ски предскажем исчезновение в ближайшем бу-

дущем во французской культурологии форм 

Madame le ministre (госпожа министр) или Mad-

ame l’administrateur (госпожа администратор) 

[Dister, 2009, p. 81]. 

Мнения респондентов в оценке процесса 

феминизации во франкоязычных регионах 

мира 

Так, в Квебеке, в 1985 году, среди 79 опро-

шенных респондентов по поводу их отношений к 

феминитивам подавляющее большинство (3/4) 

высказались благосклонно к использованию обо-

значений женского рода. 

Предпочтение при этом отдавалось ими в по-

лученных ответах мало маркированным формам 

(типа auteure) по отношению к формам, более 

маркированным (типа autrice) [Bouchard et al., 

1999, p. 6–29]. 

Mais la narratrice a beau promettre : 

«J’interrogerai tes proches, je remâcherai le bétel du 

souvenir»… (Marianne, 23 au 29 juin 2007, p. 83) / 

Рассказчица напрасно обещает: «Задавая вопро-

сы твоим близким, я буду пережевывать воспо-

минания, как бетель». 

Что касается франкофонной части Бельгии, то 

там было проведено три анкетирования, в ре-
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зультате чего во всех трех случаях противники 

феминизации оказались в меньшинстве, а её сто-

ронники с течением времени набирают все 

большее количество голосов. 

Два года спустя, в анкетировании, проведен-

ном по телефону, представлены следующие дан-

ные: 52 % из 1200 опрошенных высказывают по-

ложительное мнение относительно реформы, 

против 13 %, которые ей противятся.  

Остальные мнения распределились по двум 

категориям: без какого-либо мнения «sans avis» 

(28 %) и колеблющиеся «position mitigée» (7 %) 

[Moreau, Godenir et Dupal, 1997, p. 5–10]. 

Среди 579 бельгийских студентов 1 курса 

университета, опрошенных Дельфоржем (Del-

forge 2002), подавляющее большинство (87 %) 

высказываются в пользу феминизации названий 

профессий.  

Из 30 человек, отобранных для анкетирования 

Броткорном и Гиссенсом [Brotcorne, Ghyssens, 

2007–2008], 29 высказались положительно по 

поводу употребления терминов женского рода, а 

тридцатый оказался ни «за», ни «против». 

В январе 2009 года, в газете Les Quotidiennes, 

на сайте интернет-газеты La Tribune de Genèveи в 

швейцарской франкоязычной ежедневной газете 

24 heures ставится следующий вопрос: проходит 

ли равенство полов через равенство языковых 

форм? 

Другими словами, тождественны ли формы 

Madame la Ministre и Madame le Ministre? 

Нужно ли менять язык, чтобы изменить про-

цессы ментальности людей? 

Среди 1028 проголосовавших результаты рас-

пределились следующим образом: 59 % «про-

тив», 38 % «за» и 3 % «я не знаю» [Dister, 

Moreau, 2009, p. 82]. 

Концепции укоренения форм женского рода 

в повседневной языковедческой практике 

В процессе изучения феминитивов возникает 

один из остро дискуссионных вопросов: в какой 

мере формы женского рода укореняются в упо-

треблении? 

Ответ на этот вопрос может быть двояким: 

или исследователи полагаются на индивидуаль-

ное восприятие лингвистических тенденций, или 

используют чисто количественный подход.  

Интересен тот факт, что появление в языке 

феминитивов напрямую связано с идеологией 

женщин, представительниц феминистского дви-

жения, политических активисток и защитниц 

прав женщин. 

Современный феминизм в своем развитии со-

прикасается не только с проблемами получения и 

соблюдения прав женщин, но требует безотлага-

тельного решения вопросов классового неравен-

ства, расизма, элитарности, защиты прав детей, 

интегрирования в активную социальную жизнь 

людей, имеющих инвалидность, свободы прессы, 

политических свобод.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что 

движение феминизма на сегодняшний день пред-

ставляют люди, целью которых является доби-

ваться гармоничного сосуществования людей в 

социуме и создания равноправной и, главным 

образом, безопасной зоны для реализации интел-

лектуального, профессионального, творческого и 

личностного потенциала всех его участников 

[Ульяницкая, 2020, с. 141].  

Исходя из перспективы первого подхода, 

можно констатировать, что некоторые новые 

формы женского рода прекрасно уживаются в 

языке. 

Так, например, никто не удивится формам la 

députée (депутатка), la juge (женщина-судья), la 

ministre (женщина-министр), la présidente 

(женщина-президент), la secrétaire fédérale 

(женщина-федеральный секретарь), la sénatrice 

(сенаторка) и т. д. [Корж, Скуратов, 2021, 

с. 140]. 

La sénatrice centriste Valérie Létard (Nord), 

ancienne secrétaire d’Etat du gouvernement Fillon, 

sera candidate samedi et défendra les couleurs de 

son groupe. (L’Humanité, 17.11.2011) / Сенаторка 

центристов Северного округа Валери Летар, 

бывшая государственная секретарша в прави-

тельстве Фийона, будет избрана в субботу кан-

дидаткой и будет защищать интересы своей 

фракции. 

Les deux équipes gagnantes pourront ensuite 

avoir accès aux locaux de la startup Speespace à 

Genève, coorganisatrice de l’événement, pendant 

six mois pour réaliser leur projet. (Le Soir, 

19.10.2016) / Обе команды победительницы смо-

гут затем иметь доступ к свободным помещени-

ям Списпейс в Женеве, являющейся координато-

ром настоящего события, в течение полугода с 

целью реализации их проекта.  

Не прибегая к широкой дискуссии, отметим, 

что существует вместе с тем ряд форм, которые 

противятся процессу феминизации: l’agente, la 

docteur(e), l’experte, la médecin, la procureur(e), la 

substitute, la témoin, etc. 

Une Experte dans «Section de recherche» – le 

titre de l’article dans («Le Républicain Lorrain», 
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26.11.2011) / Эксперт в газете «Исследователь-

ский отдел». – заголовок статьи в газете «Лота-

рингский республиканец». 

Как показывают приведенные примеры, 

наибольшие трудности встречаются, прежде все-

го, в образовании феминитивов имен существи-

тельных с суффиксом – eur, производные с кото-

рым обозначают действующее лицо как в кон-

кретном значении (профессия, специальность, 

занятие), так и в абстрактном (типа penseur / 

penseuse, flatteur / flatteuse и др.) [Катагощина, 

2006, с. 51]. 

Особый интерес представляют феминитивы, 

часто встречающиеся в интернете или на фору-

мах, которые образованы вопреки академиче-

ским нормам.  

Такова, например, судьба английских имен 

на – er, обозначающих профессиональную или 

какую-либо другую занятость женщин. 

В английском языке dealer, player, speaker etc. 

отсылают нас к индивидам как мужского, так и 

женского рода: He is a good player. She is a good 

player. Что делают франкофоны, когда они заим-

ствуют эти имена? 

Они интерпретируют английское окончание – 

er как эквивалент французскому суффиксу – eur 

(и можно, впрочем, найти наличие последнего в 

следующих графических образованиях dealeur, 

playeur, speakeur…), а женский род логически 

строится с суффиксом – euse: blogueuse, casteuse, 

coblogueuse, dealeuse, driveuse, (откуда говорят 

taxi-driveuse = такси-малолитражка), mar-

keteuse, planneuse, playeuse, relookeuse, rippeuse, 

scrapbookeuse, serial killeuse, skateboardeuse, 

skateuse, sniffeuse, snipeuse, speakeuse, surfeuse, 

taggeuse (ou taggueuse ou tagueuse), tchatcheuse, 

tradeuse, webdesigneuse, stitcheuse, zappeuse)и 

много других [Lenoble-Pinson, 2006, p. 637–652]. 

Après dix années de travail auprès de jeunes 

Américains, danah boyd, blogueuse sans majuscule, 

chercheuse chez Microsoft Research et professeure 

associée à l’université de New York, publie un livre 

pour éclairer l’usage que les adolescents ont des 

réseaux sociaux (Tribune de Genève, 10. 03.2014). / 

Спустя десять лет работы рядом с молодыми 

американцами Дана Бойд, блогерша с маленкой 

буквы, профессор-исследователь в Микрософт, 

прикрепленная к университету Нью-Йорка, пуб-

ликует книгу, чтобы осветить обиходное упо-

требление языка, которое подростки черпают в 

социальных сетях («Женевская Трибуна»). 

A l’image d’une Patti Smith, l’ancienne muse de 

Keith Richards n’entend paslaisser un pouce de 

terrain aux rockeuses en herbe… (La Province, 

19.05.2013). / По образу некой Патти Смит, 

прежняя муза Кейт Ричардс не задумывается о 

том, чтобы уступить хоть дюйм земли начинаю-

щим рокершам. 

Большинство этих новых форм женского рода 

еще не получили академического подтвержде-

ния, хотя некоторые из них, как, например, 

surfeuse et sapeuse, уже включены в словарь le 

Trésor de la langue française informatisé [Le Trésor 

de la langue française informatisé, 2002]. 

Отсутствие легитимации ряда существитель-

ных не означает, однако, что они являются лек-

сическими «монстрами».  

Напротив, в их употреблении можно видеть 

признаки того, что вопреки всякому норматив-

ному предписанию, носители языка включают в 

него новые названия. 

В частности, они подчиняют их фундамен-

тальному правилу французского языка, цель ко-

торого состоит в том, чтобы женщины обознача-

лись по гендерному признаку [Толстокорова, 

2005], элементами, свойственными леди 

(étiquettes féminines). 

Emily Dickinson, elle est culte. Mlle Bruni la 

présente comme «un des plus grands poètes 

américains». Poétesse aurait été bien aussi. 

(Ibidem) / Эмили Диксон – культовая фигура. 

Мадемуазель Брюни представляет её как одного 

из самых великих американских поэтов. А тер-

мин поэтесса подошел бы тоже. 

Сarla Bruni, une poétriste [Корж 2018, p. 122] / 

Карла Брюни – поэтесса.  

Malgré son jeune âge, la poivrote en herbe est 

inculpée d’excès de vitesse, de conduire en état 

d’ivresse et de délit de fuite (Le Soir, 16.07.2012) / 

Несмотря на свой юный возраст, пьянчужка обви-

няется в превышении скорости, будучи в состоя-

нии опьянения, и попытке бегства («Ле Суар»). 

При этом, впрочем, нужно учитывать наличие 

недвусмысленного показателя преобладающей 

тенденции, когда наблюдаем случаи конверсии: 

если можно констатировать, что многие женщи-

ны заменяют женским родом мужские названия 

профессий (вместо secrétaire fédéral употребляют 

форму secrétaire fédérale), то спустя некоторое 

время, например, conseillère (советница), перехо-

дит в разряд существительного мужского рода 

conseiller.  

Между тем, не так редко можно встретить на 

сайтах женщин, ведущих активную политиче-

скую жизнь (к примеру, и волки сыты, и овцы 

целы; многоручное письмо; копировать-вставить 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

В. И. Корж, И. В. Скуратов 170 

и др.), наблюдения над колебаниями между дву-

мя названиями профессий, с одной стороны, 

женского рода, с другой – мужского.  

Различные исследования увенчались приняти-

ем количественного подхода к решению пробле-

мы. В этой связи предлагается синтезировать ре-

зультаты проведенных исследований, которые 

безоговорочно указывают на то, что формы жен-

ского рода закрепляются в употреблении в сто-

рону своего расширения [Gervais, 2001, p. 153–

156]. 

Женские лейблы, отражающие специфику 

феминизации 

Рассмотрим специфику феминизации на при-

мере Première ministre. Как видим, указанная 

форма, с точки зрения феминизации, не пред-

ставляет грамматических трудностей.  

Однако существуют случаи, в которых проис-

ходит нарушение правил или отступление от них 

[Шемчук, Андреева, 2013]. 

Например, когда Беназир Бхутто была убита в 

Пакистане в декабре 2007 года, бельгийская и 

французская пресса, смешивая различные тен-

денции, заговорили об этой политической фигу-

ре, называя её la présidente de son parti, la 

dirigente, l’opposante идаже болееноваторским 

способом: la chef de l’opposition и la sauveuse du 

Pakistan [Le Figaro, La libre Belgique, Le Monde, 

Le soir et Libération, du 19 octobre 2007 au 2 

janvier 2008].  

Удивителен тот факт, что нет единого мнения 

среди обозревателей газет, журналистов, редак-

торов в выражении рода указанного существи-

тельного.  

Так, наряду с мужским родом (premier 

ministre) в газетах Le Monde и La Libération ак-

тивно соседствует женский род (première 

ministre) в газетах Le Figaro и La Libre Belgique. 

Анализ этих различных данных говорит сам 

за себя: если даже новые феминитивы не явля-

ются лингвистическим рефлексом всех франко-

фонов, они все более утверждаются и расширя-

ются на практике таким образом, что многие 

удивляются сегодня, когда слышат названия по 

мужскому роду должности бургомистр, храни-

тель музея, судья или сенатор вместо привычно-

го им une bourgmestre, une conservatrice de musée, 

une juge, une sénatrice.  

К удивлению некоторых, уже несколько деся-

тилетий становится нормой новое название таких 

должностей, как ambassadrice, pharmacienne или 

préfète, чтобы обозначить носителей этих про-

фессий, а не только их супруг. 

С лингвистической точки зрения [Ерохина, 

2013], вне всякого социологического рассмотре-

ния считается ошибочным, когда название про-

фессий мужского рода употребляется по отно-

шению к женщинам.  

Например: 

Le sénateur libéral est revenue dans sa 

circonscription.  

L’ancien premier ministre assassinée (предписа-

ны официальным циркуляром!). 

Одним из положительных моментов в пользу 

феминизации профессиональных терминов явля-

ется то, что вновь узаконили обычную лингви-

стическую практику, увязанную со структурой 

языка.  

Считается более важным отказаться от 

наименований мужского рода в пользу женских, 

нежели выступать против грамматических ис-

ключений. 

Это означает рассматривать как естественный 

факт, что женщины в современных условиях ин-

тегрированы в мир труда, включающий пре-

стижные и авторитетные позиции, и не теряют 

при этом важную составляющую их идентично-

сти, а, напротив, используют ресурсы лингви-

стической системы для её обозначения. 

Если бы предложенные реформы ограничи-

лись косметическими коррекциями лингвистиче-

ских употреблений лишь в пользу когерентности 

системы, они не имели бы такого неопровержи-

мого и быстрого успеха, свидетелями которого 

мы все являемся. 

Принятие новых названий становится более 

значимым вследствие того, что они созвучны 

факторам социального корпуса языка, способ-

ствуют соблюдению индивидуальной идентич-

ности и заботе о равенстве полов и родовых от-

ношений. 

Если судить по изобилию протестов, которые 

окружили официальные рекомендации, касаю-

щиеся феминизации во Франции, Швейцарии и 

Бельгии, то, по мнению некоторых специалистов, 

причину их нельзя было предугадать. 

Однако, в действительности, оппозиция не 

удивила наблюдателей за социолингвистически-

ми ситуациями, поскольку они воспринимаются 

поначалу как деструктивные по отношению к 

тому, что в языке уже сложилось и было стара-

тельно построено. Иначе говоря, лингвистиче-

ские реформы зачастую являются предметом 

всеобщего возмущения. 
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Многочисленные комментарии могут быть 

интерпретированы как сводящиеся к «Я не при-

знаю за вами право расценивать как отсталые и 

не соответствующие действительности мои язы-

ковые привычки, а также навязывать мне обра-

щение к новым стандартам», «Не заставляйте 

меня менять ту орфографию, на изучение кото-

рой я потратил столько времени и которая стала 

для меня теперь родной», «На каком основании и 

почему вы, когда речь идет о женщинах, осужда-

ете произнесение существительного recteur в 

мужском роде, которое внедрено в употребление 

всеми членами языкового сообщества, и обязы-

ваете, напротив, использовать новое слово 

rectrice, о котором никто и никогда не слыхал?»  

Эти враждебные позиции относительно пред-

ложенных лингвистических реформ должны нас 

в меньшей степени удивлять, нежели предлагать 

модификации языковой практики. 

Она касается гораздо в большей степени по-

казателя представлений равенства между муж-

чинами и женщинами. 

В то самое время, как показатели равенства 

вызывали волны критики [Таннен, 1996], приве-

денные рекомендации провоцировали огромный 

интерес к этой проблематике. 

Как первый показатель, можно видеть поток 

соответствующих комментариев в колонках 

прессы; а вторым показателем успеха феминиза-

ции [Лошакова, 2014] являются разного рода ги-

ды-справочники, поступившие в общенародное 

употребление. 

Бельгийское издание «Mettre au féminin» было 

раскуплено за несколько недель после его выхо-

да в свет; переиздававшееся много раз, оно яви-

лось предметом второго капитального издания в 

поисках актуализированного ответа на все воз-

растающие требования. 

Краткое руководство на французском языке 

«Femme, j’écris ton nom» также подверглось пе-

реизданию практически сразу после своего вы-

хода в свет. 

Тот же маршрут проделал «le Dictionnaire des 

fonctions luxembourgeois» [Guide de rédaction des 

métiers, titres et fonctions, 2006], также переиз-

данный после того, как тираж в 10 тысяч экзем-

пляров увидел свет. Равным успехом характери-

зуется швейцарский справочник. 

С другой стороны, отвечая на запросы ауди-

тории, в каждой из пяти франкофонных стран 

Северного полушария, различные институты, 

например, «Service de la langue française», 

«Ministère de l’égalité des chances», имеющие 

очень официальный статус, размещают на своих 

сайтах перечень форм женского рода, к которым 

люди обращаются чаще всего. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет заклю-

чить, что все языки на земле постоянно развива-

ются. 

Поскольку они находятся под различным вли-

янием, подчинены проявлениям моды, далеки от 

того, чтобы застыть в своем однообразии, они 

подвергаются беспрерывно процессу «кипения» 

географических, социальных и индивидуальных 

вариантов. 

И все это именно потому, что мир меняется. 

Мы не употребляем больше такие слова 

«pourpointière» (портниха) или cotiresse (торговка 

овощами на передвижной повозке), так как 

больше не существует изготовительниц кафтанов 

или торговок с передвижными повозками. 

В предыдущие века говорилось о послах, генера-

лах, должностных лицах, префектах и т. д., которые 

все мужского рода. Эти социальные роли выполня-

ются, как известно, в настоящее время и женщина-

ми, а именно, мы назовем их « ambassadrices, 

générales, magistrates, préfètes » и т. д. 

Таким образом, с нашей точки зрения, язык 

продолжит свою социальную эволюцию, что яв-

ляется вполне нормальным и естественным фак-

том. 
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Аннотация. Целью настоящей статьи является проведение анализа языка электронных средств 

коммуникации, для которых характерен быстрый набор текста пользователем – SMS-сообщений и 

мессенджеров, во французском и английском языках.  

Процедура и методы. Материал для исследования отобран методом сплошной выборки из открытых 

интернет-форумов, словарей SMS-языка и специальной литературы. Проведены структурный и семантический 

анализ текстов электронных средств коммуникации.  

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что SMS-язык представляет собой крайне 

нестабильную, продолжающую развиваться разновидность языка, которая все чаще применяется не с 

первоначальной целью (сокращение объема текста для экономии), а для создания определенного эффекта, 

причем собственно сокращение текста может не происходить. Обнаружено неоднозначное отношение 

лингвистов к данному явлению. Выявлены основные способы изменения графического облика слов: различные 

виды сокращений (важным свойством SMS-общения является опора на фонетический принцип письма): 

опущение непроизносимых букв, игнорирование диакритических знаков, компрессия, апокопа, афереза, 

инициальные сокращения, преднамеренные орфографические ошибки, создание графических ребусов, а также 

заимствования и верлан. Поскольку данному виду письменной коммуникации свойственна безэмоциональность 

на фоне жесткой ограниченности объема и ярко выраженной приоритетной информационно-коммуникативной 

функции, коммуниканты активно используют дополнительные средства (эмотиконы, дублирование 

пунктуационных знаков, многократный повтор восклицательного или вопросительного знаков, использование 

междометий в сочетании с эмотиконами, дублирование букв в слове). 

Исследование выполнено на материале английского и французского языков. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что полученные результаты дополняют имеющиеся 

знания о текстах электронных средств коммуникации и могут быть использованы в образовательном процессе 

при изучении французского и английского языков на различных уровнях. 
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Abstract. The purpose of this article is to analyze the language of electronic communication means, which are char-

acterized by the user's rapid typing of text – texts and messengers, in french and in english. 

Procedure and methods. The material for the study was selected by random sampling from open internet forums, 

SMS language dictionaries and specialized literature. The author has conducted a structural and semantic analysis of 

electronic communication means. 
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Results. The study reveals that the SMS language is a highly unstable, constantly evolving variety of language, 

which is more often used not for its original purpose (reducing the text volume to save space), but to create a certain 

effect even without reducing the text volume. The linguists' attitude to this phenomenon is quite contradictory. The au-

thor has identified the main ways of changing the graphic appearance of words: various types of abbreviations (an im-

portant feature of SMS-communication is using the phonetic principle of writing): omitting silent letters, ignoring dia-

critical marks, compression, apoсope, aphaeresis, acronyms, deliberate spelling errors, creating graphic rebuses, as well 

as borrowings and verlan. As this type of written communication is characterized by lack of emotionality against the 

background of a highly limited space and a pronounced priority of the information and communication function, com-

municators actively use additional means (emoticons, duplication of punctuation marks, repetition of exclamation or 

question marks, interjections in combination with emoticons, duplication of letters in a word). 

The study is based on examples from english and french. 

Theoretical and practical significance of the work lies in the fact that its results add to the existing knowledge of 

electronic communication texts and can be used in teaching and learning french and english at different levels. 

Key words: SMS; abbreviations; abbreviation techniques; compression; truncation; apoсope; aphaeresis; verlan; ca-

cography 
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Введение 

В настоящее время виртуальная коммуника-

ция становится не только новым каналом связи, 

но и является специфической культурной и язы-

ковой средой. В связи с этим в современной 

лингвистике появляется множество подходов к 

исследованию данного феномена [Венедиктова, 

2010; Ионина, 2018; Коновалова, 2009; Лутови-

нова, 2018; Сидорова, 2004; Шангаева, 2012; 

Шилоносов; Albasheer, 2006; Fairon, 2006; 

Grinter, 2001; Kaplan;Klein, 2005; Marso, 2005; 

Pierozak, 2003; Poussevy, 2010; Proulx, 1998]. 

Сегодня миллиарды людей во всем мире 

пользуются SMS и различными системами мгно-

венного обмена сообщениями (мессенджерами). 

SMS-сообщения появились в 1990-е годы и 

быстро приобрели популярность, причем вла-

дельцы мобильных телефонов стали стремиться 

передавать свои мысли с использованием как 

можно меньшего количества символов: это было 

связано с ограниченным количеством знаков и 

неудобством набора текста на физической клави-

атуре мобильных телефонов. В 2000-е (и особен-

но в 2010-е) годы благодаря появлению смарт-

фонов широкое распространение получили мес-

сенджеры, с приходом которых набор текста 

упростился, однако к этому времени уже успела 

сложиться определенная подростково-

молодежная культура самовыражения, связанная 

с использованием сокращений и буквенно-

цифровых ребусов. Принципы, используемые 

при написании SMS-сообщений и сообщений в 

мессенджерах, стали проникать за пределы соб-

ственно мобильной коммуникации – во многие 

сферы жизни, в том числе в прессу, рекламу, в 

том числе социальную, предвыборные реклам-

ные кампании, образовательную среду.  

SMS-язык как явление в современной 

лингвистике 

Отношение лингвистов к новой тенденции 

весьма неоднозначное, в частности потому, что 

неоднозначно воспринимается в обществе сам 

язык SMS. Некоторые авторы отмечают, что он 

служит средством социальной самоидентифика-

ции молодежи [Kaplan]. Среди положительных 

характеристик такого языка выделяют гибкость 

использования, экономию пространства (объема 

сообщения), времени, зачастую финансовых 

средств при передаче значительного объема ин-

формации, возможности относительно конфи-

денциальной переписки, создание чувства при-

надлежности к определенной социальной общ-

ности. При этом сторонники SMS-языка отмеча-

ют, что он фактически не создал новых языковых 

средств и приемов, а лишь использовал уже су-

ществующие в языке (восходящие, например, к 

телеграфному языку, во французском языке – к 

творчеству Р. Кено), а также присутствующие в 

стандартном языке приемы компрессии и сокра-

щения. 

Большинство авторов выражают беспокой-

ство по поводу того, что чрезмерное употребле-

ние сокращений может отрицательно повлиять 

на языковую культуру подростков и молодежи 

[Proulx, 1998]: для языка мессенджеров харак-

терно полное пренебрежение правилами орфо-

графии и пунктуации. Лингвисты, критикующие 

язык SMS как явление, воспринимают его как 

изуродованный, разрушающий существующие 

языковые нормы и негативно влияющий на дру-
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гие разновидности письменного языка. Во Фран-

ции в 2000-е годы даже был создан Комитет по 

борьбе с языком SMS и преднамеренным ис-

пользованием эрративов в интернете (Comité de 

lutte contre le langage SMS et les fautes volontaires 

sur Internet), в программных заявлениях которого 

резко критикуется недоступность смысла сокра-

щений и ребусов для большинства пользовате-

лей. 

Серьезное исследование было предпринято в 

Лувенском университете (Бельгия) [Klein, 2005]. 

Его авторы показали, что SMS-язык использует 

приемы, уже существующие в различных стили-

стических регистрах языка, а широкое использо-

вание такого количества «орфографических не-

правильностей» способно серьезно помешать 

молодым людям в освоении родного языка, со-

здавая, в частности, путаницу в регистрах и про-

воцируя общее снижение грамотности. Многие 

авторы говорят о неуважении авторов текстов на 

языке SMS к адресату, который вынужден рас-

шифровывать написанный текст, особенно если 

текст обращен к неопределенному кругу пользо-

вателей.  

Наиболее решительные критики языка SMS 

утверждают, что он ведет к фактическому уни-

чтожению грамматической и орфографической 

системы языка, которые сначала воспринимают-

ся молодым поколением, полностью погружен-

ным в современные цифровые технологии, как 

«неинтересные», а впоследствии – как «ненуж-

ные».  

Напротив, исследователи-оптимисты полага-

ют, что «игры с языком» приучают подростков и 

молодых людей к использованию письменных 

средств коммуникации, расширяют использова-

ние вербальных средств коммуникации в проти-

вовес серьезно потеснившим их в последнее 

время визуальным, предоставляют новые сред-

ства выражения мысли и расширяют каналы 

коммуникации между людьми. 

Основные характеристики SMS-языка  

В эпоху доминирования SMS-сообщений в 

лингвистике успел закрепиться термин «язык 

SMS» («SMS-язык»), который мы будем в даль-

нейшем употреблять в настоящей работе, не-

смотря на то, что сегодня, видимо, корректнее 

было бы говорить о языке SMS и мессенджеров. 

В статье используются примеры языка SMS, ис-

пользуемого англо- и франкоязычными пользо-

вателями сотовой связи. Язык SMS может рас-

сматриваться как письменный социолект, в кото-

ром написание существенно отличается от пра-

вил традиционной орфографии: авторы SMS-

сообщений (известных во франкоязычных стра-

нах как textos, messages SMS) действуют в соот-

ветствии с принципом экономии времени и уси-

лий. 

Действительно, язык SMS и мессенджеров от-

личается рядом особенностей. Рассмотрим его 

основные характеристики. Орфографической 

особенностью SMS-текстов являются наруше-

ния правил орфографии. Зачастую орфография 

искажается из-за быстрого набора текста, неже-

лания исправлять сообщение (особенно у под-

ростков), осознанного поиска способов сжатия 

текста, а нередко просто из-за отсутствия гра-

мотности, использования фонетического прин-

ципа письма, то есть принципа «пишем, как 

слышим». 

I. Важным свойством SMS-общения на фран-

цузском и английскомязыках является опора на 

фонетический принцип письма, вызванная эко-

номией и стремлением создать эффект нефор-

мального общения (ptit = petite). Письменная 

речь становится такой же быстрой и эмоцио-

нальной, как и устная речь [Аминова, 2011]. Из-

вестно, что для французской орфографии харак-

терно наличие большого количества непроизно-

симых букв (в частности, конечная буква e и ряд 

непроизносимых согласных на конце слова). 

Коммуницирующие с помощью языка SMS идут 

по линии наименьшего сопротивления, оставляя 

на письме только те буквы, которые читаются.  

1. Опущение непроизносимых согласных и 

гласных букв, а также отдельных букв в устой-

чивых буквосочетаниях, например, écol = école, 

envi = envie, mil = mille, vil = ville, abit = habite, 

pa = pas, kom = comme, azar = hasard, je peu = je 

peux, tuva = tu vas, foi = fois, je voulai = je voulais 

(в английском языке примером могут служить 

следующие слова: wen = when, bin = been, u/U = 

you, gud = good). 

2. Нередко в SMS-сообщениях на француз-

ском языке игнорируются диакритические знаки 

(например, tu prefere = tu préfères, mere = mère, 

garcon = garçon). 

3. Во французской графике существует четы-

ре способа передачи на письме звука [o]: o, au, 

eau, ô. В чатах и SMS-сообщениях наблюдается 

их конвергенция: пользователи интернета пред-

почитают передавать этот звук буквой o, приме-

няя в данном случае фонетический принцип ор-

фографии, а также производить следующие за-
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мены буквосочетаний: qu →k; ai→é; eau 

(au) →o; ai→é, oi→wа и т. п. Например:  

– bo = beaux, nouvo = nouveau, cho-chaud, 

jamé = jamais, je sé = je sais, fo = faux, bocou = 

beaucoup 

– ki = qui, eske = est-ce que, kwa = quoi, kan = 

quand, keske C? = qu’est-ce que c’est? Kdo = 

cadeau  

– sa = ça, sava ça va 

Зачастую (вслед за небрежной устной речью) 

замены буквосочетаний сопровождаются выпа-

дением целых слогов: sépa = je ne sais pas. 

Встречается также свободное использование 

графических средств для передачи форм глагола 

être, например: cé = c’est, té = tu es, cété = c’était. 

II. Следствием использования фонетического 

принципа в SMS-языке является частое исполь-

зование компрессии, которая может осуществ-

ляться при помощи средств различных языковых 

уровней, причем одно и то же сокращение может 

заменять, например, разные формы глагола и 

разные слова. 

1) графический уровень: замена слов цифра-

ми и буквами по причине одинакового или схо-

жего произношения [Солнцева, 2021].  

Так, во французском SMS-языке цифра «1» 

может заменить неопределенный артикль un, 

une, цифра «2» – предлог de, цифра «7» –

указательные прилагательные cet, cette. Кроме 

того, цифры и буквы могут комбинироваться: 

a2m1 = à demain, a12c4 à un de ces quatre, 

koa29 = quoi de neuf, j’te 10 = je te dis, cb1 = c’est 

bien, D100 = descends, mr6 = merci, p2k = pas de 

quoi, G pa réu’6 à dormir 7 n’8 = j’ai pas réussi à 

dormir cette nuit, GT au 6né = j’étais au cinéma.  

В английском SMS-языке цифра «2» исполь-

зуется вместо предлога to или наречия too, цифра 

«4» заменяет предлог for, цифра «8» – прошед-

шую форму глагола eat – ate.  

Цифры могут заменять как целое слово, так и 

слог: в английском SMS-языке m8 = mate, b4 = 

before, 2day = today; во французском языке вы-

ражение A2m1 = à demain, b1 = bien, r1 = rien, 

D100 = descends, koi29 = quoi de neuf.  

Помимо цифр, для SMS-языка характерно ис-

пользование заглавных букв, имеющих анало-

гичное звучание. Так, прописная буква G во 

французских SMS может заменять конструкцию 

J’ai, буква C – форму С’est (C cho = C’est chaud, 

Cpa5pa = C’est pas sympa, Cb = C’est bien), Je 

t’M =  je t’aime, [ky] → Q (OQP = occupé) и т. п.  

Широко используются в SMS-языке и графи-

ческие знаки. Например, во французском языке 

знак «+» может заменять союз et и наречие plus 

(à+ означает à plus tard), в английском языке 

знак @ заменяет предлог at. 

Возможно, именно широкое использование 

написания à+ привело к широкому распростра-

нению в последние годы в устной речи формулы 

прощания «à plus!» вместо «à plus tard!» 

2) лексический уровень: при наличии сино-

нимичных конструкций отдаётся предпочтение 

тем, в котoрых насчитывается мeньшее количе-

ство знакoв (например, bye вместо good-bye, hi 

вместо hello), наблюдается опущение ряда слу-

жебных слов (так называемый «телеграфный 

стиль»: Arrive Paris soir); 

3) словообразoвательный уровень: в SMS-

языке широко используется усечение, например 

опускаются гласные и сохраняются произноси-

мые согласные, так называемое консонантное 

письмо, например:  

bjr = bonjour; bsr = bonsoir; dc = donc; msg = 

message; pr = pour; rdv = rendez-vous; tjr = 

toujours; tt = toute. 

Во французском SMS-сообщении можно 

встретить также такие примеры усечений, в ко-

торых сохранены все согласные (даже непроиз-

носимые конечные), при опущении всех гласных, 

например: avt = avant; bcp = beaucoup; ds = dans; 

grd = grand; jms = jamais; jvx = je veux; slt = 

salut; qd = quand; tmps, tps = temps; tjs = toujours; 

vs = vous. В английском SMS-языке примерами 

усечения являются: pls = please; thx = thanks; 

mdnt = midnight. Подобные написания опираются 

на графический облик слова, а не на его произ-

ношение: в противном случае опознать слово 

было бы затруднительно.  

В языке SMS и чатах используются также 

апокопа (усечение конечных слогов): англ. ok 

вместо okay; doc вместо doctor; франц. dac = 

d’accord, apart = appartement, mat = matin, av = 

avant, oj = aujourd'hui, cata=catastrophe; афереза 

(усечение начальных слогов) [Солнцева, 2021]: 

так, в английском SMS-языке употребляется net 

вместо Internet, phone вместо telephone, во фран-

цузском – blème вместо problème, zine вместо fan-

zine и т. д.  

Важной особенностью SMS-языка является 

широкое использование инициальных сокра-

щений [Dictionnaire SMS; Texting Dictionary]. Во 

французском SMS-языке наиболее употреби-

тельны следующие сокращения: ama = à mon 

avis, amhaà mon humble avis, cad = c’est-à-dire, 

cpg = c’est pas grave, h = heure; MDR = mort de 

rire, pt = pour toi, rad = rien à dire, rstp = réponds 
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s’il vous plaît, TLM = tout le monde, gt = j’étais, 

svp = s’il vous plaît. 

Наиболее популярными аббревиатурами в ан-

глийском SMS-языке являются следующие: BTW 

(by the way), FYI (for your information), IMHO (in 

my humble opinion), WRUD (what are you doing?), 

LMK (let me know), HAND (have a nice day), ASAP 

(as soon as possible), LOL (laugh out loud). По-

следние две формы всё чаще употребляются как 

слова-акронимы даже вне SMS-сообщений, в 

устной речи.  

Во французских SMS-сообщениях и в устной 

речи можно нередко встретить такое явление, 

как верлан, одну из форм французского арго, 

проявляющуюся в перемене мест слогов или 

букв (слово fаim приобретает вид аinf, а слово 

chаud становится аuch). При этом среди приме-

ров встречаются как единицы, широко использо-

вавшиеся в устном языке до эпохи SMS, так и 

новые, то есть SMS-язык дал новый толчок раз-

витию верлана, а также проникновения его в 

устную коммуникацию.  

Образцы верлана, наиболее употребительные 

в SMS-сообщениях: cimèr = merci; meuf = femme, 

ouf = fou, keum = mес, teuf = fête, relou = lourd, 

keuf = flic, beur = arabe, géman = manger, tromé = 

métro, béton = tomber, remps = parents. 

Интересные случаи написания наблюдаются в 

случае обильного использования в рамках одно-

го предложения молодежных жаргонизмов: ct 

meuf, jla kif grav = cette meuf, j’la kiffe grave.  

Во французских SMS-сообщениях иногда 

употребляются англицизмы и aббревиатуры на 

oснове английских слoв [Солнцева, 2019] 

(C2L8 = C’est too late).  

Так, например: 2dаy il é аriV b4 ma sеur еt а lC 

1 Kdо 4me = Aujourd’hui il est arrivé avant ma 

sœur et a laissé un cadeau pour moi). В этом при-

мере фрaнцузские слoва и вырaжения 

аujourd’hui, аvant и pour mоi заменены англий-

скими today, before, for me, которые имеют сход-

ное семантическое значение.  

SMS-язык отличает отсутствие знаков пре-

пинания (в тексте сообщения Hi whеre arе you 

отсутствует запятая после hi и вопросительный 

знак в кoнце предлoжения; в соoбщении Love you 

Steve – запятая после слoва yоu), опущение про-

белов, при этом все слова могут начинаться с 

заглавной буквы (ElVientPa = Elle vient pas). 

Среди грамматических особенностей SMS-

текстов и чатов можно выделить нередкое отсут-

ствие сложных предложений, причастных и дее-

причастных оборотов, что обусловлено отсут-

ствием достаточного времени для их построения. 

Коммуниканты обычно обмениваются высказы-

ваниями, составленными из коротких простых 

предложений. Высказывания, которые содержат 

более одного предложения, обычно являются 

бессоюзными, а границы придаточного предло-

жения отмечены знаками препинания (например, 

двоеточием), эмотиконами или не маркированы 

вовсе. Например, в английском языке переписка 

из простых предложений может выглядеть сле-

дующим образом: 

– Are you OK?  

– Yes and you?  

– OK. See you today?  

– No tomorrow where?  

– At John’s. See you later.  

Если использовать в данной переписке язык 

сокращений, что и сделали бы многие англого-

ворящие тинейджеры, данное сообщение выгля-

дело бы так: 

– RU OK? 

– YNY? 

– OK CU2DAY? 

– NO 2MORO WER? 

– @J’S. CUL8TR. 

Зачастую в SMS сообщениях наблюдается не-

правильное построение предложений, пропуска-

ются союзы, предлоги и местоимения. Наиболее 

часто в SMS-сообщениях можно видеть элими-

нацию местоимений. Так, во фразах Talk to you 

later. Want to see you. опущено местоимение I в 

начале каждой фразы. 

В последнее время SMS-язык стал использо-

ваться в произведениях художественной литера-

туры. Впервые в мире начал писать на SMS-

языке и переводить известные произведения на 

язык SMS французский писатель Фил Марсо 

[Marso, 2005б]: автору захотелось наглядно пока-

зать, что язык SMS – это не просто отклонение 

от нормы, а красивый живой язык со своей орфо-

графией и грамматическими правилами; а также 

мотивировать молодежь к чтению и изучению 

французского языка [Солнцева, 2019б]. Его кни-

га «Pa SAge a TaBa» [Marso, 2004] тиражом в 

2000 экземпляров была распродана за несколько 

недель.  

Ниже приведен отрывок, взятый из романа 

Фила Марсо (текст в скобках – перевод на стан-

дартный французский язык): 

– John Wilson Bred, j vs chRch part. (John 

Wilson Bred, je vous cherche partout) 

– Moa pa! (Moi, pas) 

– G bes’1 2 vs (J’ai besoin de vous) 
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– PRméT, j tRmine c eke G à fR. (Permettez, je 

termine ce que j’ai à faire) 

– Ok! 5 mn’, pa +. (OK! Cinq minutes, pas plus) 

В мае 2005 года Фил Марсо [Marso, 2005а] 

выпустил книгу «CP SMS» (Cours préparatoire = 

подготовительные курсы), в которой в 29 уроках 

сформулировал основные правила «правописа-

ния» этого еще молодого языка. На материале 

текстов Фила Марсо можно наблюдать такие 

особенности языка SMS-сообщений, как замена 

букв и слогов цифрами, опущение гласных, за-

мена слогов заглавными буквами и др.  

Средства компенсации отсутствия 

эмоциональности в SMS-сообщениях 

Поскольку данному виду письменной комму-

никации свойственна безэмоциональность на 

фоне жесткой ограниченности объема и ярко вы-

раженной приоритетной информационно-

коммуникативной функции, пользователи актив-

но используют дополнительные средства [Коно-

валова, 2009]. Так, зачастую отдельные слова и 

выражения в языке SMS заменяются так называ-

емыми эмотиконами – графическими значками, 

выражающими определенные эмоции и состоя-

щими из знаков препинания и иных графических 

символов: 

:-) или :) «sourire» / «smile» 

:-( или :( «tristesse, déception» / «sadness» 

:-D или :D «rire» / «laugh» и т. д. 

Появление мессенджеров позволило исполь-

зовать готовые эмотиконы-картинки, не связан-

ные со знаками препинания и, таким образом, 

выходящие за пределы собственно языковых 

средств.  

Кроме того, с развитием языка SMS в нем 

проявились явления, не вполне объяснимые тре-

бованием краткости, в частности: 

– дублирование пунктуационных знаков: 

активное использование многоточия (Bye… writе 

me sоon…), многократный повтор восклицатель-

ного или вопросительного знаков, например: je te 

manquais????; ta di koi????? 

– использование междометий в сочетании с 

эмотиконами: o:-) o:-)  

– дублирование букв в слове: moua (moi), 

bizzzzou, viiite, yesss, fiestaaaa, cooool. Таким об-

разом, графическая форма, используемая в языке 

SMS, оказывается длиннее, чем стандартная гра-

фическая форма, что вызвано попыткой передать 

некий звуковой эффект, характерный для устной 

речи в определенном стиле, либо создать некий 

графический эффект, противоречащий требова-

нию краткости. Ряд допускаемых авторами тек-

стов на языке SMS орфографических ошибок 

также удлиняют слова: например, добавление t 

или s на конце слов в форме единственного чис-

ла будущего времени (il finiras, elle irat вместо il 

finira, elle ira), удвоение согласных, употребле-

ние инфинитива вместо participe passé (il est aller 

вместо il est allé). Относительно последнего при-

мера следует отметить, что одной из наиболее 

распространенных грубых орфографических 

ошибок во французском языке (возникающих в 

том числе без какой-либо связи с языком SMS) 

является обратное явление: употребление формы 

participe passé вместо инфинитива (il faut y allé 

вместо il faut y aller).  

Зачастую в языке SMS используются эррати-

вы – единицы, подверженные умышленному ис-

кажению (не обязательно связанному с сокраще-

нием количества знаков) для создания особого 

эффекта (cheeze вместо cheese, thicс вместо thick, 

boi вместо boy, ces quoi leu réspait? вместо c’est 

quoi le respect?) 

В последнее время предпринимаются попыт-

ки лексикографической обработки языка SMS, 

составления словарей и корпусов (размещаемых 

главным образом в интернете) [Albasheer, 2016; 

Texting Dictionary]. Резко выраженная вариатив-

ность написания, отсутствие какой-либо норма-

лизации приводят к высокой степени нестабиль-

ности графического облика слов. Приведем не-

сколько примеров, иллюстрирующих, как сильно 

может различаться написание одного слова в 

языке SMS по данным различных источников: 

Перспективным направлением исследований 

представлялась бы, на наш взгляд, попытка опи-

сания и классификации способов и механизмов 

видоизменения графической формы слова в язы-

ке SMS, сочетаний таких способов и механизмов 

в пределах одного слова. Это, в свою очередь, 

позволит прогнозировать, какие графические 

трансформации могут стать наиболее продук-

тивными в будущем.  

В качестве примера приведем различные гра-

фические формы отдельных французских слов, 

зафиксированные современными лексикографи-

ческими источниками [Fairon, 2006]: 
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aujourd'hui 0jourd8; ajd; ajd'hui; ajdi; ajdui; ajord; auj; aujo; 

aujourd hui; aujourdhui; aujourdui; oj; ojd; ojdui; 

ojoud8; ojourd ui; ojourd'8; ojourd'hui; ojourd8; 

ojourdhui; ojourdui; ojrd8 

besoin besw1, bzw1, bes1, bzoin, bsoin, bso1, beswin 

j'espère g-sper; gsper; gspere; gspr; gspèr; gspère; j esper; 

jesp; jesper; jespere; jespr; jespèr; jespère; jespér; 

jpr; jsp; jspr; jspre; jèesp; jèspèr; jèspér; jésper; 

jéspèr;jéspér 

merci cimèr; mci; meci; mer6; merchi; merciii; mici; 

mirci; mrci; mèr6 

j'étais g t; g tai; g't; gt; gtais; gto; gtè; jetai; jetè; jt; jtè; 

jétai; jétais; jétè; jété 

je suis I'm; ch'ui; chui; chuis; chwi; gsuis; ik ben; js8; jss; 

jsui; jsuis; jswi 

je t’aime I t'm; chtaym; chtm; g t m; gtm; i lov u; jet'aime; 

jetaim; jetaime; jetm; jt; jt aime; jta; jtaim; jtaime; 

jtem; jtm; jtmm; jtèm; taim; ze tem; ztèm 

peut-être pTr, p e, ptet, ptèt, ptétr, pt-etre, peut etr, ptetre,  

p-e 

quelque 

chose 

kek chose, kelke chos, kkc, qqchose, quelquechoz, 

qqchos, kkchoz 

Заключение 

Анализ языка SMS-сообщений и мессендже-

ров позволяет нам сделать следующие основные 

выводы: 

1. Главный принцип SMS-языка – передача 

большего количества информации посредством 

меньшего количества символов. Основные при-

чины использования сокращений – экономия 

времени, усилий, денежных средств. 

2. Использование большого количества со-

кращений зачастую делает сообщение непонят-

ным, неудобочитаемым, поверхностным, а ино-

гда даже не поддающимся расшифровке.  

3. SMS-язык –это средство самовыражения, 

некий сознательный протест против нормы. 

4. SMS-язык влияет на нормативную речь, так 

как участники коммуникации в силу постоянного 

использования различных усечений и аббревиа-

тур забывают правильное написание слов. Не-

редко используемые в SMS-переписке сокраще-

ния переходят в устную речь. 

5. С началом распространения мессенджеров 

на смартфонах, в частности, мессенджеров соци-

альных сетей, позволяющих осуществлять набор 

текста в более комфортном формате, язык SMS 

не исчез и продолжает активно использоваться в 

подростково-молодежной среде, в частности, в 

англоязычных и франкоязычных странах. Язык 

SMS и мессенджеров, ставший очень популяр-

ным у англоязычной и франкоязычной молодё-

жи, является креативным средством самовыра-

жения. Онпредставляет собой весьма неустойчи-

вую разновидность письменного языка, до сих 

пор не нашедшую своего места в стилистической 

системе. В этой связи перспективным направле-

нием научных исследований представляется ди-

намическое описание изменений в данной разно-

видности языка на фоне ускоряющихся измене-

ний программного обеспечения и моделей рече-

вого поведения в рамках электронной коммуни-

кации. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено трактовке термина «Благая любовь» в «Книге Благой Любви» 

Хуана Руиса. Рассматриваемое произведение, написанное во второй половине XIV века, является в 

определённой мере новаторским. Это проявилось в особом соединении в нём разных стилей и жанров. 

Необыкновенный юмор, ирония, пронизывающая всю книгу, порой позволяют представить жизнь, полную 

драматических событий, как анекдот. Здесь есть место и мягкой иронии, и едкому и горькому сарказму. Они 

подчас призваны скрыть глубокое страдание и душевную боль автора, намного опередившего своё время. 

Новаторство данного сочинения проявляется также в своего рода психологизме, не характерном для многих 

произведений средневековой литературы. Благой Любовью по замыслу автора мы считаем именно любовь к 

Богу, которая помогает выдержать испытания и перенести страдания. Это подтверждается большинством 

контекстуальных употреблений сочетания buen amor («благая любовь») в тексте рассматриваемого 

произведения, что также соответствует наблюдению ряда авторитетных исследователей. Необходимо отметить 

значительный вклад Х. Руиса в последующее развитие и становление испанской литературы. Также необходимо 

отметить его вклад в развитие и становление кастильского (впоследствии испанского) языка. Язык Х. Руиса, 

богатый тропами, создаёт неповторимый колорит. Употребление ряда глаголов с более обобщённым значением 

по сравнению с их употреблением в современном языке (dar, prestar, usar, etc.), с одной стороны, органично 

вписывается в религиозно-философский контекст данного произведения, а с другой – способствует усилению 

индивидуального начала в этом выдающемся памятнике средневековой литературы. 

Ключевые слова: благая любовь; юмор; ирония; психологизм; троп; индивидуальное начало; новаторство 

Для цитирования: Бурак М. С. Лингвистический аспект исследования духовного и земного начал в «Книге 

Благой Любви» Х. Руиса // Верхневолжский филологический вестник. 2023. № 1 (32). С. 183–191. 

http://dx.doi.org/10.20323/2499_9679_2023_1_32_183. https://elibrary.ru/ZIBOCW 

Original article 

Linguistic aspects of studying the spiritual and worldly principles  

in the «Book of Good Love» by J. Ruiz 

 

Mikhail S. Burak  
Candidate of philological sciences, associate professor of the department of romance-germanic philology and transla-

tion, St. Petersburg state university of economics. 191023, St. Petersburg, Griboedov canal embankment, 30–32, lit. A 

bertran4442000@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-8204-8213 
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language is also noteworthy. J. Ruiz’s language is rich in literary tropes, which creates a unique colouring. He uses a 

number of verbs (dar, prestar, usar, etc.) in a broader meaning as compared to their modern usage. This fact naturally 

fits into the religious-philosophical context of this book. On the other hand, it enhances the author’s individual character 

of this prominent monument of medieval literature. 
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Введение 

Данная статья посвящена трактовке термина 
«благая любовь» в «Книге Благой Любви» Хуана 
Руиса, архипресвитера из города Ита. С точки 
зрения более ранних литературных традиций, бы-
товавших на Пиренейском полуострове, рассмат-
риваемое произведение, написанное во второй 
половине XIV века, является в определённой мере 
новаторским. Это проявилось в особом соедине-
нии в нём разных стилей и жанров. Два основных 
направления испанской литературы того времени: 
mester de juglaría (народное творчество) и mester 
de clerecía («учёное искусство») у Хуана Руиса 
органично сочетаются. 

Необыкновенный юмор, ирония, пронизыва-
ющая всю книгу, порой позволяет представить 
жизнь, полную драматических событий, как анек-
дот. Здесь есть место и мягкой иронии, и едкому и 
горькому сарказму. Гимны во славу Деве Марии 
перемежаются нравоучительными баснями. А 
наставления о необходимости нравственного и 
богобоязненного отношения к мирской суете 
весьма контрастируют с советами Дона Амура. 
Любовные похождения героя при этом столь раз-
нообразны, что предоставляют читателю широкий 
диапазон контекстов. Наконец, сам термин «Бла-
гая Любовь» у автора не всегда однозначен. Это 
вызывает жаркие споры среди исследователей. 

Некоторые учёные настаивают на том, что 
Благую Любовь следует понимать именно как 
Любовь к Богу, основываясь, как на Прологе к 
произведению, так и на большинстве контексту-
альных употреблений.  

По справедливому наблюдению авторитетного 
исследователя испанской литературы Ж. Жозе из 
15 примеров использования сочетания Благая 
Любовь в LBA (зд. и далее «Libro de Buen 
Amor» – «Книга Благой Любви») большая часть 
не оставляют в этом сомнений [Joset, 2004, с. 105]. 

Мы склонны в основном придерживаться этой 
точки зрения с определёнными оговорками, о ко-
торых пойдёт речь ниже. Для нас очевидно и то, 
что вышеупомянутая ирония и сарказм подчас 
призваны скрыть глубокое страдание и душевную 
боль автора, намного опередившего своё время, 

боль о которой открыто говорится как в стихо-
творном прологе, так и в других частях книги.  

Новаторство данного сочинения мы видим 
также в своего рода психологизме, не характер-
ном для многих произведений средневековой ли-
тературы. 

Постоянно развивающееся действие, сюжетная 
нить, прерываемая умными притчами и разнопла-
новыми диалогами и монологами дают читателю 
возможность увидеть жизнь с разных углов зре-
ния и сформировать своё отношение к тому, что 
есть Благая Любовь. 

Любовь Благая и Любовь Безрассудная (Buen 

Amor y Loco Amor). История вопроса 

Как известно, термин Благая Любовь (Buen 
Amor) не был придуман Хуаном Руисом, кастиль-
ским клириком XIV века. Первым источником 
был для него в этом cв. Амвросий Медиоланский 
(IV в.). В его трактовке Благая Любовь мыслится 
как милосердие. «Vulnus boni amoris, sunt vulnera 
caritatis», [Ambrosius, 1845, col. 289; Joset, 2004, 
с. 108]. «Рана благой любви суть раны милосер-
дия» (перевод автора статьи). 

Далее Св. Августин в своём произведении «О 
Граде Божьем» (V в.) говорит о Благой Воле сле-
дующее: «Recta itaque voluntas est bonus amor, et 
voluntas perversa malus amor», [Augustinus, 1845, 
col. 410; Joset, 2004, с. 108]. «Итак, благая воля 
есть любовь добрая, а воля превратная – любовь 
дурная» (перевод автора статьи). У Св. Августина 
имеют место противопоставления как Любви Бо-
жией по отношению к Любви мирской (Amor 
Dei – Amor Mundi), так и Милосердия Жизнелю-
бию (Caritas – Cupiditas) [Joset, 2004, с. 108]. 

С появлением куртуазной традиции картина 
усложняется. Французская и провансальская лю-
бовная лирика используют сочетания bon amors и 
bone amor, придавая им различные оттенки. Вот 
некоторые примеры. 

Маркабрюн (XII в.) противопоставляет курту-
азную любовь (bon amors) губительной страсти 
(amars de perdicio) [Joset, 2004, с. 109]. 

У Матфре Эрменгау в его «Бревиарии Любви» 
(конец XIII в.), термин bon amor представляет 
широкий диапазон значений. От любви к Богу, 
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проходя через любовь святых к людям, и до люб-
ви куртуазной [Joset, 2004, с. 109]. 

В «Романе о Розе» Жана де Мена (XIII в.) bone 
amor отождествляется с любовью к ближнему как 
естественное продолжение любви к Богу [Joset, 
2004, с. 109]. 

В литературе Пиренейского полуострова так-
же, безусловно, отражена тема Благой Любви.  

В частности, в произведениях Рамона Льюля 
(Раймунда Луллия), написанных на каталанском 
языке (XIII–XIV вв.), bona amors противопостав-
ляется mala amors. 

Все приведённые выше примеры, в основном, 
следуют двум линиям. 1) Любовь к Богу. 2) Раз-
личные аспекты близости между людьми (любовь 
между мужчиной и женщиной, уважение, мило-
сердие, добросердечие). Хуан Руис попытался 
объединить эти две линии в своём индивидуаль-
ном стиле, о чём пойдёт речь в следующих разде-
лах нашей статьи. 

Рассуждения автора о том, как нужно 

понимать его Книгу  

Одной из наиболее значимых частей 
рассматриваемого произведения служит Пролог. 
В первой части пролога Х. Руис, следуя учению 
неоплатоников, говорит о сопричастности 
человека Высшему Благу. Он говорит о 
возможности духовного развития, несмотря на 
греховность человеческой природы, при условии 
наличия у человека благого разумения (buen en-
tendimiento) и благой воли (buena voluntad). При 
этом память становится благой (buena memoria), 
тогда, когда служит своего рода «проводником» 
между высшим божественным началом и 
человеческой душой. 

«И, поскольку душа, побуждаемая благим 
разумением, благою волей и благою памятью, 
избирает и почитает благую любовь, каковая есть 
любовь к Богу, она помещает её в памяти, дабы 
руководиться ею и направлять тело к благим 
деяниям, коими человек спасётся» [Руис, 1991, 
с. 10]. «Et desque el alma con el buen entendimiento 
e la buena voluntad con buena remembranza escoge, 
e toma el buen amor, que es el de Dios, et pónelo en 
la çela de la memoria porque se acuerde d`ello, e 
deterrmine al cuerpo a faser buenas obras, por las 
cuales se salva el ome» [Ruiz, 1963, с. 8]. 
Интересно, что слово çela (современная сélula – 
«клетка, ячейка») употребляется клириком XIV в. 
в сочетании la çela de la memoria (букв. «клетка 
памяти») за много столетий до появления 
нейробиологии как причудливая метафора, 
характерная для его неповторимого стиля. 

Затем автор утверждает. «И сверх того, душа 
отвергает безрассудную мирскую любовь (букв. 
«грех мирской любви») и питает к ней 
отвращение» [Руис, 1991, с. 10]. «Et otrosí desecha, 
et aborresçe el alma el pecado del amor loco d'este 
mundo» [Ruiz, 1963, с. 7–8]. 

Вторая часть пролога в основном говорит как 
раз о грешной мирской любви (loco amor del mun-
do – букв. «безрассудная мирская любовь»), «о её 
уловках, ухищрениях и хитростях, применяемых 
для грехотворства» (перевод автора статьи) («de 
sus maneras e maestrías e sotilezas engañosas del 
loco amor del mundo, que usan algunos para pecar») 
[Ruiz, 1963, с. 11]. 

В оригинальной фразе обращает на себя вни-
мание специфическое употребление во множе-
ственном числе лексем maestría и sotileza. Их 
условные эквиваленты «хитрости» и «уловки» 
присутствуют также в переводе М. А. Донского 
[Руис, 1991, с. 13]. Тем не менее, они не отражают 
всех оттенков, используемых автором. С одной 
стороны, в современном испанском языке слово 
maestría означает «мастерство», а sutileza в нём 
имеет широкий диапазон значений от «проница-
тельности» до «утончённости» через «хитрость», 
«изворотливость» и «изощрённость» [Moliner, 
1998, с. 1160]. С другой, лексемы maestrías и so-
tilezas, особенно во множественном числе, в со-
временном испанском языке не употребляются в 
сочетании с глаголом usar («использовать, упо-
треблять»). Интересным представляется также 
выражение «las maneras engañosas (букв. «обман-
ные методы») del loco amor del mundo», которое у 
М. А. Донского переведено как «лукавые подходы 
безрассудной мирской любви» [Руис, 1991, с. 13]. 
Примечательно, что в современном испанском 
языке подобное выражение могло бы оказаться 
непонятным для многих носителей языка. Такие 
обороты маркируют индивидуальный стиль авто-
ра, вписанный в контекст средневековой менталь-
ности. С точки зрения христианской доктрины, 
все уловки, хитрости и любое мастерство челове-
ка, если оно направлено во зло, – от лукавого. При 
этом специфическое «овеществление» абстракт-
ных понятий используется автором в назидатель-
ных целях.  

Х. Руис, будучи священником, намеренно де-
лает акцент на греховности человеческой натуры. 
«Человеку свойственно грешить» [Руис, 1991, 
с. 14], «Es humanal cosa el pecar» [Ruiz, 1963, 
с. 12]. При этом автор всячески подчёркивает чи-
стоту своих помыслов, говоря: «Но Господу ве-
домо, что замысел мой был не в том, чтобы 
наставлять в грехотворстве…» [Руис, 1991, с. 14] 
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(Et Dios sabe que la mi intençión no fuer de lo faser 
por dar manera de pecar) [Ruiz, 1963, с. 12]. Пред-
ставляется интересным тот факт, что глагол dar 
(«давать») охватывает широкий диапазон сочета-
емости в испанском языке уже много столетий. И 
как видно из текста, в средние века он мог упо-
требляться ещё шире, чем в современном языке, 
где он является наиболее частотным, и мог соче-
таться с такого рода абстрактными существитель-
ными как «способ», «образ действия» (dar manera 
de pecar – букв. «дать способ грешить»), что в 
целом не свойственно ему ныне.  

Х. Руис настаивает на своей приверженности 
Благой Любви. Но как истинный талант и высо-
чайший эрудит он не может воспринимать жизнь 
однозначно. Его в то же время неудержимо влечёт 
земная, страстная любовь, которую он также уме-
ет описать с должной выразительностью. И это 
внутреннее противоречие заставляет его самого 
страдать, что не раз воплощается в его книге.  

Нужно отметить, что подобный «конфликт 
страстей» был характерен для интеллектуалов 
этого времени. В частности, это отразилось в по-
лемике между адептами неоплатонизма и сторон-
никами аверроизма или радикального аристоте-
лизма. Не останавливаясь подробно на этих док-
тринах, отметим, что сторонники аверроизма 
опирались на разум, которому противостоит жи-
вотная душа [Шевкина, 1972; Averroès et les 
averroïsmes…, 2007]. Последователи же неоплато-
низма утверждали незыблемость триады «Еди-
ное – Ум – Душа», подчёркивая тем самым их 
естественное взаимопроникновение, эманацию 
каждой из этих субстанций в нижестоящую 
[Dillon, 2004]. И «Книга Благой Любви» во мно-
гом явилась пространством полемики между эти-
ми двумя течениями.  

В частности, рассуждения Х. Руиса о благой 
памяти, в которой навсегда запечатлеваются дела, 
если душа избирает любовь к богу [Руис, 1991, 
с. 10], исследователь Индураин связывает с про-
изведением «De natura et dignitatis amoris» («О 
сущности и достоинстве любви» – перевод назва-
ния дан автором статьи), написанным Гильомом 
из Сен-Тьери и проникнутом духом неоплатониз-
ма [Ynduraín, 2001, с. 69–94]. В то же время 
Ф. Рико усматривает в рассуждениях Х. Руиса о 
том, что «если разумение, воля и память не 
ущербны, то они удлиняют жизнь телу» [Руис, 
1991, с. 10], влияние латинского аверроизма. Ибо 
разум в этом случае побеждает «животную» часть 
души [Rico, 1985, с. 188].  

В строках 13 cd автор взывает к Богу:  
 

que pueda fazer libro de buen amor aqueste,  
que los cuerpos alegre e a las almas preste. 
 
Благая Любовь – ей свой труд посвятит он 

всецело, 
Любви, что нам дух возвышает и радует тело 

[Руис, 1991, с. 16]. 
 
Интересным представляется тот факт, что в со-

временном языке глагол prestar («одалживать») 
является переходным. Здесь же, как и в случае с 
глаголом dar, он обладает более обобщённым зна-
чением «благоприятствовать» и к тому же упо-
требляется как непереходный.  

Что касается соответствия между автором и 
героем-рассказчиком, в независимости от того 
насколько оно реально, мы видим ситуацию сле-
дующим образом. Будучи высоко просвещённым 
человеком, но в то же время натурой глубоко чув-
ствующей и полной страстей и противоречий, 
Х. Руис не мог однозначно принять какую-либо из 
точек зрения, видя в этом непризнание много-
гранности жизни. На наш взгляд подобная глуби-
на восприятия и богатейшая палитра ощущений 
позволяют распознать в нём предтечу Ренессанса 
с его интересом к человеку во всей многозначно-
сти. И это, несомненно, повышает ценность дан-
ной книги и обуславливает широкую панораму 
женских образов в ней.  

Женские образы в LBA 

Говоря о женских образах в LBA, нам пред-
ставляется важным ещё раз подчеркнуть их раз-
ноплановость и разное отношение к ним автора: 
от религиозно-возвышенного (Богоматерь) до 
гротескно-фольклорного (крестьянки-горянки). 
Необыкновенный талант автора порой заключает-
ся в сочетании первого и второго (например, бит-
ва доньи Четыредесятницы с Доном Карнавалом). 
При этом возвышенное сливается с повседнев-
ным, а народные традиции оказываются органич-
но вплетены в канву повествования, исполненную 
высокого религиозного стиля. 

Говоря о земных женщинах, полагаем умест-
ным выделить особо двух героинь: донью Эндри-
ну (Тернину) и донью Гаросу. Отталкиваясь изна-
чально от куртуазной традиции, автор в итоге вы-
ходит далеко за её пределы, наделяя обеих геро-
инь яркой индивидуальностью.  

Донья Эндрина 

Любовные приключения главного героя и до-
ньи Эндрины (Доньи Тернины в переводе 
М. А. Донского) являются одним из центральных 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

Лингвистический аспект исследования духовного и земного начал  

в «Книге Благой Любви» Х. Руиса 

187 

эпизодов в книге. Будучи переложением средне-
вековой латинской комедии XII в. «Книга о Пан-
филе», эта история по справедливому наблюде-
нию выдающегося литературоведа З. И. Плавски-
на превзошла первоисточник по силе воздействия 
на читателя. Хуан Руис «…добивается создания 
не только реального бытового, но в какой-то мере 
и психологического и даже социального фона со-
бытий» [Руис, 1991, с. 346]. 

Донья Эндрина – благородная дама, исполнен-
ная всяческих достоинств. «La más noble figura de 
quantas yo aver pud» – 582 a [Ruiz, 1963, с. 211]. 
(букв. «Самая благородная из дам, которая только 
могла у меня быть» – перевод автора статьи). Она 
в числе прочего весьма учтива и приветлива. К 
тому же обладает чувством меры («es cortés y 
mesurada» – 581 c) [Ruiz, 1963, с. 211], качеством, 
очень важным с точки зрения соответствия идеалу 
куртуазной любви. Однако этот идеал в данном 
случае уступает место новым реалиям, характер-
ным для испанской городской жизни XIV века. 
Донья Эндрина – богатая вдова, и по социальному 
статусу намного выше своего поклонника. Это 
может явиться препятствием к их союзу. Кроме 
того, со смерти её мужа не прошло и года. В этой 
связи для обоих героев важно мнение окружаю-
щих. Молодая вдова в описываемую эпоху легко 
могла стать объектом нападок и дурной молвы, 
если она подавала к тому малейший повод [Mirrer, 
1992, с. 9–15]. А ухаживание и новый брак в по-
добной ситуации чреваты оспариванием прав на 
имущество родственниками покойного мужа. 

События, однако, развиваются стремительно, и 
не без помощи сводни Урраки. Дон Мелон (Дон 
Арбузиль де Бахчиньо в переводе М. А. Донско-
го) – рассказчик-герой соблазняет Эндрину и тут 
же бросает её на произвол судьбы. Как отмечает 
З. И. Плавскин, «С нечастой в те времена психо-
логической тонкостью Хуан Руис прослеживает 
эволюцию чувств и настроений доньи Эндрины» 
[Руис, 1991, с. 347]. Однако история заканчивает-
ся самым неожиданным образом. Уррака всё ула-
живает и устраивает брак Эндрины и Арбузиля. 
При этом автор заявляет, что именно в этой исто-
рии речь не о нём (строфа 909), хотя до сих пор 
повествование шло от первого лица. Католиче-
ский священник жениться не может. Он представ-
ляет весь эпизод как назидание легковерным 
женщинам. Авторская ирония заключается здесь в 
своеобразном «разрыве шаблона». События при-
нимают анекдотический оборот: циничная и ко-
рыстолюбивая сводня на миг становится положи-
тельной героиней: доброй свахой (строфа 890–
891). Хуан Руис ссылается здесь на «Искусство 

любви» знаменитого древнеримского поэта Пуб-
лия Овидия Назона и на средневековую комедию 
«Панфил», которые послужили для него источни-
ками вдохновения. Интересно, что в оригиналь-
ном тексте «КБЛ» Уррака ясно даёт понять: 
«Коль я – как Вы говорите – нанесла Вам урон, я 
же ситуацию и исправлю». 

 
Pues que por mí, desides, que el daño es venido, 
por mí quiero que sea el vuestro bien habido:  
vos sed muger suya, e él vuestro marido,  
todo vuestro deseo es bien por mí complido.  
Doña Endrina e don Melón en uno casados son, 
alégranse las compañas en las bodas con raçón,  
si villanías he dicho, haya de vos perdón,  
que lo feo del estoria dis' Pánfilo e Nasón [Ruiz, 

1963, с. 299–300]. 
 
Безмерно растрогана вашим я горестным ви-

дом, 
не надо печалиться, счет не ведите обидам; 
за вас постою, за обидчика замуж вас выдам: 
звучать скоро свадебным песням, а не панихи-

дам. 
На донью Тернину подействовал этот резон, 
и тут же был дон Арбузиль женихом наречен, 
а вскоре – и свадьба. Кто повестью не восхи-

щен, 
простите: ведь в этом повинны Панфил и 

Назон [Руис, 1991, с. 157–158]. 
 
Удивительный психологизм заключается здесь 

в том, что сквозь осуждение автором мирской 
любви проглядывает его сострадание к обычным 
человеческим слабостям. И это делает описанный 
эпизод одним из центральных и наиболее инте-
ресных во всём произведении. 

Донья Гароса 

Рассматриваемая в данной рубрике героиня 
кардинально отличается от прочих женщин, изоб-
ражённых в «К.Б.Л». Донья Гароса – монашенка. 
Её взаимоотношения с главным героем, пожалуй, 
единственный подлинный образец Благой Любви 
во всём произведении. 

Любовь монашенки и священника была изна-
чально основана на их любви к Богу, на чистоте 
душ, которую они увидели друг в друге. Хотя, на 
этот вопрос существуют и другие точки зрения. В 
частности, Ж. Короминас [Corominas, 1967, 
с. 560–562] и Дж. Гиббон-Монипенни [Gybbon-
Monypenny, 1988, с. 421] предполагают, что речь 
здесь может идти не только о платонических вза-
имоотношениях. 
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Мы считаем справедливым мнение Ж. Жозе о 
том, что эта любовь двух человеческих существ 
была благой именно потому, что прежде всего 
была любовью в Боге [Joset, 2004, с. 107]. 

Это, между тем, не отменяет того факта, что 
влюбленные были людьми из плоти и крови. 
Смерть Гаросы, какими бы причинами она ни бы-
ла вызвана, явилась плодом конфликта между её 
естеством женщины и её монашеским служением. 

Данный эпизод резко контрастирует с другими 
любовными историями в этой книге, часть кото-
рых носят откровенно анекдотический характер, а 
другие отдают дань куртуазной традиции. И если 
отношения героя с Эндриной при всём их своеоб-
разии всё же имеют косвенную связь с одним 
(культивирование физической и духовной красо-
ты) и с другим (финал, «ломающий шаблон»), то 
история с Доньей Гаросой намного глубже и 
сложнее и исполнена глубокого трагизма. В этой 
связи Р. Эдвардс обращает внимание на мастер-
ство автора в завязывании интриги, в динамично-
сти сюжета, в психологизме, опередившем своё 
время [Edwards, 1974; Руис, 1991, с. 349]. 

О глубине и силе описываемого здесь чувства, 
а также о его чистоте можно судить, в частности, 
по строфе 1507, которая завершает эту историю. 
Как это явствует из следующих строк, смерть Га-
росы явилась настоящим горем для архипресви-
тера.  

 
Con el mucho quebranto fis' aquesta endecha, 
con pesar e tristesa non fue tan sotil fecha,  
emiéndela todo omen, e quien buen amor pecha, 
que yerro et mal fecho emienda non desecha 

[Ruiz, 1967, с. 225]. 
 
С истерзанным горестью сердцем, объятый 

тоской, 
почтил я любимую гимнами за упокой; 
заблудший и грешный, к любви прикоснувшись 

благой, 
не может не стать благородней и чище ду-

шой [Руис, 1991, с. 260].  
 
По справедливому наблюдению З. И. Плавски-

на, «весь эпизод, изложенный в строфах 1332–
1507, принадлежит к числу наиболее поэтичных 
не только в произведении Хуана Руиса, но и во 
всей испанской средневековой литературе» [Руис, 
1991, с. 349].  

Заключение 

Как видно из вышеизложенного, LBA – произ-
ведение многоплановое и внутренне глубоко про-

тиворечивое. Здесь присутствует постоянный 
конфликт, постоянный диалог автора с самим со-
бой, автора с героем-рассказчиком, автора с чита-
телем.  

По справедливому наблюдению Л. Ракель Ми-
ранды дуализм является одним из главных прин-
ципов данного произведения. Это находит во-
площение в многоуровневой антитезе: «высо-
кое» – «низкое», «земное – божественное», лю-
бовь благая – любовь безрассудная. При этом 
особое место автор уделяет соотношению двух 
концептуальных полей: пространство личной 
жизни и пространство социума. В ту эпоху важ-
ное значение для понятия женской чести имело 
общественное мнение [Miranda, 1997, с. 124]. И 
это заметно на примерах историй с благородными 
дамами (строфы 882–885; 1422). 

В сословном обществе позднего средневеко-
вья, в атмосфере общего падения нравов, навер-
ное, редко можно было встретить истинно высо-
кое отношение к любви. XIV век в западной Ев-
ропе – это эпоха ломки устоев. Конфликт соци-
альный, конфликт идеологий, дух сомнения и 
скепсиса неизбежно приводил к глубокому внут-
реннему конфликту в среде интеллектуалов. 

У Хуана Руиса по-настоящему достойна бла-
гой любви только монашенка Гароса. Образ Эн-
дрины неоднозначен. Крестьянки-горянки и бу-
лочница Крус похотливы. Поэтому и история о 
неудавшемся приключении с булочницей Крус, и 
истории с крестьянками поданы в ироническом 
ключе. 

Особенно разителен контраст отношений героя 
с благородными дамами и с дюжими крестьянка-
ми из Сьерры Морены. Последним неведом стыд, 
а дурная молва мало их заботит. Они таскают рас-
сказчика на себе, спасая от голода и холода. А 
платой за ужин и ночлег для него служит акт вы-
нужденной физической близости с ними. Подоб-
ный гротеск вкупе с чисто физиологическими по-
дробностями выводит читателя на уровень фольк-
лорных архетипов, к которым апеллируют многие 
произведения мировой литературы.  

Что касается благородных дам, они изобража-
ются исполненными высоких достоинств. Однако, 
за исключением Эндрины и Гаросы, это – не ре-
альные женщины, а полуабстрактные образы. 
Настоящее чувство католического священника к 
женщине обречено на неудачу. Большая часть 
этих дам отвергают героя. Брак Доньи Эндрины 
(на которой женится другой) – «плата» за сохра-
нение её высокого статуса. А смерть доньи Гаро-
сы – неизбежная «плата» за конфликт её духов-
ных устремлений и её земного чувства к герою.  
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На протяжении всей книги Х. Руис тяжко 
страдает, и не только от неудач и потерь в любви. 
Он находится в тюремном заключении (слово 
«тюрьма» – «presión» повторяется в книге не-
сколько раз, в частности в строфах 1–4), где тер-
пит суровые лишения. Даже если правы Лео 
Шпитцер [Spitzer, 1955, с. 134–138] и М. Р. Лида 
де Малькьель [Lida de Malkiel, 1959, с. 17–82], 
утверждающие, что этим словом автор аллегори-
чески называет свою жизнь, то последняя оказы-
вается для него тягостной сверх меры.  

Характерными в этом отношении представля-
ются 4 последних рубрики в произведении: 1) мо-
ления Деве Марии, 2) Песня, укоряющая судьбу, 
3) Песня про талаверских клириков, 4) Песня про 
слепцов.  

Сначала Х. Руис молит Богоматерь избавить 
его от страданий и защитить от врагов (строфы 
1668–1684). Затем укоряет судьбу в жестокосер-
дии (строфы 1685–1689), грозя ей скорой кончи-
ной, если она не станет к нему более милостивой. 
Далее, с большим прискорбием сообщает о пап-
ском указе, запрещавшем священникам иметь фи-
зическую близость с женщиной (строфы 1690–
1708). И опять сквозь едкую сатиру на нравы ду-
ховенства, сквозь явную самоиронию (в числе 
прочего здесь пародийно обыгрывается первая 
фраза из «Поэмы о Сиде», где Сид «обливается 
горючими слезами»), ощущается, тем не менее, 
жгучая боль. В обоих случаях используется осо-
бый троп, свойственный средневековой кастиль-
ской поэзии, являющий собой плеоназм: «плача 
из своих глаз». Отдельной заслугой Х. Руиса яв-
ляется в данном случае перенос этого типично 
народно-эпического приёма в русло лирической 
поэзии и придание ей оттенка психологизма 
(cтрофа 1693). 

 
Llorando de sus ojos començó esta raçón:  
Diz': «El papa nos enbía esta constituçión. 
Hévoslo á desir, que quiera ó que non: 
Maguer que vos lo digo con ravia de coraçón» 

[Ruiz, 1967, с. 280]. 
 
В слезах начал архипресвитер свой скорбный 

рассказ 
«Сам папа издать соизволил строжайший 

указ, 
О коем обязан в известность поставить я вас, 
Хоть сердце сжимается, катятся слёзы из 

глаз» [Руис, 1991, с. 298]. 
 
В этом фрагменте для эмоциональной вырази-

тельности автор использует ещё один троп, до-

словно переводимый «с неистовством сердца» 
(con ravia de coraçón). Подобные тропы весьма 
характерны для средневековой кастильской поэ-
зии. Однако здесь они приобретают особую инди-
видуальность именно благодаря горькой иронии 
автора. 

Кульминацией всего этого явился финальный 
эпизод книги: «Песня слепцов». Слепцы взывают 
к людскому милосердию и просят у зрячих пода-
яния (строфы 1710–1728). На наш взгляд, этот 
эпизод глубоко символичен. Мы склонны предпо-
лагать здесь отождествление автором всего чело-
вечества (и себя самого) с убогими слепцами, ко-
торым неведом промысел Божий. 

Строфа 1728: 
 
Tú resçibe esta canción e oye nuestra oración 
que nos, pobres, te rogamos por quien nos dio que 

comamos,  
e por el que dar lo quiso, Dios por nos muerte 

priso, 
vos dé santo Parayso, Amén [Ruiz, 1967, с. 293]. 
 
Дай им, Господи, светлый удел –  
тем, кто бедных слепцов пожалел, 
подал милостыньку свою честную; 
Бог, принявший за нас муку крестную, 
да введет их в обитель небесную. 
Аминь! [Руис, 1991, с. 290].  
 
Стихотворный перевод, к сожалению, недоста-

точно полно отражает мысль оригинального 
фрагмента текста. Автор говорят здесь буквально 
следующее: «Прими эту песнь и услышь нашу 
молитву. Мы, несчастные, молим тебя о тех, кто 
дал нам милостыню именем твоим, именем того, 
чья на то была воля. Ты, кто принял за нас смерть, 
и ныне пребываешь в райской обители».  

Никто не избавлен от страдания в этом мире, 
полном несовершенства, о чём не раз говорится 
на протяжении всей книги. Юмор и самоирония 
скрашивают, но не снимают боль. Таким образом, 
Благой Любовью по замыслу автора мы считаем 
именно любовь к Богу, которая помогает выдер-
жать испытания и перенести страдания.  

Талант, интеллект и эрудиция автора позволя-
ют ему на каждый случай из жизни найти назида-
тельную притчу, порассуждать о высоких матери-
ях и отдельно упомянуть искусство стихосложе-
ния, в котором он весьма преуспел. 

Особой заслугой автора является также ис-
пользование им многочисленных источников, от-
носящихся к разным культурам, эпохам и жанрам, 
а с другой стороны, обогащение кастильского 
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языка и литературы современной ему эпохи и по-
следующих эпох. Этому немало способствовало 
жанрово-стилистическое разнообразие LBA. Раз-
ноплановость тематики получила непосредствен-
ное воплощение в языке. Вобрав в себя опыт Гон-
сало де Берсео, первого кастильского поэта и, 
возможно, Альфонса X Мудрого с его гимнами 
Богоматери, он упрочил традицию религиозной 
поэзии на своей родине. Всё это впоследствии 
повлияло на творчество испанских мистиков.  

С другой стороны, образ сводни Селестины из 
одноимённого и широко известного произведения 
Фернандо Рохаса имел в качестве прямого прото-
типа сводню Урраку из LBA. Образ Урраки, как и 
отношение к ней героя и автора являют собой за-
путанный клубок противоречивых чувств и за-
служивают отдельного исследования, которое, к 
сожалению, не вмещается в рамки данной статьи. 
Заметим лишь, что при всём осуждении её ремес-
ла автором, герой-рассказчик проявляет к ней весь 
спектр человеческих чувств: от пренебрежения до 
почти сыновней привязанности. Он в гневе назы-
вает её бранными словами, а затем, в знак прими-
рения по её просьбе (строфа 932) называет её 
«благою любовью», что выглядит как очередное 
проявление самоиронии или как анекдот [Paredes, 
2012, с. 274].  

Нельзя исключить прямого или косвенного 
влияния LBA и на другие произведения испан-
ской литературы последующих эпох, включая са-
мого «Дон Кихота» Сервантеса. Наконец, знаме-
нитый жанр плутовского романа уходит корнями 
в том числе в LBA. Полагаем достаточным ска-
занное выше для причисления рассматриваемого 
нами произведения к одному из наиболее выдаю-
щихся в европейской литературе.  

Даже если Х. Руис не преуспел в своей попыт-
ке примирить разум, душу и природное начало в 
человеке, его книга явилась и продолжает оста-
ваться выдающимся произведением. Как справед-
ливо замечает по этому поводу Мария Роса Лида 
де Малькьель, авторитетнейший исследователь 
испанской литературы, уже не одно десятилетие 
учёные единодушны в высокой оценке таланта 
автора «Книги Благой Любви», хотя расходятся 
во мнениях по поводу деталей [Lida de Malkiel, 
1966, с. 11]. Недаром эта книга и сегодня является 
предметом безусловного интереса и горячей по-
лемики в различных направлениях гуманитарной 
мысли.  

В заключении необходимо еще раз отметить 
особый вклад автора в развитие литературного 
кастильского языка, который позднее стал имено-
ваться испанским. Язык Х. Руиса, богатый тропа-

ми, создаёт неповторимый колорит. Употребле-
ние ряда глаголов с более обобщённым значением 
по сравнению с их употреблением в современном 
языке (dar, prestar, usar, etc.), с одной стороны, ор-
ганично вписывается в религиозно-философский 
контекст данного произведения, а с другой – спо-
собствует усилению индивидуального начала в 
этом выдающимся памятнике средневековой ли-
тературы. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу концепта водительские права (permis de conduire) и его реализации в 

текстах французских песен. Рассмотрен песенный дискурс как уникальное языковое и коммуникативное 

явление, важная составляющая коммуникативной и национальной культуры народа, где воплощаются 

феномены, волнующие носителей языка и культуры и нуждающиеся в творческом переосмыслении. 

Проанализированы 20 песен из двух радиопередач Franceinfo, содержащих упоминание о водительских правах. 

Отражены этапы и признаки концептуализации: нахождение в ценностном поле, вербализованность, культурно-

историческое значение для носителей языка, постоянство, универсальность, неоднородность, динамичность, 

способность к развитию. Выявлены ключевые слова-репрезентанты концепта в песенном дискурсе, 

проанализированы контексты произведений, репрезентирующих исследуемый концепт; выявлены и 

индивидуально-авторские особенности экспликации, приращенные значения концепта; описана структура 

концепта (ядро, приядерная зона, ближняя и дальняя периферия). Концептуальный анализ позволил выделить 

следующие компоненты концептаpermis de conduire, репрезентированные в песенном дискурсе: necessité / 

indépendence / âge adulte / prestige – неотъемлемый элемент статуса, независимость; inutilité – можно не иметь 

прав, но обладать навыками вождения, или иметь права и плохо водить; auto-école / code de la route / formation / 

examen – обучение необходимо, но научиться хорошо водить автомобиль в автошколе сложно; – peur / stress – 

сдача экзамена пугает и вызывает стресс; illégalité / ébriété – стремление нарушать правила и управлять 

транспортным средством без прав или в состоянии опьянения, бросая вызов мироустройству. Динамика 

репрезентаций от радости обладания и необходимости до фрустрации и осознания бесполезности «розовой 

бумаги» свидетельствует о возможных изменениях в структуре концепта, заслуживающих дальнейшего 

изучения. 
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Abstract. The article analyzes the concept «driving license» (permis de conduire) and its realization in the texts of 

french songs. The author considers the song discourse as a unique linguistic and communicative phenomenon, an im-

portant component of the people's language and national culture, which represents the phenomena that worry native 

speakersand need a creative rethinking. 20 songs have been analyzed from two radio programs of Franceinfo which 

contain a reference to driving license. The stages and signs of conceptualization are as follows: being in the value field, 

verbalization, cultural and historical significance for native speakers, constancy, universality, heterogeneity, dynamism, 

ability to develop. The author identifies the key words-representatives of the concept in the song discourse, analyzes the 
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contexts of the songs representing the concept under study, defines authors' individual features of expression and addi-

tional concept meanings; describes the concept structure (core, nuclear zone, near and far periphery). The conceptual 

analysis helps to highlight the following components of the permis de conduire concept, represented in the song dis-

course: necessité / independence / âge adulte / prestige – an essential element of the status, independence; inutilité – one 

can have no license, but possess driving skills, or have a license and drive badly; auto-école/code de la route / for-

mation / examen – training is necessary, but it is difficult to learn how to drive a car well in a driving school; 

peur/stress – taking the exam is scary and stressful; illégalité / ébriété – the desire to break the rules and drive a vehicle 

without a license or in a state of intoxication, challenging the world order. The dynamics of representations from joy of 

possession and necessity to frustration and understanding the uselessness of «pink paper» indicates possible changes in 

the concept's structure which deserve further study. 

Key words: cognitive linguistics; song discourse; llinguistic picture of the world; concept; concept representation; 

linguistic concept sphere 
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Песенный дискурс и концептосфера  

Песня – сочетание поэтического текста и му-

зыкального звукоряда – один из древнейших спо-

собов выражения человеческих эмоций: страда-

ния, счастья, надежды… Это уникальное языко-

вое и коммуникативное явление, важная состав-

ляющая коммуникативной и национальной куль-

туры народа. Важной особенностью авторской 

песни является неразрывное единство слов и му-

зыки. В текст современных песен попадают явле-

ния окружающей действительности самого широ-

кого круга: от бытовых мелочей в виде ненаточе-

ных ножей или тюбика зубной пасты до высших 

проявлений долга, любви или воинской доблести. 

Это означает, что эти явления волнуют современ-

ного человека и нуждаются в творческом вопло-

щении в поэтическом тексте в сочетании с мело-

дией, имеющей большое эмоциональное воздей-

ствие на человека любой эпохи.  

Таким явлением, по нашему мнению, стали 

водительские права (permis de conduire), нашед-

шие отражение и переосмысление в творчестве 

современных французских поэтов и композито-

ров, что дает право говорить о формировании 

концепта в языковой картине мира франкофонов. 

До сих пор объектом внимания исследователей 

концептов становились общечеловеческие эмоци-

ональные категории (любовь, женщина, совесть, 

учитель, цвет и т. п. [Воркачев, 2007; Мензаирова, 

2010; Маркевич, 2020; Юнгина, 2019; Еремина, 

2019]), экзистенциально важные для человека в 

его онтогенезе с древности до наших дней, в то 

время как водительские права представляют со-

бой относительно новое явление и до сих пор не 

изучалось в лингвистических исследованиях как 

концепт. Многие ученые считают ценностную 

составляющую одним из основных компонентов 

концептуальной культуры. Если носители культу-

ры могут осмыслить в ценностном поле, сказать 

«это хорошо» о каком-либо феномене (плохо, ин-

тересно, грустно и т. д.), этот феномен может 

сформировать в данной культуре концепт [Тер-

Минасова, 2000, с. 262]. Обладатель водительско-

го удостоверения – это субъект правовых отно-

шений и сферы государственного регулирования, 

которого до настоящего момента не рассматрива-

ли в антропоцентрической лингвистической пара-

дигме на материале французского языка, поэтому 

мы посчитали необходимым рассмотреть реали-

зацию концепта permis de conduire на материале 

песенного текста.  

Песенный текст может рассматриваться одно-

временно как устный и письменный вид дискурса, 

так как может быть написан и прочтен адресатом, 

а также воспринят через исполнителя (адресанта) 

посредством слуха [Смоленцева, 2008, с. 175]. 

Песенный текст можно считать одним из видов 

дискурса ввиду наличия в нем следующих харак-

терных черт: коммуникативная ситуация, прису-

щая тексту; структура текста, которая определяет 

его особенности в каждом отдельном случае; уст-

ная и письменная реализация текста; его эмоцио-

нальная составляющая. Это креолизованный про-

дукт, представляющий собой комбинацию вер-

бального и музыкального компонентов, находя-

щийся под влиянием экстралингвистических па-

раметров ситуации его порождения [Шевченко, 

2009, с. 242]. Песенный текст – это всегда связный 

текст, цель которого – воплотить идею автора или 

исполнителя. Все представленные характеристики 

песенного дискурса обосновывают идею содер-

жания в нем особых образований, отражающих 

языковую картину мира адресанта и адресата – 

концептов. 
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Термин «концептосфера» впервые ввел 

Д. С. Лихачев. Это система взглядов и знаний о 

мире, отражающая познавательный опыт на до-

лингвистическом и лингвистическом уровнях 

[Лихачев, 1993, с. 4]. Лингвокультурные концеп-

ты являются составными единицами этнического 

менталитета, его опорными точками, которые 

формируют лингвоконцептосферу как языковой 

образ мира.  

Лингвокультурный концепт – это направление 

от культуры к индивидуальному сознанию. Це-

лостность языковых концептов представляет со-

бой языковое сознание, формирует этнический 

менталитет, определяет тип языковой личности 

[Воробьев, 1999, с. 77]. По определению С. А. Ас-

кольдова, концепт есть мысленное образование, 

которое замещает в процессе мысли неопределен-

ное множество предметов одного и того же рода 

[Аскольдов, 1997, с. 270]. 

 Его активное развитие началось лишь в конце 

ХХ века, когда научная парадигма в лингвистике 

сместилась в сторону антропоцентризма. В насто-

ящее время существует несколько подходов к 

изучению термина «концепт»: логический, психо-

лингвистический, антропоцентрический и линг-

вокультурологический [Воркачев, 2007, с. 12]. 

Приверженцы лингвокульторологического 

подхода [Арутюнова, 1999; Вежбицкая, 1997; Ка-

расик, 2009; Степанов, 2001] считают лингвокуль-

турный концепт посредником между человеком и 

культурой. Языковая единица, с помощью кото-

рой актуализируется «центральная точка» кон-

цепта, служит именем концепта [Попова, 2002, 

с. 12].  

Изучение любого лингвокультурного концепта 

как фрагмента языковой картины мира является 

ценным для отражения культурной специфики 

мировидения конкретной лингвокультурной общ-

ности [Попова, 2002, с. 51]. Чтобы правильно по-

нимать другую культуру, необходимо научиться 

правильно интерпретировать значение концептов 

[Еремина, 2019, с. 114]. 

Концепты представляют мир в сознании чело-

века, образуют концептуальную систему (концеп-

тосферу), а языковые символы кодируют содер-

жание этой системы. Концепты возникают в со-

знании человека в результате его жизнедеятель-

ности, опыта, социализации [Попова, 2002, с. 26]. 

Изучение содержания концепта в сознании носи-

телей языка путем анализа языковых средств его 

репрезентации является одним из центральных 

вопросов когнитивной лингвистики [Абрамова, 

2019, с. 6]. К основным чертам и характеристикам 

концепта, описанными рядом ученых, можно от-

нести: вербализованность (выраженность сред-

ствами языка), культурно-историческое значение 

для носителей языка, понимающих его в зависи-

мости от особенностей менталитета и уровня 

культурного развития, постоянство, универсаль-

ность [Степанов, 2001, с. 162–163], многомер-

ность [Маслова, 2001, с. 35]; неоднородность, ди-

намичность и способность концепта к развитию, 

которая объясняется его существованием в исто-

рии народа [Степанов, 2001, с. 171]. В. И. Карасик 

рассматривает это свойство как эволюцию (смыс-

ловое расширение) и инволюцию (смысловое 

сжатие) концепта [Карасик, 2009, с. 87]. 

Структура концепта и концептуальный анализ 

В современном языкознании существует не-

сколько методов исследования концептов, к тому 

же следует отличать концептуальный анализ от 

семантического: лексическая семантика идет от 

единицы языковой формы к семантическому со-

держанию, а концептуальный анализ – от едини-

цы смысла к языковым формам их выражения. 

Семантический анализ разъясняет слова, а кон-

цептуальный исходит от знаний о мире [Черней-

ко, 1998, с. 26]. 

В ходе концептуального анализа следует учи-

тывать, что «концепты многокомпонентны и 

представляют собой поле знаний, представлений, 

понятий, ассоциаций, имеющих ядро и перифе-

рию» [Бабенко, 2004, с. 396]. 

В. А. Маслова представляет в структуре кон-

цепта три составляющих: 

1) ядро – основное понятие, когнитивно-

пропозициональная структура важного концепта, 

словарные значения той или иной лексемы; 

2) приядерная зона – иные лексические репрезен-

тации важного концепта, его синонимы и т. д; 

3) периферия – ассоциативно-образные репрезен-

тации, заключающиеся в субъективном опыте, 

коннотациях и ассоциациях [Маслова, 2001, с. 35]. 

Чтобы определить содержание концепта в ин-

дивидуально-авторской картине мира, необходи-

мо: 1) выявить ключевые слова-репрезентанты 

данного концепта в языке писателя или поэта; 

2) выбрать и проанализировать контексты произ-

ведений, репрезентирующих исследуемый кон-

цепт; 3) выявить и проанализировать индивиду-

ально-авторские особенности экспликации, при-

ращенные значения концепта; 4) описать структу-

ру концепта (ядро, приядерная зона, ближняя и 

дальняя периферия [Попова, 2002, с. 51]. 
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Для данного исследования было отобрано две 

радиопередачи (1. Les chanteurs veulent le permis 

[Franceinfo, 2020a]. 2. La chanson ne veut pas passer 

l'examen du permis [Franceinfo, 2020b]), в которых 

содержатся 20 отрывков песен, упоминающих 

водительское удостоверение, с сайта 

https://www.francetvinfo.fr/ в рубрике «Ces chan-

sons qui font l'actu». 

Дефиниционный анализ концепта  

permis de conduire 

В разные эпохи к понятию «водительское удо-

стоверение» отношение было различным. По-

требность в водительских правах как документе 

появилась вместе с появлением первых автомоби-

лей, поскольку они начали представлять опас-

ность для окружающих. У истории появления во-

дительских прав имеется две версии, одна из ко-

торых принадлежит Германии, а вторая – Фран-

ции. Согласно французской версии первые води-

тельские права выданы по распоряжению префек-

та полиции Парижа Луи Лапина в августе 1893 

года, однако водительское удостоверение тогда 

называлось «Справкой о способности управлять 

транспортным средством с механическим мото-

ром» [Зайцев, 2016, с. 183].  

Современные исследователи концептов счи-

тают актуальным на первом этапе изучить поня-

тийно-дефиниционные характеристики концепта, 

которые нашли отражение во французском языке 

[Юнгина, 2019, с. 120]. В словарях лексическая 

единица permis de conduire представлена следую-

щими значениями: 

1) autorisation préalable délivrée par 

l'Administration et nécessaire pour la conduite des 

véhicules à moteur (automobiles, bateaux, etc.) dont 

la cylindrée dépasse un certain seuil; cet examen 

[Larousse.fr]. 

2)  Permis de conduire OU permis: certificat de 

capacité, nécessaire pour la conduite des automobiles, 

camions, motos. Permis probatoire. – Examen du 

permis de conduire. Passer son permis [Le petit 

Robert, 2006, 1908].  

3) Permis de conduire: «certificat de capacité… 

nécessaire pour la conduite d'un véhicule 

automobile… ou d'un motocycle а deux roues… et 

délivré par le préfet sur avis favorable d'un expert 

accrédité par le ministre des Travaux publics, qui fait 

subir un examen spécial aux postulants» (Capitant). 

| Permis de conduire et carte grise. | Retrait, 

suspension du permis de conduire pour infraction au 

code de la route. Ellipt. | Permis «tourisme, poids 

lourds, transports en commun». | Permis moto. | Avoir 

son permis. Par ext. Examen du permis de conduire. 

| Préparer le permis de conduire, et, ellipt, le permis 

( Auto-école). | Passer son permis. | Etre reçu au 

permis. | Le code et la pratique au permis (Code, 

conduite) [Le Grand Robert]. 

Согласно методу дефиниционного анализа по 

И. А. Стернину, значение слова условно прирав-

нивается к его словарному истолкованию, а каж-

дая значимая часть словарной дефиниции счита-

ется компонентом значения, или семантическим 

компонентом. Семантическая структура слова при 

компонентном анализе рассматривается в виде 

двупланового образования: материального – лек-

семы, и идеального – семемы. Семема в свою оче-

редь имеет свою структуру и содержит элемен-

тарные единицы смысла – семы, или семантиче-

ские компоненты [Стернин, 2000, с. 10]. Семема 

permis (de conduire) – это сумма входящих в нее 

семантических компонентов: droit + autorisation + 

conduite + object (automobile).  

В компонентный анализ были вовлечены си-

нонимические ряды и дериваты лексической еди-

ницы permis (de conduire). Источником лексиче-

ских единиц при этом послужил словарь Le 

Robert. В результате компонентного анализа было 

выявлено, какие лексические единицы относятся к 

ядерной, приядерной и периферийной зоне. Лек-

сические единицы, имеющие наибольшее количе-

ство интегральных компонентов по отношению к 

лексической единице permis (de conduire), состав-

ляют ядро одноименного концепта. Соответ-

ственно, чем больше та или иная лексическая 

единица имеет дифференциальных компонентов 

по отношению к лексической единице permis (de 

conduire), тем дальше от ядра она располагается. 

В число лексических единиц, имеющих ком-

поненты droit, autorisation, conduit, objectкак инте-

гральные по отношению к лексической единице 

permis (de conduire), вошли следующие: 

permission, carte d'identité, véhicule, examen, con-

duite. Эти лексические единицы и составили ядро 

концепта permis de conduire.  

В число лексических единиц, имеющих ком-

поненты droit, autorisation, conduit, objectкак инте-

гральные по отношению к лексической единице 

permis (de conduire), однако имеющих меньшую 

степень выраженности permission (moins de degré), 

вошла лексическая единица licence.  

Obtention, pièce d'identité, formation составили 

приядерный слой концепта permis de conduire. 

В периферию концепта вошли следующие лек-

сические единицы: illégalité, conducteur, auto-école, 

code de la route, voiture, ébriété, voiturette, bleu, 
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émergence, moto-école.  

В дальнюю периферию концепта permis de 

conduire вошли лексические единицы autorisé, 

admis, légal, licite, toléré, légitime, possible, triste, 

поскольку среди прочих они имеют наибольшее 

количество коннотативных компонентов и 

наименьшее число интегральных по отношению 

клексической единице permis (de conduire). 

Анализ лексической единицы permis de con-

duire по данным нескольких словарей позволил 

выявить понятийные и ценностные слои анализи-

руемого концепта, который можно охарактеризо-

вать как универсальный, так как он присущ мно-

гим языкам и культурам; эмоциональный, по-

скольку выражает состояние человека, и социаль-

ный, потому что передает ценности определенно-

го общества [Петрущенкова, 2022, с. 99]. Пред-

ставленный ниже анализ текстов песен позволяет 

уточнить и дополнить содержание и структуру 

концепта, воплощенного в песенном дискурсе. 

Реализация концепта в текстах песен 

(1) Boris Vian, Le Code de la route, 1955 

Lorsque tu vas quitter / La route sur ta droite /Il te 

faudra serrer 

Le bord droit / Le bord droit / D'la chaussée / 

Tsoin Tsoin 

Boris Vian погружает слушателя в процесс 

обучения правилам дорожного движения и во-

ждению, обнаруживая компоненты концепта code 

de la route, formation. 

(2) Philippe Clay, Le Permis de conduire, 1973 

J’ai mon permis, monsieur l'agent / Ma petite auto 

c'est l'Amérique 

Et les grands safaris d'Afrique 

(3) Angle Mort et Clignotant, Le Permis, 2017 

J’ai le papier rose enfin, (enfin) / Je boirais du jus 

d'raisin.  

Un maximum de confiance / Reculer bien plus fort 

que tu le penses.  

В песнях Philippe Clay и Angle Mort et 

Clignotant чувствуется радость авторов от получе-

ния водительского удостоверения (enfin) и под-

черкивается важность «розовой бумаги» для по-

лучения работы, стажировки илипоездки в отпуск 

(indépendence). Количество желающих получить 

официальное разрешение управлять автомобилем 

и открывающиеся возможности для его обладате-

ля сравнимы, по мнению Бертрана Дикаля, с экзи-

стенциальной революцией [Dicale, 2020]. Слово-

сочетание le papier roseрепрезентирует здесь кон-

цепт permis de conduire по цвету бумаги для изго-

товления карточки водительского удостоверения. 

При этом автор шутит, не только используя кон-

цептуальную сферу розового цвета [Цвенгер, 

2022] (девичий, сказочный, нежный – оннесовме-

стим с идеей силы человека за рулем), но и наме-

кая на запрет употребления водителями алкоголя: 

отныне ему предстоит пить только виноградный 

сок (jus de raisin). Обращение к инспектору 

(monsieur l'agent) репрезентирует компонент 

légalité. 

Не все авторы описывают получение води-

тельских прав и обучение в автошколе, как при-

ятное событие: (4) Le Flegmatic в песне A l'auto-

école, 2016 сожалеет, что не прошел и половины 

курса и не научился хорошо управлять автомоби-

лем.  

(5) Serge Christophe et Henri Debs, T'as calé le 

moteur ma fille, 1971 

Tu as calé le moteur ma fille / Remets le contact / 

Celui qui t'as donné 

Ce bout de carton rose / Il t'a mal enseigné.  

В приведенном выше отрывке раскрывается 

приядерный слой исследуемого концепта, по-

скольку подчеркнутые выше лексические едини-

цы имеют компоненты formation, obtention, pièce 

d'identité. Как и в примере (4) идет речь о неудо-

влетворительной подготовке. Исполнитель обра-

щается к лицу женского пола (ma fille), дает ей 

совет, как обращаться с автомобилем, так как в 

1971 году за рулем было больше мужчин, чем 

женщин. И. Демоли приводит следующую стати-

стику: в 1967 и 1974 году водительским удостове-

рением обладалисоответственно 65 % и 70 % 

мужчин, 22 % и 32 % женщин. В 2007 – 91 % 

мужчин и 76 % женщин [Demoli, 2014, с. 123]. 

Среди лирических героев есть и те, кто ездит 

незаконно без водительского удостоверения 

(permis de conduire / illégalité). В песнях (6), (7), (8) 

чувствуется гордость за незаконное вождение, что 

отражает компонент illégalité, входящий в пери-

ферию концепта «permis de conduire».  

 (6) Georgio, Le Poing levé, 2014 

J’conduis sans permis une Fé-fé rouge qui suit des 

drapeaux blancs 

Le poing levé, les yeux bandés…  

(7) Chanson Plus Bifluorée, Au volant de l'Espace, 

2012 

T’entends, l'moteur se met à rugir / J'ai pas le 

permis mais je sais conduire 

Et ça continue encore et encore / Tu crois que j'ai 

bu, d'accord, d'accord... 

Словосочетания sans permis и j’ai bu отражает 

компонент illégalité, входящий в периферию кон-

цепта «permis de conduire».  
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(8) Sefyu, Suis-je le gardien de mon frère, 2008 

O-K, j'ai fait un rêve, devenir comme mon grand 

frère / Sortir la nuit, sans prévenir, comme mon grand 

frère / Conduire sans permis, comme mon grand frère 

К компоненту illégalité (sans permis) добавля-

ется идея подражания старшему брату, которая 

подчеркивает ассоциативный ряд permis de 

conduire – âge adulte –indépendence. 

(9) Jo Bouillon et son orchestre, Permis de 

conduire, 1936 

 Merci Monsieur, vous êtes bien gentil / Vous ne 

l’aimez pas / on roulera sans permis  

Автор высмеивает долгий и формальный про-

цесс обучения, который не приводит к формиро-

ванию нужных умений и навыков и получению 

прав. 

Правосудие торжествует, когда Suzanne 

Gabriello лишается водительских прав после пере-

сечения сплошной линии разметки.  

(10) Suzanne Gabriello, Mon permis au mois 

d'août, 1966 

Et je me suis fait prendre / Mon permis au mois 

d'août 

Таким образом, компонент концепта indépend-

ence имеет обратную сторону: независимость и 

свобода при перемещении ограничена зависимо-

стью от правил (code de la route) или даже закан-

чивается там, где начинается свобода других во-

дителей. 

(11) Renaud, La Tire à Dédé, 1980 

Quand Dédé en tenait un coup dans les naseaux / 

Bien qu'j'aie pas mon permis c'est moi qui 

conduisais / J'prenais qu'les sens uniques pour semer 

les perdreaux / Mais j'bouclais ma ceinture parc' que 

j'suis pas givré. 

Вождение без прав и в нетрезвом состоянии – 

это гордость, это некий вызов общественному по-

рядку (permis de conduire / illégalité). При этом он 

считает необходимым пристегиваться, так как 

пренебрегают безопасностью только givrés. 

Штрафы и усилия национальных программ до-

стигли цели, хотя французы после введения обя-

зательного пункта о ремне безопасности в 1973 

году еще продолжают спорить о том, не является 

ли необходимость пристегиваться ограничением 

их личной свободы [www.sécurité-routière.gouv.fr]. 

(12) Zebda, Oualalaradime, 1998 

À 10 ans, j'étais dur à cuire / Je voulais passer 

mon permis de conduire / 

À l'instructeur de l'auto-école / J'ai dit «signe, je 

veux une bagnole»/ 

Tu me crois, tu vaux pas un centime / Je te le jure, 

oualalaradime 

Исполнитель заявляет о своем нетерпении по-

лучить водительские права в возрасте 10 лет, что 

подчеркивает ценностный компонент концепта: 

даже дети понимают необходимость и удобство 

перемещения в собственном автомобиле (utilité). 

В отрывке также раскрывается компонент l’auto-

école, водящий в периферию анализируемого 

концепта. 

(13) Gaston Gabaroche, Le dire c'est bien, 1932 

Pour passer son permis de conduire / Un 

examinateur a eu jeune femme morte du peur / 

Сarrefour de Châteaudun ne sait ce que dire / 

Parfait! Stoppez! Prenez! Faites marche arrière et 

puis tourner! 

Gaston Gabaroche в своей песне выражает жа-

лость к молодой женщине за рулем, которая пы-

тается сдать экзамен в Париже (permis de 

conduire / formation). Среди компонентов концепта 

появляется peur, так как на экзамене многие ис-

пытывают страх и стресс.Для большинства фран-

цузов экзамен по вождению – не самое лучшее 

воспоминание [France info, 2020b] 

(14) Jean Yanne et Lawrence Riesner, Le Permis 

de conduire, 1966 

- Bon, maintenant vous êtes sur une route 

départementale! 

- Bah, ça m'étonnerait ! 

- Qu'est ce que vous dites ? 

-  J’ai dit ça m'étonnerait que je suis sur une 

route départementale. J'y vais jamais sur les routes 

départementales j'ai plein de boue et ça sent mauvais. 

- J'entends bien Monsieur, mais c'est une 

supposition vous êtes sur une route départementale… 

- Non, je suis pas sur une route départementale ! 

Je viens de vous dire que j'ai mis jamais les pieds sur 

les routes départementales! 

Получение водительских прав нашло отраже-

ние у французских комиков, где ситуации экзаме-

нов по вождению представлены в ироничном 

ключе. В тематической группе permis de conduire / 

formation лексические единицы passer son permis 

de conduire, examinateur находящиеся в контексте 

со словосочетанием permis de conduire и ее дери-

ватами, также входят в интерпретационный слой 

концепта permis de conduire.  

(15) Jo Bouillon et son orchestre, Permis de 

conduire, 1936 

Monsieur Fresolard sur une route nationale à 30 

à l’heure / vous filez comme le vent lorsque débouche 

d’un sens vicinal un troupeau de vaches / que faites-

vous / répondez / allons ne vous troublez pas / 

voyons! 

Mais c’est à dire que bon voilà, j’accélère, 
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j’attends les para ou plutôt je traîne environ / je 

coupe les gages / je mets en prise / je ferme les yeux 

j’ouvre le pare-brise! / J’appuiesur les feux de 

position. 

По набору действий на экзамене можно судить 

о стрессе и страхе, которые способны 

перечеркнуть даже хорошую подготовку 

кандидата. 

(16) Bach & Laverne, Ah, ce permis de conduire, 

1932 

 Recalez! Il ya plus de justice! / Recalez! Quand je 

pense qu'il ya plus de six ans  

que je fais le taxi moi! Recalez! 

В сельской местности получить водительские 

права – это войти в некоем роде аристократию, 

что делает сам экзамен для получения удостове-

рения более напряженным [Dicale, 2020]. Назва-

ние Ah, ce permis de conduire показывает отноше-

ние исполнителя к получению водительских прав, 

как к мечте, что раскрывает компонент оbtention, 

входящий в приядерную зону концепта «permis de 

conduire». Il n’y a plus de justice говорит о компо-

ненте legalité/droit (и о произволе как его обрат-

ной стороне). 

(17) Sexion d'Assaut, Itinéraire d'un chômeur, 

2010 

25 piges, même pas foutu d'passer l'permis 

d'conduire / Branleur de première, gros, j'te 

l'confirme / Le genre de type, qui s'lève en trompe, qui 

mate les clips sur MTV. 

Для Sexion d'Assaut получить водительские 

права – это стать взрослым, зрелым, получить 

другой статус (obtention/âge adulte/prestige). 

(18) Svinkels, Anarchie en Chiraquie, 2002 

Un mec qui drive le pays comme les bagnoles ça 

m'fait peur 

Donc j'ai ni le permis de conduire ni ma carte 

d'électeur 

Группа Svinkels поет о власти и выборах: они 

сравнивают власть с парнем, который управляет 

страной так же, как водит машину, что пугает ав-

тора. Поэтому у лирического героя нет ни води-

тельских прав, ни карточки избирателя 

(peur/inutilité). Человеку 21 века свойственно пере-

осмысливать достижения цивилизации, отказы-

ваться от них. Возможно, таким путем и будет раз-

виваться анализируемый концепт в связи с гло-

бальными вызовами: загрязнением окружающей 

среды, разочарованием в государственной системе, 

изобретением автопилотируемых машин. Води-

тельские права станут редким документом для 

увлеченных автомобилями или профессионалов.  

В песне (19) Pas besoin de permis, 2014, Vanessa 

Paradis et Benjamin Biolay сравнивают жизнь с 

трактором, для управления которым не требуется 

водительского удостоверения (компонент 

nécessité / inutilité):  

La vie, la vie, la vie c'est comme / Un tractopelle / 

Pas besoin de permis /  

Pas besoin de permis 

(20) Anne Sylvestre, La Reine du créneau, 1998 

 Quand j'ai eu mon permis tout neuf / Du premier 

coup c'est pas du bluff / J'ai compris qu'j'avais 

intérêt / À rester aux aguets / Que simplement on 

m'imagine / Dans ma deux-chevaux d'origine / 

Affrontant mon premier trottoir 

Le coeur rempli d'espoir / Je voulais que ma 

manoeuvre /Fût un vrai petit chef d'oeuvre / Mais je 

n'entendais que trop / Tous les clients d'un bistrot / 

Me beuglaientleurs commentaires / Mais passe-la ta 

marche arrière / Ah j'vous jure ah les nanas / 

Heureus'ment qu'on est là/ 

В тексте Anne Sylvestre подчеркивается, что 

наличие водительских прав не означает высокий 

уровень умения управлять транспортным сред-

ством. В силу распространенности автомобилей и 

водителей в обществе многие считают себя экс-

пертами и дают советы начинающим водителям, 

реализованы компоненты formation, necessité. 

Таким образом, в ходеизучения концптосферы 

permis de conduire в текстах песен о водительском 

удостоверении, звучащих в передачах «Ces 

chansons qui font l'actu. Les chanteurs veulent le 

permis» и«Ces chansons qui font l'actu. La chanson 

ne veut pas passer l'examen du permis» и концепту-

ального анализа стало возможным выделить сле-

дующие компоненты концептаpermis de conduire, 

репрезентированные в песенном дискурсе:  

– necessité / indépendence / âge adulte / prestige – 

неотъемлемый элемент статуса человека, незави-

симость; necessité со знаком «минус» -inutilité – 

можно не иметь прав, но обладать навыками во-

ждения, или иметь права и плохо водить. 

– auto-école / code de la route / formation / exa-

men – обучение необходимо, но научиться хоро-

шо водить автомобиль в автошколе сложно; 

– peur / stress – сдача экзамена пугает и вызы-

вает стресс; 

– illégalité / ébriété – стремление нарушать пра-

вила и управлять транспортным средством без 

прав или в состоянии опьянения, подражая стар-

шим или бросая вызов мироустройству. 

Из ядра концепта «permis de conduire» в про-

анализированные песни вошли словосочетания 

mon permis, le papier rose и bout de carton rose, так 
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как они имеют наибольшее количество инте-

гральных компонентов по отношению к лексиче-

ской единице permis (de conduire). В периферию 

рассматриваемого концепта вошли лексические 

единицы, раскрывающие такие компоненты, как 

l’auto-école, illégalité, code de la route, véhicule, 

ébriété. 

Подводя итоги, следует отметить:  

– песенный текст можно считать одним из ви-

дов дискурса ввиду наличия в нем следующих 

характерных черт: коммуникативная ситуация, 

структура текста, устная и письменная реализация 

текста; эмоциональная составляющая;  

– при помощи компонентного анализа, этапом 

которого послужил дефиниционный анализ, стало 

возможным выявить, какие лексические единицы 

относятся к ядерной, приядерной и периферийной 

зоне концепта permis de conduire; 

– исследование текстов песен французских ис-

олнителей позволило дополнить поле концепта 

permis de conduire, присущего франкоязычной 

картине мира. Концептуализацию можно считать 

состоявшейся, поскольку permis de conduire затра-

гивает ценностные ориентиры (necéssité / inutilité/) 

и эмоции (peur / joie). Он вербализован, имеет 

культурно-историческое значение для носителей 

языка, понимающих его в зависимости от особен-

ностей менталитета и уровня культурного разви-

тия, постоянен, универсален, неоднороден, спосо-

бенк развитию. Все проявления концепта в сово-

купности отражают не только авторское видение 

водительского удостоверения, но и его комплекс-

ную репрезентациюв языковой картине мира со-

временных франкофонов.  
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Аннотация. В статье анализируются художественно-эстетические стороны отдельных знаковых 

произведений русского искусства, которые С. Дягилев в начале ХХ века показал европейскому зрителю. Смысл 

подвижничества С. Дягилева, взявшегося за организацию «Русских сезонов» в Европе, состоял, во-первых, в 

том, чтобы познакомить европейского зрителя с достижениями русского национального искусства и вызвать к 

нему интерес у европейцев; во-вторых, попытаться разрушить стереотип о вторичности русского искусства по 

отношению к западному. Для реализации своей идеи Дягилеву удалось привлечь в труппу известных мастеров, 

и талантливых молодых художников, сыгравших ведущую роль в оформлении спектаклей (Л. Бакст, А. Бенуа, 

Н. Рерих). На оформительском опыте Л. Бакста показывается, что его новаторские приёмы при оформлении 

спектаклей оказались настолько оригинальными, что повлияли на развитие европейской сценографии, моды, 

дизайна. 

В статье обращено внимание на то, что в произведениях искусства, показанных европейскому зрителю, 

значительную роль играли оперы, посвящённые событиям русской истории (опера М. Мусоргского «Князь 

Игорь»), фольклору (творчество И. Стравинского) и оказалось, что благодаря мастерству и таланту русских 

композиторов и исполнителей произведения на национальную тему пользовались наибольшим интересом у 

европейского зрителя. В статье рассматриваются некоторые факторы, способствующие достижению Дягилевым 

своей цели, показано, что идея познакомить европейского зрителя с русским национальным искусством 

достигла не только этой цели, но и способствовала возрождению балета как вида искусства во многих 

европейских странах; показывается, что благодаря гениальным русским сценографам, было сформировано 

новое течение, получившее название «а-ля-рюс», распространившее своё воздействие на дизайн, моду и другие 

стороны мирового искусства, а продемонстрированные труппой Дягилева достижения в оперном и балетном 

искусстве, сформированные на национальных традициях, не только вошли в золотой фонд мирового искусства, 

но и превратились в цели, на которые стали ориентироваться европейские мастера.  

Ключевые слова: Дягилев; «Русские сезоны»; национальная культура; художник; европейское искусство; 

эстетический; балет 
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Abstract. The article analyzes artistic and aesthetic aspects of certain iconic works of russian art which Sergei 

Diaghilev showed to the european audience in the early XX century. The point of Diaghilev's exploits in organizing 

«Russian seasons» in Europe was, firstly, to introduce the european public to the achievements of russian national art 

and to arouse europeans' interest in it, and secondly, to try breaking the stereotype that russian art is secondary to 

western art. To realize his idea, Diaghilev managed to attract to the troupe some famous masters and talented young 

artists who played a leading role in decorative design of the performances (L. Bakst, A. Benois, N. Roerich). L. Bakst's 

experience as a decorator shows that his innovative techniques in the stage design of performances were so original that 

they influenced the development of european scenography, fashion and design. The author draws attention to the fact 

that operas devoted to events in russian history (Mussorgsky's opera Prince Igor) and folklore (I. Stravinsky's work) 

played a significant role in the works of art shown to european audiences, and it turned out that, thanks to the skill and 

talent of russian composers and performers, the national thematic works were of the greatest interest to European 

audiences. The article examines certain factors contributing to Diaghilev's goal and shows that the idea of introducing 

the european public to russian national art not only achieved its goal, but also contributed to the revival of ballet as an 

art form in many european countries. Thanks to ingenious russian scenographers, a new trend called «a la rues» was 

formed, which spread its influence on design, fashion, and other aspects of world art. The achievements of Diaghilev's 

troupe in opera and ballet, shaped by national traditions, not only entered the golden fund of world art, but also turned 

into goals to which european masters began to be guided. 
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Введение. Сергей Дягилев был разносторон-

ней личностью, проявлявшей себя в различных 

ипостасях: критик, редактор, антрепренер и мн. 

др. Деятельности С. Дягилева посвящено немало 

трудов, в которых всесторонне исследуются раз-

личные виды его активности, а также воспоми-

наний знавших его людей. Во всех источниках, 

посвящённых С. Дягилеву, обращает на себя 

внимание одно его качество, которое особенно 

выделяется как исследователями, так и знавши-

ми его лично: «Он обожал Россию и всё русское 

до какого-то фанатизма; редко кто вмещал в себе 

столько национальной гордости», – напишет о 

нём близко знавший его соратник по «Русским 

сезонам» А. Бенуа. Отдавая должное европей-

ской культуре прошлого (в первую очередь ев-

ропейскому искусству периода эпохи Возрожде-

ния), Дягилев глубоко любил всё русское, а «за-

падничество Дягилева было «петровского при-

вкуса», – пишет тот же А. Бенуа. 

С петровских времён, когда в России стали 

набирать силу процессы европеизации (англо-

франко и других заимствований), в дворянской 

среде России стал утверждаться стереотип пре-

клонения перед Западом: «Я провёл глубокие 

исследования русского искусства XVI, XVII и 

XVIII веков, – пишет Дягилев. – В то время вся-

кое искусство поощрялось и развивалось при 

дворе, если только оно было иностранным» [Дя-

гилев, 1982, с. 238]. Тезис преклонения перед 

западной культурой вызвал к жизни антитезис, 

что впоследствии трансформировалось на рус-

ской почве в два альтернативных течения: славя-

нофильство-западничество, проявлявших себя 

достаточно длительный период времени в раз-

личных сторонах жизни российского бытия в том 
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числе и в отношении к искусству. Дягилев не 

примыкал ни к одному из этих течений, однако, 

учитывая его «обожание России», у него не мог-

ло не вызывать недоумение к примеру то, что 

европейские педагоги монополизировали подго-

товку русских балерин и танцоров, не говоря уже 

о широчайшем распространении в русской опере 

традиций итальянского исполнительства. 

С. Дягилев прекрасно осознавал роль и значение 

европейского искусства, но полагал, во-первых, 

что период тотального доминирования западного 

искусства в России миновал, а, кроме того, счи-

тал, что в ценностном и эстетическомсмысле 

русское искусство конца XIX – начала ХХ века 

не только не уступало, но во многом и превосхо-

дило европейское. 

В самом конце XIХ в. С. Дягилев вместе с 

единомышленниками организовал объединение 

«Мир искусства», впоследствии преобразованное 

в одноимённый журнал, вокруг которого объ-

единилась группа его единомышленников. На 

рубеже веков журнал стал рупором всего нового 

в искусстве, а сам Дягилев стал его главным ре-

дактором. Он основательно погрузился в процес-

сы развития русского искусства того периода: 

писал статьи по искусству, в журнале вёл актив-

ную полемику с критиками, пропагандировал 

искусство молодых русских художников. Эта его 

деятельность, а также свойственное ему стрем-

ление к новому, а, главное, желание разрушить 

существовавший стереотип в отношении к рус-

скому искусству как к чему-то вторичному по 

отношению к западному, мотивировали его к то-

му, чтобы познакомить европейскую публику с 

творчеством русских художников и артистов. В 

одном из своих интервью Дягилев скажет, что 

бывая за границей, его национальное чувство 

всегда «оскорбляло незнакомство» иностранцев 

с представителями русского искусства. Темой 

данной статьи не является рассмотрение вопроса 

о том, каких усилий стоило С. Дягилеву, на про-

тяжении многих лет добывать средства для реа-

лизации столь затратных мероприятий, лишь от-

метим, что свою благородную миссию в этом 

отношении С. Дягилев с честью выполнил.  

Методы: структурно-функциональный, типо-

логический, сравнительный, синхронистический. 

Результаты исследования. В 1906 г. Дягилев 

вывозит в Париж выставку под названием «Два 

века русской живописи и скульптуры», которая 

стала первым шагом на пути к главной цели 

«Русских сезонов» – познакомить Европу с рус-

ским балетным и оперным искусством. 

С. Дягилев полагал, что Европе, которая очень 

мало знакома с современной русской художе-

ственной культурой будет полезно познакомить-

ся с национальными и эстетическими традиция-

ми России, а погружение европейских деятелей 

художественной культуры в ткань русского ис-

кусства способно оказать благотворное воздей-

ствие на западную культуру. Он стремился тем 

самым преодолеть устоявшийся в европейском 

(отчасти и в русском) сознании взгляд на русское 

искусство как на феномен, лишь копирующий 

темы и приемы европейского искусства. Большая 

ретроспективная выставка, на которой были 

представлены полотна маститых художников и 

нового поколения мастеров, среди которых были 

А. Н. Бенуа, Л. П. Бакст, Н. К. Рерих и др. оказа-

ла существенное влияние на восприятие русско-

го изобразительного искусства французскими 

интеллектуалами, и, в частности, в значительной 

мере способствовала формированию нового сти-

ля «а-ля рюс», который «был широко распро-

странён на Западе уже к началу 20-х годов – ве-

дущие парижские дома моды „Шанель”, „Поль 

Пуаре”, „Агнесс” и „Люсиль” создавали целые 

коллекции в русском стиле» [Семёнова, 2010, 

с. 67]. 

Нужно отдать должное С. Дягилеву: движи-

мый идеей познакомить парижскую публику с 

богатой национальной культурой русского наро-

да, он сам целенаправленно изучал народный 

быт и традиции, чтобы впоследствии использо-

вать наработанный материал в спектаклях «Рус-

ских сезонов». Так, для постановки оперы «Бо-

рис Годунов» он ездил по деревням и сёлам, со-

бирая коллекцию сарафанов, кокошников и 

украшений. Традиции русского костюма, заим-

ствованные французскими художниками-

модельерами, увлёкшимися русскими фольклор-

ными мотивами, использовались ими впослед-

ствии при создании своих коллекций: «Как будто 

гениальный импресарио Сергей Дягилев опреде-

лял не только оформление „Русских сезонов”, но 

и моду, косметику, да и весь стиль жизни дека-

дентского парижского общества» [Зелиг, 2000, 

с. 6]. Правила народной жизни, выработанные 

многовековым укладом в соответствии с норма-

ми и принципами ведения хозяйства, сформиро-

вавшиеся требования к взаимоотношениям, ор-

ганизации праздников и других форм жизни рус-

ских не только вызвали большой интерес, но и 

оказались привлекательными в ценностно-

эстетическом смысле. В то самое время, когда в 

Европе вовсю процветал западный модернизм, 
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Дягилев «превратился в неистового собирателя 

русского прошлого, русской старины» [Михеева, 

Гущина, 2021, с. 60]. Как раз проявление нацио-

нального духа представляется в большой мере и 

способствовало тому, что после знакомства с 

русским искусством французская критика стала 

писать о начале «новой эры во французском и 

общезападном театральном искусстве». 

Цель Дягилева состояла не только в том, что-

бы познакомить европейцев с русской культу-

рой, но и в том, чтобы с помощью искусства как 

формы отражения бытия раскрыть европейскому 

зрителю богатый духовный мир русского чело-

века, непростую историю русского народа. Когда 

в 1908 году Дягилев привёз во Францию русские 

оперные спектакли, несколько адаптированные к 

особенностям парижской публики, то централь-

ным событием этих гастролей стала опера 

М. Мусоргского «Борис Годунов». Главную пар-

тию в ней исполнил Ф. Шаляпин и парижская 

публика, практически незнакомая с русской му-

зыкой, была настолько очарована гением 

М. Мусоргского и исполнительским мастерством 

Ф. Шаляпина, что «постановка Бориса Годунова 

была куплена Grandopera, а опера стала частью 

репертуара Национальной Академии музыки, что 

свидетельствовало о признании Европой русской 

школы» [Варакина, 2019, с. 252]. Прекрасная 

опера, посвящённая драматическим событиям 

истории России, написанная великим русским 

композитором, и спустя сто с лишним лет про-

должает оставаться жемчужиной на европейской 

сцене: в декабре 2022 года сезон в миланской 

оперной столице «Ла Скала» был открыт оперой 

«Борис Годунов», несмотря на все «запреты» 

русской культуры. Замысел Дягилева, который в 

начале ХХ века решил познакомить европейцев с 

русской национальной культурой, был блиста-

тельно продолжен в Европе уже самими евро-

пейцами, которые и спустя многие десятилетия 

продолжают по достоинству оценивать нашу 

национальную культуру. 

Успеху оперы, обозначенной М. Мусоргским 

как «народная музыкальная драма», способство-

вали и музыка, и костюмы, и неведомая париж-

ской публике музыкальная эстетика, и, что осо-

бенно примечательно, интерес у публики вызва-

ла музыкальная драма, посвящённая событиям 

русской народной (выделено автором статьи) 

жизни. Нужно сказать, что подход к театрально-

му действу, в котором органически сочетались 

различные виды искусств, составляющие произ-

ведение, был в целом свойственен оперным и 

балетным спектаклям Дягилева, причём, в его 

спектаклях была установка на то, что все виды 

искусств в них пользовались равными правами: 

«Дягилев сознательно следовал концепции орга-

нического синтеза, – пишет С. Лифарь в «Мему-

арах Икара», – уделяя внимание равноправию 

всех слагаемых, будь то музыка, живопись, пла-

стика или драматическое действие» [Павлова, 

2022, с. 260]. 

Культурные процессы являются отражением 

общей социальной динамики, однако, их связь с 

ней не является прямолинейной, а, кроме того, 

связи внутри самих культурных процессов также 

не являются прямолинейными, что в полной ме-

ре относится и к искусству. В частности Сереб-

ряный век русского искусства впрямую не мог 

быть порождением во многом архаичного соци-

ального устройства России того периода. С дру-

гой стороны, русское искусство, долгие годы 

развивавшееся вне полноценной связи с евро-

пейским, опиравшееся в основном на русскую 

самобытность и приверженность национальным 

традициям, достигло таких художественных и 

нравственных высот, что когда «Русские сезо-

ны», организованные С. Дягилевым, «открыли 

Европе и Америке удивительный мир высокого 

искусства национальной культуры… и создали 

образ нового искусства, определив вектор его 

развития на столетие вперёд» [Токарева, Челно-

кова, 2021, с. 53], то это стало потрясением для 

европейцев. Дело в том, что ко времени дягилев-

ских «Русских сезонов» Европа уже несколько 

десятилетий как вкусила «прелести золотого 

тельца», распространившего своё влияние на все 

стороны социальной жизни и в том числе искус-

ство (эти процессы хорошо описаны уже в рома-

нах Бальзака, Стендаля, Золя и др.), а для русско-

го искусства «золотое» время таких проявлений 

ещё не наступило, поэтому, когда на «Русских 

сезонах» обуржуазившаяся европейская публика 

столкнулась со свежими идеями, помноженными 

на национальные традиции и русский колорит, 

это произвело на неё громадное впечатление. 

Поскольку русское общество к началу ХХ ве-

ка, как отмечалось, оставалось по преимуществу 

традиционным, в отличие от западного, всту-

пившего на путь цивилизационного развития, то 

этот процесс вызвал в европейском обществе 

усиление тенденций рационализации во всех 

сторонах социального бытия. Активная инду-

стриализация западного мира способствовала 

вытеснению традиционной западноевропейской 

культуры и в дальнейшем привела к разрушению 
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её ценностных оснований. С. Дягилев, будучи 

знатоком культуры и талантливым антрепренё-

ром, организовывая «экспансию» русской куль-

туры за рубеж, руководствовался, как представ-

ляется, двумя равнозначными факторами: во-

первых, познакомить западную публику с худо-

жественно-эстетическими ценностями русской 

культуры; во-вторых, он понял, что в тот кон-

кретный момент эти ценности в западном обще-

стве будут востребованы. Не случайно, «к началу 

ХХ века балетное искусство в странах-

законодательницах классического танца слыло 

пережитком XIX века и было, казалось, обрече-

но. Дягилевская антреприза… способствовала не 

только возрождению, но и зарождению балетно-

го искусства в ряде стран мира» [Крюкова, 2018, 

с. 257]. Идея С. Дягилева познакомить европей-

скую публику с русским балетным искусством 

решала не только эту генеральную задачу, но и 

вызвала, так сказать, «побочный» эффект: верну-

ла Европе некоторые «забытые» произведения 

европейской классики  – «Жизель» А. Адана, 

«Видение розы» К. фон Вебера и др., которые 

теперь неразрывно связаны с представлением о 

русском балете и искусстве» [Филичева, 2020, 

с. 117]. Русская интерпретация ряда балетных 

спектаклей, представленных Дягилевым евро-

пейским деятелям искусства, критикам и публи-

ке, оказалась в художественном и эстетическом 

смысле привлекательнее европейской. 

Очевидно, что успеху «Русских сезонов» спо-

собствовали ряд факторов: любовь Дягилева к 

Отечеству, помноженная на глубокие познания в 

области художественной культуры, талант Дяги-

лева-антрепренера, а также и то, что он привлёк 

к работе в «Русских сезонах» гениальных компо-

зиторов и художников, танцоров и балерин, вос-

питанных классической балетной русской шко-

лой, которая была сформирована на основе Им-

ператорских театров и которая, если когда-то и 

была в европейских театрах, то к концу XIX – 

началу ХХ века уже давно была разрушена. Уже 

несколько позднее К. С. Станиславский в связи с 

положением дел в западноевропейском театре 

писал: «Я считаю, что европейский театр, не-

смотря на наличие отдельных крупных актёрских 

дарований, не идёт вперёд. Взгляд на театр с 

коммерческой точки зрения, как на приносящее 

прибыль предприятие, катастрофически сказался 

на общем положении театров. Нет возможности 

глубоко работать над пьесой» [Станиславский, 

1953, с. 307]. Традиция Императорских театров 

держалась на основательной подготовке балерин 

и танцовщиков, привлечению в театр талантли-

вых композиторов, глубокой проработке либрет-

то, многочисленных репетициях и пр.  

Эту традицию использовал талантливый ан-

трепренер и она во многом способствовала успе-

ху. Дягилев привёз в Париж, Лондон и другие 

страны Европы школу классического русского 

балета с утвердившимися эстетическими прин-

ципами красоты, которых на европейской сцене 

уже (или ещё) не было. Русская народная жизнь, 

облечённая в формы красоты гениальными ком-

позиторами, художниками и другими мастерами 

«открыла Западной Европе и остальному миру 

русский балет… Дягилев сделал балет повсе-

местно популярным…» [Илларионов, 2017, 

с. 121], что в значительной мере способствовало 

распространению этого вида искусства во всём 

мире.  

В спектаклях Дягилева большую роль играл 

художник, можно сказать, что замечательные 

костюмы, которые создавали гениальные 

Л. Бакст, А. Бенуа, Н. Рерих и другие художни-

ки, подняли художественное оформление спек-

таклей на небывалую высоту: в балете и опере, 

наряду с певцами, балеринами и музыкой, теперь 

царил художник. Принимавшие участие в дяги-

левских спектаклях мастера изобразительного 

искусства, по существу совершили художествен-

ное переформатирование принятой парадигмы, 

«они создали совершенно новый подход к 

оформлению театрального, балетного спектакля» 

[Нетупская, 2015, с. 130]. В формировании эсте-

тики «Русских сезонов» видную роль играл 

Л. Бакст – яркий художник и сценограф, блиста-

тельный дизайнер интерьеров, создатель худо-

жественных костюмов, который «благодаря сво-

им костюмам заставил переодеться весь Париж» 

[Лебедева, 2021, с. 118]. Леон Бакст по праву 

считается новатором в области оформления дя-

гилевских балетных спектаклей. Декорации и 

костюмы, созданные им в начале ХХ века на 

долгие годы стали оформительским эталоном. 

Знаток и историк моды Александр Васильев пи-

шет, например, о том, что Л. Баксту «первому 

пришла идея смешать на сцене в декорациях и 

костюмах цвета, которые в эпоху модерна 

(югендстиля) не использовали вместе… Потом 

такие сочетания взяли на вооружение многое де-

кораторы» [Васильев, 2016, с. 84]. Смелая и ори-

гинальная сценография дягилевских балетов, 

оформленных Л. Бакстом, использовалась мно-

гими известными художниками-модельерами, а, 

к примеру, мотивы костюмов из «Шехерезады» 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

Ценностно-эстетическое влияние русской культуры на европейскую художественную традицию  

в начале ХХ века (на материале деятельности С. Дягилева) 

207 

увлекли не только парижских дизайнеров одеж-

ды, но и модельеров из других европейских 

стран: после премьеры балета витрины магази-

нов модной одежды Парижа и Лондона пред-

ставляли собой «ожившие декорации и костюмы 

дягилевской постановки». Бакст в «Шехерезаде» 

произвёл реформу балетной одежды и сценогра-

фии, изобрёл оригинальный стиль: «„Балетный 

кутюрье” Бакст освободил танцовщиков от при-

вычной пачки, трико и хитона, одев своих моде-

лей в кимоно, шаровары, туники, чалмы тюрба-

ны, вуали. Женские платья были избавлены от 

некомфортного корсета» [Любимов, 2021, с. 33], 

За время нескольких гастролей труппы Дяги-

лева в Англии Л. Бакст сумел оставить заметный 

след в искусстве этой страны: это и оформлен-

ные им балетные спектакли, оказавшие влияние 

на английских дизайнеров, и организованные им 

выставки эскизов его театральных костюмов, и 

созданное им панно в одном из домов Ротшиль-

дов, которое он оформил в сказочном стиле. На 

панно под названием «Спящая Принцесса» по 

мотивам сказки Ш. Перро «Спящая красавица» в 

мифологических образах запечатлено большое 

семейство Ротшильдов. Сегодня в этом доме 

разместился музей. «Творческие идеи Л. Бакста, 

его неповторимое наследие навсегда раздвинули 

рамки английской национальной культуры, стали 

одним из источников развития ар-деко и повлия-

ли на становление эстетики раннего английского 

модернизма в целом» [Шагивалиева, 2016, с. 99]. 

В вопросе понимания ценностно-

эстетического влияния русской культуры на ев-

ропейскую художественную культуру важное 

место, на наш взгляд, занимают те художники, 

творчество которых строится на русской теме, 

так как положительная оценка со стороны пуб-

лики, представлявшей иную национальную куль-

туру с иной системой ценностей, особенно зна-

чима. Своеобразную апробацию европейской 

публикой тема русской национальной культуры 

прошла, когда в Париже была осуществлена по-

становка оперы М. Мусоргского «Борис Году-

нов. Этот опыт оказался успешным. Дополнить 

картину такого восприятия попытаемся обра-

тившись теперь к балетному искусству и в част-

ности к балетам И. Стравинского, в основе кото-

рых лежат глубинные свойства русского фольк-

лора, хорошо знакомого Стравинскому, которые 

он усвоил благодаря знанию творчества Афана-

сьева и Киреевского, являвшихся собирателями 

русского фольклора. Эти знания детерминирова-

ли появление балетов Стравинского «Байка», 

«Свадебка» и некоторых других, основанных на 

фольклорных мотивах. Сказочные сюжеты поз-

волили придать красочную обрядовость, опреде-

лившую интерес европейской публики к музыке 

Стравинского, способствовали тому, что «рус-

ская самобытная культура, перейдя границы 

национальной идентичности, стала частью миро-

вого художественного процесса» [Полисадова, 

2020, с. 25]. Кроме того, Стравинский-

композитор сумел органично соединить фольк-

лорные и современные интонации, что привело к 

формированию неповторимого стиля Стравин-

ского, его востребованности в европейском ху-

дожественном процессе. 

Заключение. Деятельность Сергея Дягилева, 

связанная с его стремлением познакомить евро-

пейскую публику срусским искусством получила 

блестящую реализацию: в 1906 году он привёз в 

Париж художественную выставку (Брюллов, 

Врубель, Левитан, Репин, Бакст, Бенуа и др.), в 

1907 состоялись 5 концертов русской музыки, на 

которых прозвучали произведения Глинки, Му-

соргского, Римского-Корсакова и др. русских 

композиторов, затем в течении нескольких лет 

продолжались «Русские сезоны» и «Русские ба-

леты» и эту свою миссию С. Дягилев продолжал 

много лет. Мало знакомая с русской культурой и 

искусством, в основном снисходительно относя-

щаяся ко всему русскому Европа, познакомив-

шись с творчеством лучших русских художни-

ков, с удивлением увидела, что и в ценностном и 

в эстетическом смысле у России есть чему 

учиться. Будучи глубоко впечатлённым увиден-

ным на спектаклях «Русских сезонов», Клод Де-

бюсси, очевидно, осознававший декадентство 

«старой» европейской культуры, с надеждой 

произнёс: «Русские дадут нам новые импульсы 

для освобождения от нелепой скованности. Они 

помогут нам лучше узнать самих себя и более 

свободно к себе прислушиваться» [Дебюсси, 

1964, с. 193]. Эти импульсы европейцам были 

необходимы, ибо ещё Гегель обратил внимание 

на то, что уже то время, в которое он жил «по 

своему общему состоянию неблагоприятно для 

искусства», а ко времени дягилевских сезонов с 

тех пор прошло почти сто лет, и оставалось ка-

ких-то десяток лет до выхода труда О. Шпенгле-

ра «Закат Европы», в котором автор указал на 

европейскую духовную деградацию, поэтому 

идея Дягилева показать Европе русское нацио-

нальное искусство выглядела вполне плодотвор-

ной. Те свежие идеи, которые привезли в Европу 

талантливые художники, композиторы, сцено-
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графы и танцовщики на долгие годы определили 

критерии в оформлении оперных и балетных 

спектаклей, породили подражание русскому сти-

лю в дизайне одежды и интерьеров: «Русские 

сезоны балета С. Дягилева… оказали большое 

влияние на развитие не только русского балета, 

но и мирового хореографического искусства в 

целом… способствовали популяризации русской 

культуры в Европе и установлению моды на всё 

русское» [Буторов, Стрельцов, 2015]. С помо-

щью средств художественной культуры Дягиле-

ву и его художникам удалось не только дать ев-

ропейцам представление о национальных тради-

циях, быте и переживаниях русского человека, 

но и настолько повлиять, к примеру, на англий-

ского зрителя, что поэт Роберт Брук в письме 

секретарю Черчиля по поводу «Русских сезонов» 

в Англии написал: «Они, как никто иной, спо-

собны спасти нашу цивилизацию» [Красавченко, 

2019, с. 34]. В самом начале ХХ века С. Дягилев 

и его труппа сумели показать такой уровень ху-

дожественного мастерства, которого в Европе на 

тот момент не существовало. 
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Анализируются особенности «скандинавского кейса» как наиболее репрезентативного опыта становления 

неоэгалитарного типа культуры. В качестве предпосылок формирования неоэгалитарного типа культуры в 
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Введение 

Систематизация знаний о культуре во всем 

многообразии ее форм и способов функциониро-

вания – одна из устойчивых проблем теоретиче-

ской культурологии в целом и морфологии куль-

туры, в частности. Вместе с тем, сложившиеся в 

науке представления о морфологии культуры не 

снимают вопроса о ее типологическом разнообра-

зии, который до сих пор носит открытый харак-

тер. При том, что типологии культуры как с точки 

зрения ее внутренней структуры, так и в контек-

сте культурных различий широко представлены 

зарубежными и российскими исследователями 

[Костина, Флиер, 2009; Флиер, 2022; Hofstede G., 

Hofstede G. J., Minkov, 2010], до сих пор можно 

встретить мнение, согласно которому «проблема 

типологии не только не решена, но и не поставле-

на в культурологии» [Балакшин, Владимиров, 

2022, с. 197]. Не разделяя данной позиции, отме-

тим, что рассчитывать на создание исчерпываю-

щей типологии едва ли возможно с учетом внут-

ренней сложности и динамичности такого фено-

мена как культура. Тем не менее метод типологи-

зации, которая осуществляется по различным ос-

нованиям в соответствии с научным интересом 

конкретного исследователя, представляется про-

дуктивным с точки зрения достраивания знаний и 

стремлением к созданию объяснительной модели 

функционирования культуры через взаимодопол-

нительность ее форм и типов. Российский культу-

ролог А. Я. Флиер, предложивший несколько раз-

личных подходов к типологизации культуры, пи-

шет по этому поводу: «Построение морфологии и 

социальной типологии культуры дает возмож-

ность осмыслить культуру как целостную систе-

му» [Флиер, 2022].  

В известных нам типологиях до сих пор не учи-

тывался эгалитаризм как базовая ценность равен-

ства, формирующая систему конвенциональных 

кодов и норм, манифестируемая и поддерживаемая 

системой культурных практик и текстов; как прин-

цип функционирования и стратегия развития куль-

туры; как основополагающее основание социаль-

ной солидарности и культурной идентичности. 

Между тем существующие в современном мире 

социокультурные сообщества в большей или в 

меньшей степени демонстрируют социальное ра-

венство или его отсутствие. Народы, выбравшие 

путь эгалитаризма, придерживаются системы вза-

имообусловленных ценностей, которые образуют 

эгалитарный культурный комплекс [Рафиев, 2021] 

и формируют согласованную модель культуры. 

Поскольку выбор равенства является одной из не-

типичных и даже экзотических стратегий развития 

культуры, реализация эгалитарных ценностей на 

практике отличается вариативностью и представ-

лена в диапазоне от безусловно эгалитарных об-

ществ до таких, в которых доминируют ценности 

социальной иерархии. В этой связи можно выде-

лить четыре типа культуры: 

1. Иерархический тип культуры представлен 

большинством культур мира независимо от фор-

мы политического устройства (от республики до 

монархии, от демократии до автократии). Иерар-

хия – самый распространенный в истории культу-
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ры и, вероятно, древнейший способ упорядочива-

ния социальной жизни и достижения социального 

порядка [Artemova, 2020, p. 64–65, 67]. 

2. Ацефальный тип культуры (от греческого 

«κέφαλος», то есть «без головы»). К этому типу 

относится значительное количество культур, ло-

кализованных преимущественно в Меланезии, 

Амазонии, в Сибири и Канаде и ряде других мест, 

представленных небольшими сообществами 

уровня отдельных деревень. Ацефальные культу-

ры допускают неравенство внутри группы, в том 

числе гендерную асимметрию. Однако наличие 

социальных практик ограничения власти лидера в 

таких культурах не позволяет создать устойчивую 

социальную иерархию и рождает феномен «об-

ратной иерархии доминирования», описанный в 

работах Кристофера Боэма [Boehm, 1993].  

3. Эгалитарный тип культуры. К условно эга-

литарным с уверенностью можно отнести всего 

несколько культур охотников-собирателей в Аф-

рике (хадза, мбути, дзу / хоанси, г / ви, г // ана, 

нхаро), в Южной и Юго-Восточной Азии (палияр, 

бирхор, батек). По выражению О. Ю. Артемовой, 

«это общества, в которых все люди имеют равный 

доступ ко всем материальным и духовным ценно-

стям своей культуры» [Artemova, 2020, p. 64]. Ес-

ли исключить возрастную дифференциацию, ста-

тусы двух основных социальных групп – мужчин 

и женщин – в этих культурах характеризуются 

устойчивым динамическим равновесием. Выра-

жая согласие с тезисом О. Ю. Артемовой, о том, 

что частичное равенство является оксюмороном, 

позволим себе усомниться в справедливости ее 

мнения о том, что нельзя «говорить о более или 

менее эгалитарных обществах или социальных 

системах, поскольку у эгалитаризма нет степеней 

сравнения; они есть у неравенства» [Artemova, 

2020, p. 64]. Все же равенство имеет несколько 

измерений, для его достижения задействуется це-

лый набор стратегий, а сам эгалитаризм предстает 

как комплексная задача. Например, существует 

равенство изначальных возможностей и равенство 

результирующее, и достижение положительных 

результатов в одном не гарантирует их в другом. 

4. В связи с вышесказанным, нами предлагает-

ся включить в типологию неоэгалитарный тип 

культуры, при котором стратифицированное об-

щество, имеющее сложную структуру, в то же 

время манифестирует эгалитарные ценности и 

реализует эти интенции в повседневных культур-

ных практиках.  

Под культурными практиками мы понимаем 

устойчиво воспроизводимые культурообуслов-

ленные модели поведения людей, обладающих 

определенным комплексом социальных и мен-

тальных характеристик, или, в лексике Пьера 

Бурдье «хабитусом»: «Хабитус как система пред-

расположенностей к практике, является объек-

тивным фундаментом упорядоченного поведения 

< … >. И возможность прогнозировать практики 

< ... > обеспечивается тем, что под действием ха-

битуса агенты, которые им обладают, ведут себя 

определенным образом в определенных обстоя-

тельствах» [цит. по Волков, Хархордин, 2008, 

с. 145]. 

Начиная со второй половины XX века по 

настоящее время в целом ряде стран Северной 

Европы функционирует тип культуры, который 

мы определяем как неоэгалитарный. Между эга-

литарными культурами охотников-собирателей и 

скандинавскими кейсами существует принципи-

альная разница. У первых механизмы социально-

го выравнивания – раздача, запрет на накопление, 

мобильность и текучесть состава групп – приво-

дят к фактическому равенству. Для вторых равен-

ство – это моральный императив, допускающий, 

помимо существования относительно равного 

большинства, наличие как по-настоящему бед-

ных, так и богатых. Равенство исходных возмож-

ностей не предполагает равенства результатов. 

Здесь работает правило «немедленного / отсро-

ченного возврата» Джеймса Вудберна [Woodburn, 

1982]. В обществах немедленного возврата накоп-

ление невозможно по определению. (Что, впро-

чем, не гарантирует им свободы от неравенства, о 

котором писал М. Фуко – обладающие сакраль-

ным знанием как эксклюзивным ресурсом, также 

наделены и властью над остальными). Однако, 

верно и обратное: в обществах отложенного воз-

врата богатство может быть результатом накоп-

ления, а следовательно, источником неравенства. 

Поэтому в культурах неоэгалитарного типа равен-

ство носит в значительной степени символиче-

ский характер. Противоречие между эгалитарны-

ми ценностями и иерархическим устройством в 

них снимается за счет табуирования публичной 

демонстрации высокого статуса или любых его 

маркеров (знаменитый шведский лозунг «Lagom 

är bäst» (швед.) – «В меру лучше всего!»). Пред-

ставленный ниже анализ имеет целью выявить 

детерминанты и условия, стимулирующие эгали-

таристские тенденции в динамике изначально 

иерархических культур и становление культур 

неоэгалитарного типа.  
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Историко-культурные предпосылки  

и характерные черты скандинавского 

неоэгалитаризма 

К скандинавским странам относят Норвегию, 

Швецию, Данию, а также Финляндию и Ислан-

дию, на рубеже IX–X вв. заселенную норвежски-

ми колонистами. Финляндия была частью Шве-

ции с 1104 по 1809 гг., Исландия потеряла незави-

симость и попала под власть Норвегии в 1262 го-

ду, Норвегия была частью Дании с 1536 по 1814 

год (датско-норвежская уния), затем частью 

Шведского королевства с 1814 по 1905 год (швед-

ско-норвежская уния). Еще раньше существовала 

Ка́льмарская уния (дат., норв. и швед. 

Kalmarunionen) – личная уния королевств Дании, 

Норвегии и Швеции под верховной властью дат-

ских королей (1397–1523). В результате общие 

черты политических систем в скандинавских 

странах привели к сходству социальных институ-

тов и культурных норм, обусловив в итоге высо-

кую степень культурной гомогенности всего ре-

гиона.  

Схожесть материальной культуры северогер-

манских племен, населявших данный ареал, про-

слеживается как минимум с бронзового века 

(скандинавский бронзовый век, 1700–500 гг. до 

н. э.) [Kaliff, Anders, 2001]. Ключевым событием 

для истории региона стало Великое переселение 

народов, продолжавшееся в течение II–V вв. н. э. 

Интенсивные миграционные процессы и военные 

походы привели к проникновению в Скандина-

вию провинциальной римской культуры и сниже-

нию уровня разнообразия местных традиций. 

Знаменитые археологические находки в местеч-

ках Вендель и Вальсгард в Швеции, давшие 

название Вендельской эпохе (вторая половина 

VI–VIII вв.), подтверждают близость в этот пери-

од художественных традиций от Скандинавии до 

Восточной Англии [Хлевов, 2002]. Последовав-

шая затем эпоха викингов только усилила гомоге-

низацию культуры скандинавских стран. 

Известно, что раннесредневековые скандинав-

ские общества функционировали как военные де-

мократии. Каждый свободный мужчина имел 

право носить меч и принимать участие в народ-

ном собрании – тинге. Королевская власть имела 

выборный характер – конунги избирались (низла-

гались) из представителей знати на тинге прямым 

голосованием всех свободных людей, а их функ-

ции были ограничены сбором налогов и военным 

руководством. Со временем партиципативная де-

мократия ушла в прошлое, но устойчивость демо-

кратических институтов народных собраний (дат-

ский Фолькетинг (Folketinget), норвежский Стор-

тинг (Stortinget), исландский Альтинг (Alþingi)) 

оказала влияние на представления о справедливо-

сти и законе [Iversen, Frode, 2020] и формирова-

ние иных социальных и культурных практик 

ограничения власти лидера.  

В частности, власть скандинавских королей в 

Средневековье эффективно ограничивалась зна-

тью за счет принятия так называемых «Северных 

хартий» – письменных обещаний и клятв, прине-

сенных монархом представителям аристократии 

под присягой. Первой из них была хартия Нюбор-

га, изданная королем Эриком Клиппингом 29 

июля 1282 года на заседании аристократического 

собрания Данехоф (датский двор). В Швеции 

древнее собрание в пятнадцатом веке обрело со-

словное представительство, оформленное в пар-

ламент – риксдаг, состоявший из четырех палат: 

дворян, священнослужителей, бюргеров и ферме-

ров. Без одобрения риксдага короли не могли, 

например, добиться повышения налогов 

[Sørensen, Stråth, 1997]. 

Начавшаяся в 1520-е годы в скандинавских 

странах Реформация изменила расстановку сил. К 

концу XVI века лютеранская церковь приняла 

доктрину о короле как о главном священном пра-

вителе [Løgstrup, 1984]. Однако тенденция к абсо-

лютизму, спровоцированная данным актом, не 

разрушила традиционных связей между королем 

и крестьянством, что стало основой для развития 

демократических идей, привело к распростране-

нию в обществе духа корпоративности [Ka Lin, 

2005, p. 728]. Как результат, уже в позднем Сред-

невековье оформился своеобразный скандинав-

ский политический феномен: смесь демократиче-

ских традиций и глубоко укоренившегося этатиз-

ма [Ka Lin, 2005].  

Лютеранская церковь выступала как контр-

агент государства. Местные общины в силу бед-

ности и дефицита ресурсов были достаточно сла-

бы, и организацию сбора налогов, как в пользу 

короны, так и на местные общественные нужды 

брал на себя церковный приход [Sørensen, Stråth, 

1997, p. 13]. С точки зрения лютеранской этики, 

ежедневный труд, а не индивидуальный успех, 

являлся залогом спасения души. Наличие такого 

морального императива благочестивого поведе-

ния как повседневный труд, в том числе на благо 

ближнего, способствовало секуляризации культу-

ры. Именно из лютеранского секуляризма впо-

следствии выросла идея «народного дома» – кон-

цепция, принятая в 1932 году шведским прави-

тельством и предполагавшая сотрудничество вме-
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сто классовой борьбы (Karmodi O. Взлёт и паде-

ние шведского социализма, 2005, 

https://novynovgorod.substack.com/p/swedish-model) 

и позднее оформленная в проект welfare state – 

«государство всеобщего благосостояния».  

Своеобразной чертой скандинавских культур 

было отсутствие крепостной зависимости. После 

отказа от института рабства как от пережитка 

эпохи викингов, основную массу населения се-

верных стран составляли свободные фермеры, 

повлиявшие на закрепление в менталитете скан-

динавских народов идеалов свободы и равенства. 

К XVI институт фермерства был представлен 

тремя разновидностями: 1) фригольдеры, владев-

шие землей и платившие с нее налог в казну; 

2) арендаторы, отрабатывавшие барщины в каче-

стве аренды; 3) «дачники» – безземельные ферме-

ры, владевшие собственными коттеджами и «вос-

питанники» или, по сути, наемные работники 

[Runblom, 1991].  

Важно отметить, что такая категория как «вос-

питанники» или наемные работники носила не 

сословный, а, скорее, возрастной характер. Моло-

дежь обоих полов, как правило с 14 лет и до 

вступления в брак, нанималась на работу в другие 

семьи за кров, еду и платье, но в процессе такой 

социализации приобретали необходимые навыки, 

нарабатывали важные социальные связи. После 

вступления в брак воспитанники становились ли-

бо фригольдерами (в случае получения наслед-

ства), либо арендаторами [Sundin, 1993]. Подоб-

ные обычаи способствовали тому, что иерархиче-

ские отношения «слуга – хозяин» не получили 

распространения в скандинавских культурах. 

Хозяйственная деятельность, как крестьян, так 

и рыбаков или лесорубов, была саморегулируе-

мой, то есть не регламентировалась извне. Это 

способствовало формированию ценностей инди-

видуализма и экономической автономии. Фермер-

ство было низкоэффективным, что не позволяло 

знати сколько-нибудь значительно обогащаться за 

счет эксплуатации крестьян [Runblom, 1991].  

Согласно опросу, проведенному в Норвегии в 

конце XVIII века, средняя семья фригольдеров 

состояла из шести – восьми человек, а семья 

«дачников» – из четырех человек. Это, в целом, 

соразмерно численности крестьянских семей в 

других скандинавских странах и резко контрасти-

рует с большими семьями, характерными для кре-

стьянства, например, в соседней России или в во-

сточной Финляндии [Sogner, 1984].  

Одной из возможных причин такого положе-

ния дел являлся шведский закон, восходящий к 

древней традиции первородства, согласно кото-

рому, крестьянская ферма, относящаяся к землям 

короны, не подлежала разделу, и у владельца 

юридически мог быть лишь один наследник. 

Остальные, по достижении им возраста наследо-

вания, переходили в категорию арендаторов или 

дачников. Таким образом, совместное прожива-

ние всей семьи не несло дополнительных пре-

имуществ и редко практиковалось [Ka Lin, 2005, 

p. 730]. 

Относительно слабые семейные связи, в свою 

очередь, не стимулировали восприятие чистоты 

родословной как безусловной ценности и добрач-

ные связи стали вариантом культурной нормы. 

Это нашло отражение в норвежских брачных ре-

гистрах XVIII века, согласно которым почти по-

ловина невест родили первенца или до вступле-

ния в брак или, чаще, в течение первых восьми 

месяцев после свадьбы. Следствием этой нормы 

стало отсутствие авторитарных проявлений вла-

сти старших по отношению к младшему поколе-

нию, отцов к дочерям, выраженных в отношениях 

доминирования – подчинения. 

Не менее важное условия эгалитаризма – ген-

дерное равенство – в случае скандинавских стран 

также обусловлено культурным опытом народов 

Северной Европы. Традиционно высокий статус 

женщины здесь был обеспечен, как минимум, 

двумя обстоятельствами. Во-первых, в малолюд-

ной, испытывавшей дефицит рабочих рук сканди-

навской деревне никогда не существовало запрета 

на выполнение женщинами работ вне домашнего 

хозяйства [Ka Lin, 2005, р. 733]. А во-вторых, 

длительное отсутствие мужчин-викингов в воен-

ных походах обеспечивало женщинам статус пол-

ноправных участников социальных отношений.  

При том, что общество викингов было патри-

архальным, скандинавские женщины обладали 

политической субъектностью, нетипичной для 

европейского раннего средневековья. Судя по со-

общениям в сагах и на «рунических» камнях, 

культурные практики, касающиеся института 

брака, наследования имущества, судебных разби-

рательств предполагали статус женщины как са-

мостоятельного актора, способного влиять на ре-

зультат. Так, «Сага о Греттире» повествует о том, 

как заступничество знатной женщины по имени 

Торбьёрг позволило сохранить жизнь плененному 

врагу [Будур, 2007, с. 50]. 

Традиционное право собственности предпола-

гало, что так называемый «женский дар», то есть 

регламентируемый обычаем обязательный пода-

рок жениха невесте в дальнейшем является ее не-
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отчуждаемым имуществом, что, впрочем, не от-

меняло культурных практик противоположного 

свойства – приданного и выкупа за невесту [Бу-

дур, 2007, с. 45]. В вопросах брака окончательное 

решение оставалось за отцом как главой семьи, 

однако случаи принуждения к замужеству были 

редки. Ранние браки были нехарактерны – в 

большинстве случаев девушки выходили замуж 

по достижении двадцати лет (юноши – двадцати 

пяти лет) [Будур, 2007, с. 48]. Если двадцатилет-

няя девушка дважды получала отказ отца или 

опекуна на просьбу о разрешении на брак, то в 

третий раз, согласно обычаю, она имела право 

выйти замуж вопреки отцовской воле. Вдовы и 

девушки-сироты принимали решение о браке са-

мостоятельно. После брачной ночи жена станови-

лась обладательницей ключей от всех хозяйствен-

ных построек и решала большинство вопросов 

домашней экономики (включая труд рабов). Угро-

за вернуть мужу ключи означала перспективу раз-

вода, инициаторами которого женщины могли 

выступать наравне с мужчинами [Будур, 2007, 

с. 52].  

Таким образом, скандинавские женщины в 

эпоху викингов обладали достаточно высоким 

статусом, что способствовало позитивной симво-

лизации «женского» в культуре скандинавских 

народов и закреплению гендерного равенства. 

При переходе к современному индустриальному 

обществу экономическая автономия женщин не 

только сохранилась, но и усилилась. И хотя в се-

вероевропейских культурах, как и везде, суще-

ствовали негласные ограничения для женщин на 

традиционно «мужские» виды деятельности и со-

циальные роли, именно стремление к «государ-

ству всеобщего благосостояния» выдвинуло тре-

бование гендерного равенства на первое место, а 

скандинавские страны оказались в числе госу-

дарств-пионеров в сфере эмансипации женщин. 

Так, финские женщины в 1906 году первыми в 

Европе добились избирательных прав при выбо-

рах в парламент. В Норвегии женщины получили 

право голоса в 1913 году, в Швеции – в 1919. В 

Швеции и Финляндии раньше, чем в других стра-

нах мира произошла либерализация законода-

тельства в области планирования семьи [Степано-

ва, 2003, с. 206]. Вместе с тем сохранялось огра-

ничение доступа женщин к престижному образо-

ванию и карьере и, следовательно, к равным с 

мужчинами доходам. Только в 70–80 гг. женщины 

впервые получают доступ к управлению полити-

ческими процессами. В это же время широкую 

популярность обретает идея позитивной дискри-

минации, принимаются законы, проводящие по-

литику квот, в частности, во внутрипартийных и 

парламентских выборах. Наиболее ярким можно 

признать шведский закон, предписывающий, что 

ни один пол не может быть представлен в парла-

менте менее чем на 40 % [Степанова, 2003, 

с. 212]. За последние 30 с лишним лет в сканди-

навских странах оформилась институциональная 

система, ориентированная на преодоление ген-

дерной асимметрии: Министерство равенства и 

семейной политики и антидискриминационное 

законодательство [Степанова, 2003, с. 222]. 

Завершая анализ «скандинавского кейса», об-

ратим внимание на показательную культурную 

особенность, сформировавшуюся под влиянием 

идеи равенства. Речь идет о традиции символиче-

ского устранение дистанции власти, которая реа-

лизуется посредством различных культурных 

практик, например, иронического дискурса в от-

ношении высокопоставленных особ, включая ко-

роля. Об одном из первых случаев такого рода 

упоминает генерал Жан-Батист Бернадотт в 1809 

году, сам оказавшийся в подобной ситуации. Ко-

гда он принял приглашение шведского риксдага и 

был избран кронпринцем, Бернадотт обратился к 

подданным с речью по-шведски и был обижен 

смехом в парламенте, отреагировавшем так на его 

французский акцент [Hofstede G., Hofstede G. J., 

Minkov, 2010]. Потомок Бернадотта, нынешний 

король Швеции Карл XVI Густав, напротив, ло-

яльно относится к тому, что может стать объектом 

публичных насмешек и даже провоцирует подоб-

ные действия. Так, появление короля в 2012 году 

на акции в защиту животных в плюшевых олень-

их рогах стало триггером флешмоба в социальных 

сетях, в процессе которого шведы с помощью 

программы photoshop «украшали» своего монарха 

нелепыми головными уборами 

(https://izismile.com/tags/silly+hats/). Важно отме-

тить, что эта акция не столько носит характер 

критики или выражает негативное отношение к 

монарху, сколько воспроизводит практику сокра-

щения «дистанции власти» и демонстрирует одну 

из устойчивых традиций скандинавских культур – 

коллективное табу на манифестацию социального 

неравенства (в данном случае высокого социаль-

ного статуса) или любых его маркеров – матери-

альных, символических или поведенческих. 

Заключение 

Резюмируя, можно сказать, что особенности 

воплощения ценности равенства, позволяющие 

охарактеризовать культуру скандинавских наро-
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дов сегодня как неоэгалитарную, обусловлены 

спецификой политической истории, схожими 

культурными традициями и обычаями, социаль-

но-экономическими причинами, особенностями 

законодательства. С одной стороны, этот выбор 

нельзя назвать спонтанным, поскольку многие 

тенденции, отразившиеся в ценностной картине 

мира современных скандинавов, были заложены 

еще в прошлом. С другой стороны, культурогенез 

не представляет собой жестко детерминирован-

ный процесс и практики повседневности в соче-

тании со свободной волей участников культурно-

го процесса раз за разом формировали простран-

ство выбора и, в итоге, создали очень специфиче-

ский скандинавский неоэгалитарный тип культу-

ры. В 30-е гг. XX века возникает и артикулирует-

ся в публичном пространстве ценностный дрейф в 

символическую сферу эгалитаризма. Он вопло-

тился вначале в идее «Народного дома» 

(Folkhemmet), а затем – «государства всеобщего 

благосостояния» (walfare state). Эгалитарные цен-

ности, распространившиеся в скандинавских 

культурах, позволили добиться значительных 

успехов в области дистрибутивного равенства, 

гендерной политики, символического выравнива-

ния статусов всех участников культурного про-

цесса. 
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Аннотация. В статье представлен анализ реконструкции и формирования гражданской идентичности 

посредством современного театра. Автор обозначает специфику феномена «гражданская идентичность», 

отмечая его дискуссионный и интегративный характер. Выделены традиционные компоненты структуры 

гражданской идентичности, к которым относятся когнитивный, ценностный, эмоциональный и деятельностный 

компоненты, отмечена значимость формирования гражданской идентичности в современном российском 

обществе. Обозначая генетическую связь театра с проблемами формирования гражданской идентичности, автор 

статьи обращается к современным театральным проектам, которые демонстрируют успешный опыт участия 

театра в формировании гражданской идентичности. Материалом исследования стал театральный проект 

«Голоса цеха», реализованный в культурном пространства Textil г. Ярославль в 2022 г. Выделена 

документальная составляющая спектакля, которая представлена на уровне текста, особого театрального 

пространства, специфической формы коммуникации зрителя с театральным пространством и актерами. 

Отмечено, что выбор жанра документального спектакля в контексте реконструкции гражданской идентичности 

является онтологически значимым. Проанализированы особенности реконструкции гражданской идентичности 

в спектакле «Голоса цеха» на уровне реконструкции периода отечественной истории через частную жизнь 

людей. Отмечена специфика хронотопа спектакля, а также уникальность творческого коллектива, 

реализовавшего проект. Внимание акцентировано на преемственности поколений, а также на выстраивании 

связи между историей страны, региона, малой родины, частной жизнью людей. Автор отмечает, что спектакль 

«Голоса цеха», реконструируя гражданскую идентичность советской эпохи, способствует формированию 

гражданской идентичности современного зрителя.  
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Abstract. The article presents an analysis of the reconstruction and the formation of civic identity through modern 

theater and defines the specific phenomenon of «civic identity», noting its controversial and integrative nature. The au-

thor identifies the traditional components of the civic identity structure, which include cognitive, value, emotional and 

activity components, emphasizes the importance of civic identity formation in modern russian society. Outlining the 

genetic connection between the theater and the problems of civic identity formation, the author of the article turns to 

contemporary theatrical projects that demonstrate some successful experiences of theater participation in shaping civic 

identity. The material for the study was the theatrical project «The Workers' Voices», realized in the cultural space Textil 

in Yaroslavl in 2022. The documentary component of the performance is presented at the level of the text, a special the-
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atrical space, a specific form of communication between the viewer and the theatrical space and actors. It is noted that 

the choice of the documentary genre in the context of civic identity reconstruction is ontologically significant. The au-

thor analyzes the specifics of the civic identity reconstruction in the play «The Workers' Voices» at the level of reenact-

ment of the national history through the people's private lives. The article points out the specificity of the play's chrono-

tope, as well as the uniqueness of the creative team that realized the project. The focus is on inter-generational continui-

ty, as well as linking the history of the country, the region, the small motherland, and people's private lives. The author 

states that the play «The Workers' Voices», reconstructing the civic identity of the soviet era, contributes to shaping the 

civic identity of the modern audience. 

Key words: civic identity; reconstruction; modern theater; documentary performance; «The Workers' Voices»; inter-

generational continuity 
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Введение 

Функционирование театра изначально связано 

с вопросами гражданской идентичности. Театр в 

античности играл консолидирующую роль, спо-

собствовал формированию и сплочению полис-

ной культуры, воплощал идеалы гражданствен-

ности [Каллистов, 1970]. История мирового те-

атра свидетельствует о том, что социальные 

функции театр реализовывал на каждом этапе 

своего развития, и эти социальные функции бы-

ли разнообразны: формирование общественного 

сознания и воспитательная функция, репрезента-

ция гражданской идентичности и регулятивная 

функция, передача социального опыта и социа-

лизация, коммуникативная функция и репрезен-

тация (а зачастую и формирование) социальных 

ценностей. Вместе с тем исследователи справед-

ливо отмечают, что социальные функции театра 

и искусства в целом в контексте современной 

культуры не часто становятся предметом специ-

ального рассмотрения [Канукова, Туаева, Плие-

ва, 2017]. Подобная ситуация, с одной стороны, 

обусловлена вниманием исследователей к этно-

культурной и национальной идентичности, ре-

презентированной в современном театре (напри-

мер, исследования Л. А. Шаевой, Т. И. Ерохиной 

и др.) [Шаева, 2012; Ерохина, 2022] (обратим 

внимание на то, что в 2022 году в России была 

создана Ассоциация национальных театров). С 

другой стороны, недостаточное внимание к со-

циальным функциям театра в современной куль-

туре обусловлено, по мнению исследователей, 

«советским наследием», для которого было ха-

рактерно увлечение социологическими трактов-

ками текстов художественной культуры [Ново-

женова, 2014]. Но именно театр на сегодняшний 

день обладает практически безграничным потен-

циалом формирования гражданской идентично-

сти в силу синтетического характера этого вида 

искусства и сложившихся в современной культу-

ре тенденций к театрализации и выходу театра за 

пределы театральной сцены.  

Актуальность и научная значимость поста-

новки проблемы исследования обусловлена не-

сколькими факторами: осмыслением феномена 

гражданской идентичности, необходимой для 

бытования консолидированного и стабильного 

общества; анализом форм репрезентации граж-

данской идентичности, представленных на со-

временной театральной сцене; актуальностью 

эмпирического материала, отличающегося нова-

торским характером и жанровой спецификой.  

Целью исследования стало выявление осо-

бенностей реконструкции гражданской идентич-

ности посредством театральных проектов, пред-

ставленных в современном художественном про-

странстве. Эмпирическим материалом исследо-

вания стал документальный спектакль (театраль-

ный проект) «Голоса цеха» (г. Ярославль) (реж. 

С. Карпов, 2022).  

Методология исследования 

Методология исследования базируется на со-

циокультурном подходе к феноменам современ-

ной культуры и включает в себя социокультур-

ный и искусствоведческий методы, аксиологиче-

ский и герменевтический методы. Теоретико-

методологической основой стали исследования, 

посвященные осмыслению феноменов граждан-

ская, социальная, государственная идентичность, 

которые представлены в современном гумани-

тарном знании: В. С. Агеев, А. Г. Асмолов, 

Н. Л. Балич, П. Бергер, П. Бурдье, Э. Гидденс, 

И. Гоффман, Б. А. Вяткин, И. В. Кожанов, 

И. С. Кон, Ч. Кули, И. В. Малыгина, Дж. Мид, 

О. Полухин, С. Хантингтон, В. Ю. Хотинец, 

В. А. Ядов и др. 
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Содержание и структура «гражданской 

идентичности»  

Гражданская идентичность – сложный и мно-

гогранный феномен, не имеющий в современной 

науке однозначного истолкования. Содержание 

данной дефиниции и специфика её осмысления 

представлены, прежде всего, в философии и пси-

хологии, социологии и политологии, педагогике 

и культурологии. В задачи данного исследования 

не входит разработка универсального определе-

ния понятия «гражданская идентичность», тем не 

менее, необходимо обозначить те аспекты граж-

данской идентичности, которые будут рассмот-

рены в статье в контексте заданной тематики – 

реконструкции гражданской идентичности на 

сцене современного театра. Опираясь на иссле-

дования И. В. Малыгиной, отметим, что понима-

ние идентичности в гуманитарном знании связа-

но с выделением двух уровней данного феноме-

на: первый связан с проблемой «целостности и 

самотождественности личности на индивидуаль-

но-психологическом уровне», второй – осмысле-

ние «человеком себя в контексте социальных 

процессов и взаимоотношений» [Малыгина, 

2018, с. 23]. Второй (социальный) уровень пони-

мания идентичности имеет онтологически зна-

чимый характер для существования общества и 

культуры, поскольку он является основой «воз-

никновения устойчивых социальных интересов, 

что является механизмами формирования граж-

данского общества» [Балич, 2012].  

Гражданская идентичность является компо-

нентом идентичности социальной, которая по-

нимается как «осознание, ощущение, пережива-

ние своей принадлежности к различным соци-

альным общностям – таким, как малая группа, 

класс, семья, территориальная общность, этно-

национальная группа, народ, общественное дви-

жение, государство, человечество в целом…» 

[Ядов, 1995, с. 159]. Гражданская идентичность в 

наиболее традиционном понимании включает в 

себя «осознание принадлежности к сообществу 

граждан того или иного государства, имеющее 

для индивида значимый смысл, основанное на 

признаке (качестве) гражданской общности, ха-

рактеризующей её как коллективного субъекта» 

[Водолажская, 2010]. Кроме того, гражданская 

идентичность включает в себя три основных 

компонента: когнитивный, определяющий зна-

ние о принадлежности индивидуума к опреде-

ленной социальной общности; ценностный, обу-

словленный позитивным или негативным отно-

шением к факту указанной выше принадлежно-

сти; эмоциональный, представленный в приня-

тии или непринятии гражданской общности в 

качестве группы, к которой личность себя иден-

тифицирует [Водолажская, 2010].  

Указанные компоненты, дополненные прак-

тическим, которому уделяет особое внимание 

педагогическая наука [Рожков, Байбородова., 

Сапожникова, 2011], составляют модель струк-

туры гражданской идентичности и характеризу-

ют её специфику: гражданская идентичность 

включает в себя не только и не столько осозна-

ние гражданской принадлежности, сколько от-

ношение к данному факту (его принятие или от-

рицание, признание ценностью или вытеснение 

из системы ценностей). Все компоненты граж-

данской идентичности находятся во взаимосвязи 

и предполагают наличие определенных пред-

ставлений. Так, когнитивный компонент форми-

рует образ гражданина посредством знаний об 

особенностях гражданской принадлежности, ко-

торая, как правило, изначально задается извне и 

включает в себя «образ государства, занимающе-

го ту или иную территорию, определяющего ха-

рактер социальных отношений, систему ценно-

стей, а также народ (или народы), населяющий 

эту территорию, со своей культурой, языком и 

традициями» [Сулима, 2017].  

Самосознание гражданской идентичности 

предполагает дифференциацию «свой / чужой», 

которая позволяет различить свою гражданскую 

общность от чужой. Дифференцирующие при-

знаки гражданской идентичности были обосно-

ваны в исследованиях Б. А. Вяткина и В. Ю. Хо-

тинец, которые выделяли «происхождение и ис-

торическое прошлое членов гражданской груп-

пы, государственную территорию, занимаемую 

данной группой, осознание индивидом особен-

ностей гражданской культуры во многих ее из-

мерениях, а также осознание психологических 

особенностей граждан, проживающих на терри-

тории данной страны: государственный язык, 

особенности традиций, экономические, научные 

и достижения культуры, психологические осо-

бенности (моральные убеждения, ценностные 

ориентации, взгляды, идеалы, способности, 

гражданские настроения, чувства, интересы, 

межгосударственные установки, стереотипы и т. 

д.), особенности внешности, поведения и др.» 

[Вяткин, Хотинец, 1996, с. 71]. Также самосозна-

ние гражданской идентичности предполагает и 

консолидирующие признаки, позволяющие 

определить общность членов группы: осознание 
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тождественности и однородности, гражданской 

социализации и др. 

Функции гражданской идентичности много-

образны и значимы, поскольку они играют важ-

ную роль не только в процессе становления лич-

ности, но и в процессе становления и функцио-

нирования общества: гражданская идентичность 

регулирует поведение, является механизмом 

культурной преемственности, консолидации 

граждан, обеспечивает защитную функцию [Без-

гина]. Не случайно задачи формирования граж-

данской идентичности являются ведущими как в 

отечественной [Рожков, Байбородова., Сапожни-

кова, 2011], так и в зарубежной образовательной 

практиках [Bennett C. I., 1990; Ford D. Y., 2014]. 

Формирование гражданской идентичности, 

таким образом, является важнейшей задачей гос-

ударства и реализуется на уровне культурной 

политики и законодательства: проблема форми-

рования гражданской идентичности представле-

на в стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 

2025 года [О стратегии государственной…, 

2012]. 

Документальная основа спектакля  

«Голоса цеха» 

Гражданская общность имеет символическое 

пространство, которое складывается из ряда 

символических элементов: «из официальной гос-

ударственной символики, фигур исторических 

(национальных) героев, наиболее значимых ис-

торических и современных знаменательных для 

страны событий, фиксирующих этапы развития 

общности, а также бытовых или природных сим-

волов, отражающих особенности жизнедеятель-

ности общности» [Водолажская, 2010]. 

Особую роль в формировании гражданской 

идентичности играет театр, поскольку именно 

театр обладает средствами конструирования 

гражданской идентичности (обращение к отече-

ственной и советской классике, русский язык, 

история русской государственности), а также – 

символическим пространством, репрезентирую-

щим, в том числе, символы гражданской иден-

тичности. В своем исследовании мы обратились 

к театральному проекту 2022 года, который из-

начально связан, по нашему мнению, с вопроса-

ми репрезентации гражданской идентичности. 

Спектакль «Голоса цеха» имеет несколько осо-

бенностей. 

Первая – он был поставлен по пьесе Н. Клю-

чаревой, которая написала текст на докумен-

тальной основе: В основе спектакля – истории 

рабочих фабрики «Красный Перекоп», которые 

были записаны Ю. Кривцовой и Л. Непочатовой, 

а также истории работниц Рыбинска, записанные 

Д. Ротенберг. Этот спектакль возник как теат-

ральный проект: он был создан с использованием 

гранта Президента Российской Федерации (Пре-

зидентский фонд культурных инициатив).  

Спектакль обозначен на сайте театрального 

проекта и в афишах как документальный спек-

такль. Смысловое наполнение дефиниции «до-

кументальный спектакль» в современном театро-

ведении остается дискуссионным вопросом. Как 

правило, под жанром документального спектакля 

поднимается техника создания спектакля, близ-

кая к вербатим, а также документальная основа 

постановки [Ерохина, 2021]. Также исследовате-

ли отмечают, что документальный спектакль 

направлен на создание особой формы коммуни-

кации со зрителем: «перенос „реципиента” или 

зрителя внутрь спектакля, возникновение новых 

форм представления: акция, читка, проект, текст 

действия без последующей сценической интер-

претации, свидетельский театр» [Школина]. В 

отечественном театральном пространстве доку-

ментальный спектакль представлен достаточно 

разнообразно и широко: в репертуаре многих 

столичных и провинциальных театров присут-

ствуют спектакли, позиционирующие себя как 

документальные. Российский государственный 

академический театр драмы имени Федора Вол-

кова имеет опыт обращения к спектаклям, кото-

рые, так или иначе связаны с документальными 

текстами: иммерсивный спектакль-променад 

«Письма первой мировой», созданный на основе 

подлинных писем ярославцев, сохранившихся в 

Ярославском музее-заповеднике; спектакль 

«Циолковский» основан на реальных событиях 

(как указывает жанр на афише спектакля).  

Документальный спектакль «Голоса цеха», 

созданный режиссером С. Карповым, который 

являлся режиссером иммерсивного спектакля 

«Письма первой мировой», – новый опыт освое-

ния жанра документального спектакля в ярослав-

ском театральном пространстве. Необходимо 

отметить, что обращение к документальной ос-

нове имеет в контексте театрального проекта 

«Голоса цеха» особое значение.  

Прежде всего, действие спектакля разворачи-

вается в пространстве фабрики, а точнее – в про-

странстве реального (почти реального) цеха. На 

территории культурного пространства Textil 

(Ю. Кривцова и С. Кремнев), которое располо-
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жено в помещениях действующей текстильной 

фабрики в Ярославле, было выделено помеще-

ние, которое стало театральной сценой. Таким 

образом, документом стало само пространство 

спектакля, перенесенное в стены фабрики, и сце-

нография спектакля также была аскетичной (вер-

тушка с заводской проходной, металлические 

конструкции) и отчасти документальной (пред-

меты быта заводчан, повседневная одежда, раз-

вешенная на стульях). Отметим, что спектакль 

«Голоса цеха» был представлен на двух площад-

ках (культурное пространство Textil и сцена те-

атра имени Федора Волкова), но аутентичный 

вариант проекта предполагает фабричное поме-

щение.  

На документальность претендует текст пьесы, 

который был создан на основе интервью с работ-

никами фабрики – ветеранами труда, представи-

телями трудовых династий, людьми разных про-

фессий и возрастов. Весь спектакль представляет 

собой монологи, которые произносят актеры от 

лица своих героев – метафора «голоса цеха» 

оживает конкретными персонажами, песнями, 

многоголосием, шутками, воспоминаниями: 

«Документальную основу его составляют реаль-

ные воспоминания тружеников, представителей 

рабочих династий из Рыбинска и Ярославля. В 

1940–1960-е годы это были совсем юные девчон-

ки и мальчишки, которые шли к станку, на про-

изводство – поднимать промышленность, под-

нимать страну» [Гржибовская, 2022]. Отметим, 

что, по словам Ю. Кривцовой, еще до замысла 

спектакля и написания пьесы была издана книга 

«Фабричный круг. Память места», в основе ко-

торой были истории фабричных старожилов. 

Книга включила истории 53 героев: «от директо-

ра фабрики и простого рабочего до потомков до-

революционных владельцев и хранителей фаб-

ричной истории» [«Найти нерв»…, 2022].  

Документальность спектакля связана с вы-

страиванием коммуникации со зрителем, осо-

бенность которой заключается не только в том, 

что на спектакле присутствуют интервьюиро-

ванные или их потомки, соседи, друзья. Особен-

ностью спектакля становится погружение зрите-

ля в культурное пространство, предваряющее 

спектакль: зритель попадает в своего рода му-

зейную экспозицию, может увидеть предметы, 

связанные с фабрикой или советской эпохой, фо-

тографии фабричных помещений и работников, 

отдельного внимания заслуживают программки 

спектакля, выполненные также в документаль-

ной стилистике.  

«Голоса цеха» не в полной мере соответству-

ют жанру документального спектакля, точнее – 

соответствуют не всем требованиям, предъявля-

емым к жанру документального спектакля [Еро-

хина, 2022], но документальность является осно-

вой драматургического и режиссерского замыс-

ла, неотъемлемой частью художественного обра-

за, создаваемого спектаклем, формирует зри-

тельскую установку на подлинность, достовер-

ность, доверие к увиденному и услышанному.  

Реконструкция гражданской идентичности  

в спектакле «Голоса цеха»  

Документальная основа спектакля отсылает 

нас к проблеме реконструкции гражданской 

идентичности, поскольку спектакль повествует 

о советской эпохе, для которой была свойственна 

иная гражданская идентичность (идентичность 

советского человека), утраченная в современной 

культуре. Понятие реконструкции в данном кон-

тексте понимается не как буквальное воссозда-

ние культуры определенного исторического пе-

риода, а как воссоздание и воспроизведение фе-

номенов бытия прошлого. Реконструкция граж-

данской идентичности в театральном проекте 

«Голоса цеха» может быть представлена в сле-

дующих аспектах. 

Прежде всего, это реконструкция периода 

отечественной истории. Сценическое действие 

имеет определенную логику развития: начало 

спектакля повествует нам о том, как действую-

щие лица впервые попадают на фабрику (по ка-

кой причине, куда, как начинают работать), сле-

дующий этап истории связан с периодом моло-

дости героев, влюбленностью, женитьбой; от-

дельным этапов выделен период Великой Отече-

ственной войны. В спектакле создается особый 

хронотоп, который связан не только с описан-

ным выше пространством цеха. Основная часть 

действия приходится на советский период, но 

часть истории связана с досоветской историей (о 

чем повествуют персонажи спектакля), часть – с 

современной историей, которая не представлена 

на сцене, но присутствует через голоса совре-

менных людей, вспоминающих свою молодость 

и годы, отданные фабрике. Реконструкция исто-

рии является неотъемлемой частью формирова-

ния гражданской идентичности, поскольку зна-

ние истории родной страны, её прошлого мы 

можем рассматривать как когнитивный компо-

нент гражданской идентичности. А принимая во 

внимание установку авторов спектакля на то, что 

даже трагические истории должны быть расска-
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заны «без надрыва» («Молодые звонкие „голоса 

цеха” рассказывают зрителям о голоде, лишени-

ях, болезнях, арестах родителей по лживым до-

носам, изнурительном многочасовом труде. Но 

без трагизма и надрыва. А где-то и очень даже 

весело, под баян и с песней» [Гржибовская, 

2022]), формируется эмоциональный и ценност-

ный компоненты гражданской идентичности. 

Кроме того, реконструкция гражданской 

идентичности связана, как было указано выше, с 

освоением пространства. И дело не только в том, 

что данный спектакль создан на грани докумен-

тального жанра и site specific театра, а в том, что 

заброшенные помещения фабрики, на террито-

рии которой располагается Textil, приобретают 

новую жизнь и актуализируют интерес к дей-

ствующей фабрике, региональной истории, исто-

рии «малой родины», без которой также не воз-

можно формирование гражданской идентично-

сти. Отмечу, что одна из задач культурного про-

странства Textil – актуализация индустриального 

наследия Ярославля, что находит отражение не 

только в в спектакле «Голоса цеха», но в других 

проектах авторов: аудиоспектакль «Радио Фаб-

рика», экскурсия-беседа «Мануфактура возмож-

ностей», семейная экскурсия и мастер-класс 

«Ткани на деревьях не растут», аудио прогулка 

«Perekop».  

Следующий аспект связан с творческим кол-

лективом театрального проекта. Реконструкция 

гражданской идентичности происходила на этапе 

подготовки проекта и, конечно, на этапе его реа-

лизации. Уникальность творческого коллектива 

заключается в том, что режиссером спектакля 

стал актер Российского государственного акаде-

мического театра драмы имени Фёдора Волкова, 

который является одновременно преподавателем 

Ярославского государственного театрального 

института имени Фирса Шишигина. Актерский 

состав спектакля «Голоса цеха» состоял в основ-

ном из студентов выпускного курса театрального 

института. И хотя Ю. Кривцова отмечает, что 

изначально предполагался спектакль с актерами 

театра имени Волкова, выбор в качестве испол-

нителей молодых людей стал удачной находкой 

режиссера. Студенты-выпускники, для многих из 

которых история работников фабрики не имела 

привязанности к «малой родине» (поскольку ос-

новная часть актеров не имела ярославских кор-

ней), знакомились с текстом книги, общались с 

прототипам своих персонажей: «их разделяют 

поколения, и в то же время случился контакт и 

понимание» [«Найти нерв»…, 2022]. Вероятно, 

особую трогательность, лиризм, искренность 

этот спектакль приобрел благодаря живому диа-

логу (буквальному и символическому), который 

сложился в процессе репетиций и показов спек-

такля. Этот аспект включает в себя необходимый 

действенный компонент, который непосред-

ственно связан с небольшим актерским коллек-

тивом, но расширяется и приобретает масштаб-

ность реализации за счет эмоционального кон-

такта актеров со зрителями (границы между ко-

торыми в пространстве спектакля в виде сцены 

отсутствует).  

Заключение 

По мнению исследователей «интегральным 

показателем гражданской идентичности является 

образ Родины, в котором концентрируется и 

обобщается все, что связано с жизнью граждан-

ской общности» [Водолажская, 2010]. Этот образ 

включает в себя и объективные, и субъективные 

характеристики, акцентирует внимание на 

наиболее значимых компонентах и символах. 

Образ Родины становится индикатором граждан-

ской идентичности, «что делает его индикатором 

гражданской идентичности, так как позволяет 

фиксировать смыслы, вокруг которых происхо-

дит объединение общности, а также степень их 

значимости в общем символическом и семанти-

ческом пространстве» [Водолажская, 2010]. До-

кументальный спектакль «Голоса цеха» (помимо 

художественных достоинств) представляет собой 

опыт успешной реконструкции гражданской 

идентичности в отечественной культуре ХХ ве-

ка, способствующей формированию гражданской 

идентичности в современной культуре. Анализ 

театрального проекта от его замысла к воплоще-

нию демонстрирует нам наличие всех онтологи-

чески значимых компонентов гражданской иден-

тичности, к которым относится когнитивный 

компонент как сохранение культурной памяти и 

получение знаний об истории родной страны, 

«малой родины», региональной культуры; цен-

ностный компонент как отражение и формиро-

вание ценностной картины мира советского и 

современного человека; эмоциональный компо-

нент как чувство гордости за граждан своей 

страны, сопереживание и сопричастность к исто-

рии своего государства; а также действенный 

компонент, позволяющий на новом уровне вы-

строить коммуникацию со спектаклем. Культур-

но-образовательный и культурно-

просветительский потенциал театрального про-

екта «Голоса цеха» позволяет сделать вывод о 
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перспективности подобных проектов как сред-

ства реконструкции и формирования граждан-

ской идентичности. 
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Аннотация. Предметом многих отечественных и зарубежных исследований все чаще становится выявление 

особенностей взаимозависимости языковых моделей и этнокультурной картины мира, роли языка в 

формировании национальных образов мира, в определении основ этнокультурной идентичности. Наряду с этим 

все большее внимание к себе привлекает исследование места и роли языка в обеспечении политической 

стабильности внутригосударственных отношений. Язык это не только средство общения, это культурный код, 

содержащий основные духовные и нравственные ценности, а также культурные ориентиры для национального 

развития. Целью данной работы является выявление ключевых социокультурных трендов в языковой политике 

Республики Казахстан на современном этапе на основе результатов проведенного в январе 2023 г. 

социологического исследования, основной целевой группой которого выступили эксперты из различных сфер: 

науки, образования, культуры, общественной деятельности, государственной власти и др. В процессе 

исследования было выявлено отношение экспертов к современной языковой ситуации в Республике Казахстан, 

проанализированы основные проблемы, связанные с проводимой политикой трилингвизма, а также определено 

положение русского языка в стране. Республика Казахстан традиционно является поликультурной страной, а 

культура употребления русского языка более устойчива по сравнению с другими языками, поскольку он 

функционировал и в советские времена в качестве основного языка межэтнического общения в Казахстане. 

Однако, в последнее время вектор развития языковой культуры в Республике Казахстан за более чем 30 лет 

независимости начинает смещаться по значимости от «казахский, русский, английский и др.» в сторону 

«казахский, английский, русский и др.». 
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Abstract. Interdependence of linguistic models and ethnic-cultural picture of the world, the role of language in shap-

ing national ideas of the world and in determining the bases of ethnic-cultural identity are becoming the subjects of nu-

merous researches both at home and abroad. At the same time, the place and role of language in ensuring political sta-

bility in national relations is attracting increasing attention. Language is not only a means of communication, it is a cul-

tural code containing basic spiritual and moral values, as well as cultural guidelines for national development. The pur-

pose of this work is to identify key sociocultural trends in the language policy of the Republic of Kazakhstan at the pre-

sent stage based on the results of a sociological study conducted in January 2023, with the main target group being ex-
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perts from various fields: science, education, culture, social activities, government, etc. In the course of the study, the 

author revealed the attitude of experts to the current linguistic situation in the Republic of Kazakhstan, analyzed the 

main problems associated with the policy of trilingualism, anddefined the position of the Russian language in the coun-

try. The Republic of Kazakhstan is traditionally a multicultural country, and the culture of using the russian language is 

more stable compared to the other languages, as it also functioned in Soviet times as the main language of inter-ethnic 

communication in Kazakhstan. However, the vector of language culture development in the Republic of Kazakhstan 

after more than 30 years of independence is beginning to shift in importance from «kazakh, russian, english, etc.» to 

«kazakh, english, russian, etc.». 

Key words: language; language culture; the Republic of Kazakhstan; russian; kazakh; english; social-cultural trends; 

cultural code 
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Введение 

Обращение к исследованию феномена языка 

как фактора этнокультурной идентичности и его 

системообразующей роли в ее формировании и 

сохранении обусловлено особенностями совре-

менной историческо-культурной ситуации, опре-

деляемой политическими, социально-

экономическими и культурными трансформация-

ми, происходящими в современном мире. Пред-

метом многих отечественных и зарубежных ис-

следований все чаще становится выявление осо-

бенностей взаимозависимости языковых моделей 

и этнокультурной картины мира, роли языка в 

формировании национальных образов мира, в 

определении основ этнокультурной идентично-

сти. Наряду с этим все большее внимание к себе 

привлекает исследование места и роли языка в 

обеспечении политической стабильности внутри-

государственных отношений. Лингвокультурный 

аспект коммуникационных процессов играет 

стратегически важную роль в развитии стран, ис-

торически формировавшихся в условиях полиэт-

ничности и поликонфессиональности. 

Формирование этнокультурной идентичности 

является важнейшей задачей любого государства. 

Эта идентичность позволяет государственным 

институтам функционировать намного лучше – 

обществу не нужно тратить дополнительные ре-

сурсы на разрешение значительных межэтниче-

ских конфликтов. Однако полное совпадение 

культурной и этнической идентичностей в обще-

стве встречается редко. На наш взгляд, формиро-

вание взвешенной языковой политики является 

залогом успешной политики этнокультурной 

идентичности. 

Понимание логики и механизмов формирова-

ния этнокультурной идентичности в современных 

государствах является важнейшей научной и 

практической задачей на стыке социальных и гу-

манитарных наук. Современное общество состоит 

из набора сообществ с размытыми границами. Это 

приводит к тому, что современное общество стал-

кивается с кризисом идентичности. Человеку ста-

новится трудно идентифицировать себя как часть 

только одного определенного сообщества, опре-

делённой культуры, он начинает ощущать свою 

непохожесть на других членов, что приводит к 

восприятию себя как «другого». Особенно остро 

этот вопрос стоит в связи с языковой самоиден-

тификацией. 

Языковая политика всегда была эффективным 

инструментом внутренней политики любого госу-

дарства, охват которой простирался от сохранения 

языкового разнообразия с учетом устойчивого 

развития страны до укрепления позиций государ-

ственного языка, а также стандартизации языков и 

образовательной политики [Spolsky, 2022]. Об-

ласть языковой политики касается открытой и 

скрытой политики, влияющей на то, на каких 

языках говорят, когда, как и кем, а также на цен-

ности и права, связанные с этими языками [Sal-

labank, 2013]. А в многонациональных государ-

ствах изучение языковой политики представляет-

ся чрезвычайно актуальным, поскольку именно 

вопросы об использовании и статусе языка наци-

ональных культурных меньшинств нередко ста-

новятся источником политических этнокультур-

ных конфликтов. Действительно, язык для любой 

нации является важнейшей стороной их жизни. 

Можно без преувеличения сказать, что вопрос 

развития и сохранения родного языка – это вопрос 

выживания и развития самой нации. 

Республика Казахстан традиционно является 

поликультурной страной. Однако культура ис-

пользования русского языка более устойчива по 
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сравнению с другими языками, поскольку он 

функционировал и в советские времена в качестве 

основного языка межэтнического общения в Ка-

захстане. С обретением Казахстаном независимо-

сти казахский язык получил статус государствен-

ного, а русский язык сохранил свой официальный 

статус [Law…, 2005]. Хотя в современном Казах-

стане казахский язык укрепил свои позиции в не-

скольких сферах общества, таких как СМИ, обра-

зование, торговля, а также в сфере культуры (му-

зыка, литература, изобразительное искусство и 

т. д.), однако он имеет значительный дефицит 

функциональной области по сравнению с русским 

языком. Русский язык по-прежнему доминирует 

как язык межнационального общения в ряде обла-

стей, таких как неформальное, научное и деловое 

общение. После обретения независимости страна 

также поддержала введение английского языка в 

свою систему образования. Помимо двух офици-

альных языков, а именно казахского и русского, 

английский как глобальный язык также вошел в 

лингвокультурный дискурс Казахстана. 

В рамках данной статьи автором была пред-

принята попытка охарактеризовать современные 

социокультурные тренды языковой политики в 

Республике Казахстан на основе результатов про-

веденного в январе 2023 г. социологического ис-

следования, основной целевой группой которого 

выступили эксперты из различных сфер: науки, 

образования, общественной деятельности, госу-

дарственной власти и др. В процессе исследова-

ния было выявлено отношение экспертов к со-

временной языковой ситуации в Республике Ка-

захастан, проанализированы основные проблемы, 

связанные с проводимой политикой трилигвизма, 

а также определено положение русского языка в 

стране. 

Современная языковая ситуация  

в Республике Казахстан 

Поскольку в предыдущей работе [Черничкин, 

2022] автором была подробно проанализирована 

языковая политика в Республике Казахстан, начи-

ная с провозглашения независимости и заканчи-

вая современным ее состояниям, в данном разделе 

будут обозначены ключевые характеристики язы-

ковой ситуации в исследуемом регионе. В совре-

менной Республике Казахстан сосуществуют и 

совместно работают более 130 различных этносов 

и национальностей, среди которых преобладают 

две группы: казахи и русские. Согласно послед-

ней национальной переписи населения (2021 г.), 

Казахстан разнообразен в этническом, культур-

ном и религиозном отношении: казахи, самая 

большая группа, составляют 69,1 % от общей 

численности населения; другие национальности 

включают русских (18,42 %); узбеки (2,8 %); 

украинцы (2,1 %); уйгуры (1,4 %), татары (1,3 %); 

немцы (1,1 %) [National Composition…]. Кроме 

того, есть более мелкие этнические группы, такие 

как корейцы, курды, турки и чеченцы, которые 

были перемещены в ходе массовых депортаций в 

страну в советское время [Zharkynbekova and etc., 

2015]. При таком культурном ландшафте форми-

рование и реализация языковой политики являет-

ся одной из важнейших задач для власти и поли-

тической элиты. 

Концепция языковой политики в Казахстане 

определяет основную трудность «создания опти-

мального языкового пространства государства» 

[About the Concept…], как требующую «четкого 

определения функционального соотношения язы-

ков, в котором государственный язык должен за-

нять свое законное место» [Tlepbergen and etc., 

2022].  

По мнению Ж. Смагуловой, нынешняя языко-

вая политика в Казахстане отражает социально-

демографическую и языковую сложность респуб-

лики: «С одной стороны, государство проводит 

одноязычную политику казахизации, направлен-

ную на утверждение казахского языка в качестве 

государственного языка независимого Казахстана. 

С другой стороны, Казахстан был исторически 

многонациональным государством, где большой 

процент населения говорил на русском как на 

родном или втором языке» [Smagulova, 2008]. Это 

побудило правительство ввести политику много-

язычия для сохранения русского и других языков. 

Кроме того, быстрое проникновение английского 

языка в казахстанское общество в сочетании с 

амбициями правительства сделать Казахстан кон-

курентоспособным игроком в региональной и ми-

ровой экономике также способствовало принятию 

многоязычной идеологии. 

Русский де-юре и де-факто является офици-

альным языком в Казахстане. Его статус был по-

вышен с языка межнационального общения (За-

кон Казахской ССР 1989 г. «О языках», Консти-

туция РК 1993 г.) до официального языка Консти-

туцией 1995 г. [Sabitova, Alishariyeva, 2015]. По-

этому на сегодняшний день все законодательные 

документы, официальные сообщения и формы 

должны быть изданы на двух языках. 

Еще одной первостепенной задачей языковой 

политики в Казахстане является всестороннее 

развитие английского языка и расширение сфер 
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его применения. Это иллюстрирует запущенный в 

2007 г. проект Trinity of Languages, в рамках кото-

рого английскому языку был присвоен особый 

статус языка интеграции в мировую экономику 

[State Program…]. В «Государственной программе 

функционирования и развития языков на 2021–

2025 годы» одним из целевых показателей являет-

ся увеличение доли населения, владеющего ан-

глийским языком (24 % к 2021 году, 25 % к 2022 

году, 30 % к 2025 году); доля населения, говоря-

щего на трех языках (государственном, русском и 

английском) (26 % в 2020 г., 27 % в 2021 г., 28 % в 

2022 г., 29 % в 2023 г., 30 % в 2024 г., 31 % в 

2025 г.) [Nazarbayev, 2008]. 

Также стоит упомянуть постепенный переход 

казахского алфавита на латиницу. Реформа алфа-

вита обусловлена, по мнению казахстанских ис-

следователей, «историческим контекстом и 

направлена на повышение глобальной конкурен-

тоспособности Казахстана, ускорение интеграции 

в мировое научное, образовательное, технологи-

ческое и коммуникативное пространство» 

[Batyrbekkyzy and etc., 2018]. Модернизация ка-

захского языка необходима и для того, чтобы рас-

крыть весь его потенциал – не только «как сред-

ства общения, но и как мощного фактора духов-

ного возрождения, укрепления национального 

самосознания» [Tanayeva, 2007]. В то же время 

реформа государственного языка не предполагала 

изменения государственной языковой политики. 

Реализация политики развития многоязычия была 

продолжена [Kim, 2016]. Смена алфавита затраги-

вает только казахский язык. Переход на латиницу 

направлен прежде всего на реформирование ка-

захского алфавита и правил правописания, что 

позволит установить соответствие между фонети-

кой языка и его графикой [Bazarbayeva and etc., 

2014]. 

Переход на латиницу осуществляется медлен-

но, так как она не приемлет поспешности и не-

продуманного форсирования событий. В совре-

менном информационно-технологическом про-

странстве латинский алфавит, по мнению З. Дот-

тон, является «глобальным и прагматичным ин-

струментом» [Dotton, 2016]. Немаловажно и то, 

что латиница позволяет не потерять, а оптимально 

адаптировать международную, научно-

техническую лексику в национальный словарь 

[Tlepbergen and etc., 2023]. 

Можно сказать, что языковая политика Рес-

публики Казахстан начиная с провозглашения 

независимости имела и имеет непосредственную 

связь с политикой национальной идентичности и 

проектом строительства казахстанской политиче-

ской нации, в частности. Специфика казахстан-

ского билингвизма (а начиная с 2007 г. и офици-

ально задекларированного трилингвизма) состоит 

на наш взгляд, в том, что консолидация нацио-

нальной идентичности казахстанцев как постули-

руемой гражданской нации происходит на основе 

приоритетности казахского языка как единствен-

ного государственного и языка титульного этноса, 

но в то же время считается важным сохранение и 

продвижение развития русского как официально-

го языка. Тем не менее определенные противоре-

чия между двумя этими целями, а также недавние 

радикальные трансформации, такие как реформа 

письменности казахского языка или популяриза-

ция языковых патрулей создают некоторые осно-

вания для определенной двусмысленности в плане 

оценки устойчивости такого рода политики язы-

ковой идентичности, что не может не вызвать 

критической оценки её последовательности. 

Методы и процедура исследования 

Целью данной работы является выявление 

ключевых трендов в языковой политике Респуб-

лики Казахстан на современном этапе. В рамках 

поставленной цели, автором решались следующие 

задачи: 

 выявление отношения к проводимой в 

республике языковой политике; 

 анализ мнений, связанных с переводом 

казахской письменности на латиницу; 

 оценка современных позиций английского и 

русского языков в Республике Казахстан. 

Практической основой данного исследования 

послужила проведенная автором в январе 2023 

года серия экспертных интервью на территории 

Республики Казахстан. Интервью были проведе-

ны с 9 экспертами в различных сферах: образова-

ние, наука, политика, социальная деятельность. 

Гайд экспертного интервью был разработан авто-

ром исследования. По всем выделенным индика-

торам была задана серия вопросов. Вопросы гайда 

экспертного интервью были разделены на темати-

ческие блоки, отвечающие требованиям задач ис-

следования. После транскрибирования интервью 

были составлены полноформатные текстовые 

транскрипты. Для реализации поставленных задач 

исследования применялся целенаправленный от-

бор респондентов, выступивших в качестве экс-

пертов. При ограничении поиска в рамках целе-

направленного отбора использовалась методика 

«снежного кома», целью которого являлось 

нахождение новых участников интервью путем 
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ссылки на них уже поучаствовавших в интервью. 

Обработка качественных интервью производилась 

путем транскрибирования голосовых интервью с 

указанием интонационных элементов c последу-

ющим содержательным анализом и «плотным» 

описанием результатов, а также применением ме-

тода триангуляции. 

Результаты исследования 

Современное состояние языковой политики в 

республике информанты оценивают по-разному: 

некоторые приветствуют развитие полиязычного 

образования: 

«Я думаю, очень правильная. Благодаря нашему 

президенту, очень правильная…» (Информант 1). 

 Кто-то полагает, что подобная политика со-

здала в стране определенные проблемы: 

«Я считаю, что все-таки стоит планку не-

много опустить с нашей языковой политикой, 

людям немного тяжеловато… т. к. у нас сейчас 

активно делается упор на трехъязычие: казах-

ский как родной язык, русский как язык межнаци-

онального общения, английский, это как язык 

международного общения» (Информант 6). 

Несколько информантов выступают против 

данных трансформаций, объясняя свою позицию 

тем, что данные меры создают невыносимую 

нагрузку для населения в плане изучения не-

скольких языков: 

«Я противник этого, всегда открыто об этом 

говорил … это провальная реформа ... нету оче-

видных плюсов…» (Информант 9). 

Стоит отметить, что правительством респуб-

лики постоянно принимаются дополнительные 

меры по дальнейшему развитию языковой поли-

тики в стране с учетом возникающих сложностей. 

Так, к примеру, министр науки и высшего образо-

вания Республики Казахстан С. Нурбек в начале 

2023 года заявил, что «Будет разработан проект 

концепции реализации языковой политики на 

2023–2028 годы, внесены дополнения в норма-

тивные правовые акты по вопросу предупрежде-

ния языковой дискриминации, проведены регио-

нальные семинары, разработаны методические 

рекомендации по неугнетению прав граждан по 

языковым признакам, а также свободно владею-

щих государственным языком. Организуются 

публикации в СМИ о представителях этносов» 

[Языковая политика…].  

Однако исследование, проведенное по вопро-

сам языковой политики среди граждан республи-

ки по заказу Комитета языковой политики Мини-

стерства науки и высшего образования Республи-

ки Казахстан в 2022 году (N-2000), также показы-

вает некоторое расхождение мнений как респон-

дентов, так и экспертов в вопросе правильности 

проведения языковой политики. По мнению 

экспертов (42,5 %), языковая ситуация в 

Республике Казахстан благоприятная, однако на 

практике существует скрытая 

неудовлетворенность статусом языка как среди 

носителей казахского языка, так и среди 

носителей русского языка. 33,5 % отметили, что 

языковая ситуация в целом не претерпевает 

существенных изменений, реальный языковой 

спрос остается на русском языке, а казахский язык 

востребован только в официальной жизни. Можно 

сказать, что казахский язык вступает в фазу 

доминирующего языка, а влияние других языков 

ослабевает, так говорили 12,0 % респондентов 

[Социологические и аналитические исследова-

ния…]. 

Перевод письменности на латинцу 

положительно оценили лишь половина экспертов. 

Поддерживающие данную инициативу часто 

приводили аргумент о том, что латиница поможет 

стране «интегрироваться в мировое сообщество»: 

«Курс на латинице был заявлен не только для 

того, чтобы внутри что-то изменить, но и для 

того, чтобы внешний мир тоже зашёл в Казах-

стан. К примеру, те же иностранцы не могут 

прочитать слово на кириллице, потому что они 

привыкли к латинице…» (Информант 2). 

Хотя некоторые респонденты индефферентно 

относятся к данной реформе:  

«Мне без разницы вообще. Дело в том, что для 

грамотного человека значения не имеет как бу-

дет написано слово … мой немецкий коллега не-

давно привёл интересный пример: его отец спо-

койно изучил казахский язык на латинице в 30-ые 

годы, когда казахский алфавит был на латинице.» 

(Информант 1). 

«Вопрос такой, конечно, неоднозначный, не 

простой. На латиницу, мы в будущем естествен-

но перейдем, если руководство что-то задумает, 

оно сделает, но как это скажется на нашем об-

ществе, сложно сказать» (Информант 7). 

Также интересен тот факт, что реформа 

письменности казахского языка, создала 

некоторый парадокс в плане выбора языка для 

дальнейшего изучения: 

«Эта реформа сделала несколько шагов назад 

… это большие трудности … из-за трудностей 

обучения казахскому языку на латинице люди 

начинают уходить от казахского языка в сторо-

ну русского языка, то есть, мы, стараясь раз-
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вить казахский язык, наоборот, сделаем так, что 

все родители будут давать своих детей в русские 

школы, чтобы только не мучатся с этой голово-

ломкой на латинице…» (Информант 3). 

Стоит отметить, что новый казахский алфавит, 

основанный на латинице, был утвержден еще в 

2017 году. Однако представленный тогда проект 

нового алфавита пришлось отправить на доработ-

ку. Переход Казахстана на латиницу многие экс-

перты [Мы повторяем горький опыт…; Максатова 

и др., 2018] трактовали как стремление Астаны 

обозначить свою «независимость» от Москвы, но 

президент Н. А. Назарбаев объяснил данное «со-

временной технологической среды, коммуника-

ций, а также научного и образовательного про-

цесса XXI века, что ни в коем случае не затраги-

вает права русскоязычных, русского языка и дру-

гих языков» [Куда язык доведет…].  

Опираясь на вышеупомянутое исследование, 

больше половины респондентов (51,9 %) считает, 

что поддерживает переход казахского алфавита на 

латинскую графику в Казахстане только малая 

часть населения; 33,2 % считают, что 

большинство поддерживает, доля тех, кто считает, 

что никто не поддерживает, – 15,0 %, а 

правильность проведения данной реформы 

оценивают лишь 10,1 % опрошенных 

[Социологические и аналитические исследова-

ния…]. К тому же данная реформа создает 

довольно много новых проблем для 

казахстанского общества. Согласно 

исследованию, проведенному А. Н. Нурлановой и 

З. К. Чункуровой в 2021 г. (N-724), респондентами 

было выделено 38 типов таких проблем. Наиболее 

распространенные из них: «финансовые затраты, 

представители казахской национальности могут 

отдавать своих детей в русские школы, разделе-

ние общества на русскоязычное и казахскоязыч-

ное из-за использования двух разных алфавитов, 

трудности перевода документов и делопроизвод-

ства, а также трудности адаптации старшего по-

коления и, как следствие, непонимание населени-

ем друг друга и др.» [Нурланова, Чункурова, 

2021]. 

Впрочем, к самому английскому языку 

эксперты относятся довольно положительно, 

подкрепляя свое мнение тем, что в современных 

условиях английский язык очень необходим для 

получения качественного образования и 

дальнейшего трудоустройства: 

«…английский язык необходим в современных 

условиях. Это фактор, который самым благо-

приятным образом влияет на возможность полу-

чить образование за рубежом, на возможность 

построить успешную карьеру.» (Информант 5). 

«У нас много молодежи благодаря английско-

му языку сегодня получили доступ в разные вузы. 

Вы знаете, у нас есть программа „Болашак”. 

Очень много молодежных проектов. Очень много 

молодых людей учатся за границей, потому что 

здесь у нас очень много иностранных компаний. 

Молодёжь, вот я замечаю, очень интересуется 

языками, владеет ими и очень свободно общают-

ся. Уже даже английский для них не единствен-

ный… уже китайский изучают, итальян-

ский…т. е. знание языков способствует трудо-

устройству в престижные компании». (Инфор-

мант 2). 

Проведение трехъязычного образования в 

Республике Казахстан также было высоко 

оценено экспертами: 

«...если человек хочет быть грамотным, это 

будет только на пользу. У нас все сотрудники, 

будь он казах, русский, кто угодно, они уже вла-

деют тремя языками для того, чтобы работать 

в этой компании.» (Информант 1). 

«Да, у нас очень много частных школ, частные 

детские садики, где в игровой форме обучают 

сразу нескольким языкам…» (Информант 4). 

«Эта программа вот несколько лет назад 

началась, и я думаю, что это правильно, потому 

что если английский язык стал номером 1 во всем 

мире, то для того, чтобы наша молодежь была 

конкурентоспособной, нужно как можно раньше 

это внедрить.» (Информант 5). 

По мнению автора, трехъязычное образование 

несет ряд трудностей, касательно ораганизации и 

результатов такого обучения: 

 возможно, ученик или студент, который 

одновременно учит несколько языков, не сможет 

ясно выражать свои мысли ни на одном из них (по 

причине лингвистической особенности языков); 

 даже если дети будут справляться с 

возросшими учебными объемами, есть опасения, 

что, изучив предмет на английском, они не смогут 

грамотно объяснить его на казахском;  

 учителям может быть сложно справляться с 

нагрузкой, особенно с учетом острой проблемы с 

квалифицированными кадрами.  

В связи с этим возникает вопрос, смогут ли 

преподаватели объяснять детям сложные темы на 

английском языке? И как будет реализовываться 

данная мера в сельской местности, где проживает 

большинство казахоязычных граждан республи-

ки? Хотя некоторые исследователи и высказыва-

ются об исключительной пользе трехъязычного 
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образования [Сырымбетова и др., 2017; Жетпис-

баева и др., 2017], данная политика потребует 

значительных финансовых вложений и подготов-

ку огромного числа молодых специалистов, что, 

на наш взгляд, может привести к серьезным дол-

госрочным последствиям, к примеру, снижению 

интереса к родному языку или рост стоимости 

профильного образования на нескольких языках 

(из-за нехватки специалистов). 

Отношение к русскому языку в республике 

эксперты оценивают как положительное, связывая 

свое отношение с общим советским прошлым, 

однако на сегодняшний день положение русского 

языка в стране становится немного неустойчивым 

сразу по нескольким причинам: нехватка 

учителей русского языка, рост казахоязычного 

населения и популяризация английского языка: 

«Мое поколение, которое определенную часть 

своей жизни прожило в советском союзе, очень 

положительно относится к использованию рус-

ского языка, никакого негатива нет … а вот сре-

ди молодежи знание русского языка снизилось…» 

(Информант 7.). 

«Вы знаете, сейчас, если вот взять пример 

даже наш город … нам не хватает учителей рус-

ского языка в школах. Если такие появляются, их, 

как говорится, с руками и ногами отрывают, 

предоставляют прекрасные условия … проблема 

еще в том, что в российских вузах, насколько я 

знаю, почти не готовят учителей русского языка 

для иностранцев, да и у нас в государстве нет, 

мне кажется, таких целевых программ, чтобы 

отправлять желающих в Россию для подготовки 

подобных специалистов…» (Информант 9). 

 «У нас основной прирост населения осуществ-

ляется в сельской местности, где всегда говорили 

на казахском. Дома говорят на казахском, на ули-

це, в школах, в магазинах … им русский язык не 

нужен, и, соответственно, когда поступают в 

университеты, сразу выбирают английский язык, 

потому что, может вы заметили, у нас очень 

много иностранных компаний здесь действует … 

если знаешь английский, то можно хорошую ра-

боту получить в этих компаниях» (Информант 4). 

Русский язык пока что занимает в республике 

достаточно устойчивые позиции, но его 

значимость и владение им при сохранении 

текущей ситуации будут неуклонно снижаться, 

что, по мнению автора, может в некоторой 

степени «пошатнуть» положение русскоязычных 

граждан республики. 

Подтверждением вышеуказанному тезису 

является также то, что по мнению всех экспертов 

именно язык является объединяющим фактором в 

Казахстане, а отношение к неказахам, владеющих 

государственным языком, значительно лучше: 

«Отношение казахов к тем, кто говорит, изу-

чает, пытается говорить на казахском языке – 

мега позитивное, человеку простят все мысли-

мые и не мыслимые грехи только за то, что он 

пытается говорить что-то на казахском. Любое 

высказывание воспринимается на «ура», человека 

подбадривают, выражают ему благодарность, 

гордятся им, ставят его в пример т.д. Т.е. язык – 

это такая вот большая объединяющая сила для 

нас…» (Информант 9). 

Некоторые эксперты отметили за последние 3–

4 года рост языковых клубов [В Казахстане от-

крылись…], где все желающие могли бы улуч-

шить свои знания казахского языка: 

«…вот кстати у нас кружков много стало в 

последнее время… Есть такой тут клуб рядом 

как раз, молодежный клуб «Батл бол», где бес-

платно изучают казахский язык в самой интерес-

ной методике – игровой, песни разучивают. Это 

такой своеобразный клуб, где люди знакомятся 

друг с другом. И казахи, и не казахи, которые хо-

тели бы улучшить свои навыки произношения, 

посещают этот клуб…» (Информант 7). 

Заключение 

Таким образом, в рамках проведенного 

исследования были выделены следующие 

социокультурные тренды современной языковой 

политики Республики Казахастан: 

1. Перевод казахской письменности с 

кириллицы на латиницу, связанный, на наш 

взгляд, не только с экономическими (присутствие 

в республике множества иностранных компаний, 

конкурентноспособность в мировой экономике), 

но и с политическими причинами 

(«многовекторная» политика руководства страны, 

постепенное сближение с США). Однако такой 

ускоренный переход (обозначеный срок – 2025 г.) 

может повлечь за собой такие же негативные 

культурные последствия как и Туркменистане, где 

во время начала языковой реформы не все 

население страны владело туркменским языком, 

что привело к определенной трансформации 

языковой культуры населения. 

2. Утверждение системы трехъязычного 

образования, которая помимо очевидных 

плюсов, которые были приведенны экспертами, 

несёт и возможные сложности, в числе которых: 

неспособность ясно выражать свои мысли ни на 

одном из языков, перегруженность учебной 
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нагрузки для преподавателей, отсутствие 

достаточного числа специалистов, не говоря уже о 

значительных экономических вложениях в 

данную реформу. 

3. Снижение культуры употребления 

русского языка за счет популяризации 

культуры употребления английского языка. 
Размещение городских указателей, вывесок, 

названий учебных заведений, организаций, 

компаний на английском языке, открытие 

языковых школ, экономическая востребованность 

английского языка – все эти причины довольно 

сильно начинают снижать востребованность 

русского языка среди казахстанской молодежи. В 

текущих условиях, когда Россия постепенно 

закрывается от западной системы образования, 

студенты из Казахстана теперь могут выбрать 

альтернативные страны для обучения (в основном 

англоязычные). Помимо этого, за счет роста 

казахоязычного населения, по большей части в 

сельской местности, число владеющих русским 

языком будет также снижаться в процентном 

соотношении. Вектор развития языковой культуры 

в Республике Казахстан за более чем 30 лет 

независимости начинает смещаться по значимости 

от «казахский, русский, английский и др.» в 

сторону «казахский, английский, русский и др.». 

Подводя итоги, можно отметить, что языковой 

вопрос в Республике Казахстан носит сугубо 

прагматический характер. Тот факт, что населе-

ние Казахстана пока достаточно активно исполь-

зует русский язык в повседневной культуре, не 

может служить аргументом в пользу прогноза о 

том, что так будет всегда. Прагматика языкового 

выбора населения страны заключается в том, что 

перед молодыми людьми стоит сложный, а порой 

и судьбоносный выбор – как строить успешную 

карьеру. И в этой ситуации у русского языка есть 

достаточно серьёзные и сильные конкуренты – 

английский и, набирающий популярность в по-

следнее время, турецкий. Однако у русского язы-

ка есть один важный плюс – это язык евразийской 

экономической и культурной интеграции, язык 

для межкультурного общения на постсоветском 

пространстве. Выгоды, которые несет данная ин-

теграция, будут напрямую позитивно влиять на 

вполне прагматическую языковую политику Ка-

захстана. 
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Аннотация. Материал исследования направлен на изучение специфики представленности образа Русского 

Севера в современном медийном пространстве. Границами данной проблемы становится востребованный 

аудиторией визуальный материал, который вбирает лишь отчасти традиции и опыт мастеров предшествующей 

эпохи, в частности, речь идет об опыте создания советскими режиссерами этнографических фильмов. Анализ 

тематического, жанрового и содержательного наполнения современного кинематографического и медийного 

материала позволяет судить не только о специфике формирования образа Русского Севера, но и приоритетах 

авторского восприятия. Традиции оценки и характеристики северных территорий являются востребованными 

зачастую на уровне стереотипов: суровая погода, необъятная и бескрайняя территория, северные диалекты, 

народные промыслы. Тем не менее, погружение в эмпирический материал позволяет авторам документальных 

фильмов заострить внимание на том факте, что за долгую историю своего существования культурное 

пространство Русского Севера претерпело значительную эволюцию. Выработались региональные культурные 

концепты, которые воспринимаются как ценностно-смысловые характеристики. Культурные концепты 

получают свои инварианты воплощения от экзотических аспектов бытования до заброшенности и 

беспомощности в социальном плане, но при этом обязательно параллельно присутствует акцент на 

самодостаточность северных регионов как русской культурной провинции. 

Формирование и наполнение современного медийного пространства направлено на человека и его 

социальную визуализацию. В этом контексте и осуществляется поиск новых этико-эстетических приемов 

наполнения документального направления в медиапространстве. Следует отметить, что качество этих 

экспериментов далеко не всегда соответствует поставленной цели. Стремление авторов документального кино 

или блогеров раскрыть специфику существования Русского Севера на современном этапе выглядит зачастую 

односторонне и поверхностно. Явно не хватает фильмов, которые бы строились на принципах научной 

популяризации. 
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Abstract. The research is aimed at studying the specifics of presenting the image of the Russian North in the modern 

media space. The boundary of this problem is the visual material demanded by the audience, which only partly absorbs 

the traditions and experience of the masters from the previous era, in particular, the Soviet directors' experience of 

creating ethnographic films. The analysis of themes, genres and contents of modern cinematographic and media 

material enables the author to assess not only the specifics of shaping the image of the Russian North, but also the 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 1 (32) 

Русский Север как культурный концепт современного медиапространства 237 

priorities of the authorial perception. Traditions of assessing and characterizing the northern territories are often claimed 

at the level of stereotypes: harsh weather, vast and endless territory, northern dialects, folk crafts. Nevertheless, 

thorough examination of the empirical material enables the authors of the documentaries to focus on the fact that the 

cultural space of the Russian North has undergone considerable evolution over its long history. The author of the article 

has developed regional cultural concepts which are perceived as value- semantic characteristics. Cultural concepts 

receive their embodiment invariants from exotic existence aspects to social abandonment and helplessness, but there is 

always a parallel emphasis on the self-sufficiency of the Northern regions as a Russian cultural province. 

The formation and content of modern media space is aimed at people and their social visualization. The search for 

new ethical and aesthetic methods in producing new documentaries is going in this direction in the media space. It 

should be noted that the quality of these experiments does not always correspond to the set goal. The desire of 

documentary filmmakers or bloggers to reveal the specifics of the Russian North reality at the present stage often looks 

one-sided and superficial. There is a distinct lack of films that are based on the principles of scientific popularization. 

Key words: Russian North; cultural concept; media space; documentaries; cultural space; traditions 
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Введение 

«Понятие „медиапространства”… некая 

условная территория, на которой размещаются 

информация и ее носители и куда время от вре-

мени заходят производители и потребители мас-

совой информации…, так и система отношений 

между определенными субъектами по поводу 

производства, переработки и потребления массо-

вой информации… Однако самый главный при-

знак медиапространства заключается в том, что 

действия всех названных выше субъектов опре-

деляются нормами и правилами, присущими со-

циальному институту, именуемому медиа» [Дзя-

лошинский, 2015, с. 26]. Все разнообразие поня-

тий, возникающих в связи с попытками опреде-

ления медиапростанства так или иначе являются 

гранями единого «информационно-

коммуникационного универсума».  

В контексте заявленной проблемы медиапро-

странство выступает значимой категорией, кото-

рая образует горизонталь исследования, а верти-

каль в таком случае образует образ Русского Се-

вера и культурные концепты, реализуемые в 

этом образном ряду разнообразием эмпириче-

ского материала. 

«Концепты культуры играют значительную 

роль в трансляции ценностей и представлений 

этой культуры, а значит, и в культурной иден-

тичности… Ценностно-смысловое содержание 

концептов не может не сказываться на структуре, 

форме, внешнем виде любых культурных про-

дуктов, от сакральных до бытовых, от инстру-

ментальных до художественных» [Мэнтин, 2020, 

с. 112]. Безусловно, для нас имеет важное значе-

ние процесс эволюции в восприятии и оценки 

культурных доминант Русского Севера, но в 

рамках данного исследования акцент сделан ис-

ключительно на современные тенденции, кото-

рые мы выделяем на основе выборочного анали-

за кинематографических работ документального 

характера и авторских работ современных блоге-

ров, объединенных одной платформой ютуб-

канала. 

Тема исследования Русского Севера имеет 

широкую представленность в области историче-

ского, краеведческого и культурологического 

подходов (Д. Лихачев, А. Пермиловская, 

С. Лебедев, Т. Красовская, А. Соловьева, Д. За-

мятин, Ю. Шабаев, Stammler-Gossmann Anna, 

Taagapera, Rein, Davidson Peter). 

«Русский Север несет в себе функцию гео-

графического названия – метки (Русский Север – 

север России) и топонимическую функцию за 

счет использования этнического прилагательно-

го „русский”» [Соловьева, 2011, c. 217]. В свою 

очередь «...наиболее характерные региональные 

концепты, типичные комплексные характеристи-

ки. К ним относятся: удаленность, окраинное 

положение Русского Севера, отсутствие кре-

постного права и помещичьих землевладений, 

суровые природные условия, севернорусский 

жилищный комплекс, слабая освоенность терри-

тории, комплексный тип крестьянского хозяй-

ства, полиэтничность при ведущей роли север-

норусской традиционной культуры, севернорус-

ские диалекты, старообрядчество и народное 

православие» [Калуцков, 2018]. 

Тем не менее опыт кинематографического 

освоения Русского Севера на данный момент 

ограничивается историей формирования этно-

графических фильмов, современный контекст в 

силу его неоднозначности и спорности мало изу-

чен. Но в этом направлении при реализации ис-

следовательских задач нам было важно отметить: 
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«Соотношение количественных и качественных 

характеристик и художественного восприятия 

меняется во времени и зависит от мировоззрен-

ческих позиций создающего этот образ индивида 

или социума, от уровня его культуры, этниче-

ской принадлежности и т. д.» [Красовская, 2013]. 

Результаты исследования 

К теме Русского Севера современное доку-

ментальное кино довольно часто обращается, 

при этом нужно отметить интерес как со стороны 

зарубежных документалистов, так и со стороны 

отечественного кинематографа. Здесь особую 

роль в изучении Русского Севера сыграли этно-

графические фильмы, которым посвящены ис-

следования как в контексте зарубежных (O. 

Sarkisova, J. MacKay), так и в российских публи-

каций (Г. С. Прожико, Д. С. Фирсова, И. А. Го-

ловнев). «Этнографическое кино … понимается 

как специализированное направление в рамках 

научного кинематографа, фильмы которого ос-

нованы на этнографическом содержании» [Го-

ловнев, 2018, с. 6]. Первопроходцем направления 

этнокино в России, получившим в профессио-

нальной среде прозвище «русский Флаэрти», по-

праву считается режиссер Александр Литвинов – 

автор серии кинолент о народностях Дальнего 

Востока, тесно сотрудничавший в своем творче-

стве с известным исследователем и писателем – 

Владимиром Арсеньевым. И хотя «современный 

период становления визуальной антропологии 

проходит под знаком поиска путей интеграции 

научно-исследовательских подходов современ-

ной антропологии и формирующегося нового 

этико-эстетического языка документального ки-

но» [Александров, 2021, с. 2], очень немногие 

фильмы из этих экспериментов в области кине-

матографа факта находят свою аудиторию. 

Но фильмы очень разные по качеству, по 

творческим задачам, по авторскому видению и 

специфике поднимаемой проблемы. Все 

разнообразие документальных фильмов 

последнего десятилетия можно условно 

разделить на несколько направлений, одно из 

которых представляют фильмы-путешествия по 

новым неизвестным туристическим 

направлениям. Одной из таких последних работ, 

представленных на Первом канале, стала 

документальная картина «Русский север. 

Дорогами открытий» 2021 г., где в качестве 

одного из продюсеров и в качестве ведущего 

выступил Валдис Пельш, режиссер Кристина 

Козлова. На сайте канала сформулирована задача 

достаточна непростая и благородная: «Идея 

фильма – показать Русский Север глазами тех, 

кто здесь сейчас живет. Русский Север – это 

„исключение из правил” (1 

tv.ru›doc…puteshestviya/russkiy-sever…valdisa…), 

у местных жителей совсем другая ментальность, 

у них в крови нет ни холуйства, ни холопства, 

потому что здесь не было крепостного права, 

войн и голода». Съемочная группа вместе с 

ведущим отправилась в путешествие на 

автомобиле и пересекла Ярославскую, 

Вологодскую, Архангельскую, Мурманскую 

области, Ненецкий автономный округ, 

республики Карелия и Коми. В фильме много 

интересных и колоритных героев. Но фильм 

больше напоминает туристический буклет, 

нежели фильм-размышление о национальном 

колорите Русского Севера. 

Следующее направление в современном 

документальном кино: это фильмы-портреты, в 

которых образ Русского Севера раскрывается 

через тех людей, которые там живут. Одним из 

примеров данного направления можно выделить 

картину «Северяне» Ильи Полоцкого, 2018 г. 

Это три истории о мужчинах, которые когда-то 

приехали на Русский Север и остались там 

навсегда. Фильм в многочисленных 

публикациях, посвященных данному проекту, 

обозначен как фильм-эссе. Но на самом деле это 

нативный рекламный проект Toyota, неплохого 

качества, но напрочь лишенный эссеистичности. 

Еще одно направление в современной 

документалистике, практически не 

представленное сегодня на федеральных каналах 

телевидения – это проблемный очерк. 

Замечательным примером подобного 

направления является фильм «Атлантида 

Русского Севера», 2018 г., режиссер Софья 

Горленко. Полнометражный документальный 

фильм компании SirinFilms, средства на съемки и 

пост-продакшн которого были полностью 

собраны на planeta.ru. 

На сайте ютуб-канала рекордное количество 

просмотров, по сравнению с другими фильмами 

данной тематики: миллион двести двадцать три 

тысячи. Интересно, что сами авторы фильма 

формулируют, что это фильм-сказка (этим 

объясняется отсутствие указания мест съемок). И 

только в титрах фильма мы видим перечисление 

некоторых мест сьемки, заброшенных или 

малонаселенных уникальных деревень и городов 

Архангельской области. Проблема сохранения 

деревянного зодчества становится одной из 

https://www.1tv.ru/doc/pro-puteshestviya/russkiy-sever-dorogami-otkrytiy-film-valdisa-pelsha
https://www.1tv.ru/doc/pro-puteshestviya/russkiy-sever-dorogami-otkrytiy-film-valdisa-pelsha
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центральных, а те люди-энтузиасты, которые 

посвящают свою жизнь этому делу, 

неоднократно формулируют мысль о 

своеобразном геноциде по отношению к 

Русскому Северу, который привел к полному 

запустению этих уникальных мест. 

Особняком в этой классификации стоят 

фильмы, подобные фильму В. Косаковского 

«Акварель – необузданная мощь воды», 2018 г. 

«Необычный документальный проект, снятый в 

новаторском формате, посвящен необузданной 

мощи воды. Эта уникальная кинолента является 

работающим на подсознательном, интуитивном 

уровне напоминанием, что, по сравнению с 

огромной всесокрушающей силой и капризной 

волей самого драгоценного элемента нашей 

планеты, человек – лишь мелкий, смешной в 

своей наивности и глупости муравей, 

претендующий на главенство в этом мире».      

Озеро Байкал становится такой своеобразной 

точкой для истории о мощи и могуществе, 

красоте воды. Здесь сама природа является 

самостоятельным героем, вокруг которой и 

благодаря или вопреки которой пытается 

существовать человек. 

 Нужно отдельно отметить, что на ютуб-

канале было найдено восемь документальных 

фильмов, посвященных исключительно городу 

Тотьме Вологодской области. На некоторых из 

них хотелось бы остановиться.  

Короткометражный фильм, 25 минут, 

«Тотьма». Документальный фильм Алексея 

Михалева – Россия 24, количество просмотров 

24.953. Несмотря на скромный объем фильма, 

нужно признать, что авторам удалось охватить 

весьма разнообразный материал, соединив 

историческое прошлое Тотьмы с современными 

реалиями. Но главным вопросом становится 

размышление над тем, можно ли сегодня жить в 

провинции счастливо. И все факты подводят к 

убедительному ответу, что да, и главная в этом 

заслуга тех людей, которые живут в этом 

древнем городе, их неравнодушие к судьбе 

своего города и ощущение себя на своем месте. 

Еще одна короткометражная документальная 

лента «Иван Кусков» (эфир состоялся 

17.10.2021 г.), входящая в общий проект 

«Пешком. Другое дело» (6,2 тысячи просмотров 

на канале ютуб) Михаила Жебрака на канале 

«Культура». Режиссер Мария Визитей. Михаил 

Жебрак имеет уже весьма убедительный список 

авторских проектов, один из наиболее извест-

ных – «Пешком». На сайте читаем краткую 

информацию к фильму, который стал точкой 

отсчета для своеобразного продолжения весьма 

успешного предыдущего цикла: «Тотьма – 

небольшой городок, затерянный в лесах 

Вологодской области». Но именно Тотьма 

подарила миру морехода, основателя и 

коменданта первой русской крепости «Форт-

Росс» на западном побережье Америки. 

«Русский Колумб» Иван Кусков исследовал и 

обживал Калифорнию, строил корабли, 

составлял словари и карты, вёл торговлю с 

испанцами, принимал индейских вождей. Это 

был колонизатор, у которого всегда под рукой 

было другое дело. И хотя фильм посвящен 

биографии Ивана Кускова, но его личность 

закольцована, взращена тотемской культурой и 

духом, это во многом и повлияло на тот факт, 

что сам Иван Кусков всю свою жизнь был 

«сеятелем и созидателем».  

Но даже при таком подходе по-прежнему ак-

туализируется важная домината в реализации 

образа Русского Севера, о которой пишет в своем 

исследовании Ю. Шабаев: «Для современной 

ситуации на Европейском Севере России харак-

терна борьба за символическое пространство ре-

гиона на всех уровнях, за этническое маркирова-

ние территорий, и потому сегодня начинается 

активная борьба за „русскость” Русского Севера. 

Однако „русскость” данного региона долгое вре-

мя была весьма условной. Тем показательнее, в 

каком контексте ведется современная „борьба” 

за маркер „Русский Север”, за „возвращение” 

ему русскости и придание данному маркеру гео-

политического значения» [Шабаев, 2016]. 

Современное медиапространство достаточно 

активно осваивало на протяжении последних лет 

разные географические точки мира рамках 

трэвел-журналистики и трэвел-блогеров. В силу 

изменений во внутренней и внешней политике 

страны путешествия и познания окружающего 

мира сегодня все больше направлено во внутрь, 

что дало свои очевидные и положительные 

аспекты в формировании спектра актуальных 

проблем действительности. И хотя 

традиционный вектор для путешественников в 

основном сводился к поиску всего 

экзотического, чем в дальнейшем и можно было 

заинтересовать потенциальных туристов, тем не 

менее в этом устоявшемся подходе нашлось 

место и для авторского взгляда не только на 

отбор фактов, но и на их оценку, что привнесло в 

развлекательный контент аналитику. Но в силу 

формата традиционных СМИ аналитические 
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посылы стали плавно перетекать в 

развлекательное или идеологическое начало. Где 

условно можно выделить два основных 

направления в подходе к реализации темы 

российской действительности: экзотика места и 

восторженный патриотизм места. При этом 

потенциально оба эти направления могут 

перетекать друг в друга.  

Определенным разнообразием в этой связи 

отличается медиапространство, а именно 

блогосфера, которая посредством ярко 

выраженного авторского начала, что особенно 

характерно и значимо для реализации контента, 

привлекает к себе внимание. Блогеры уделяют 

внимание не только и не столько экзотике 

российских мест (хотя этого также достаточно в 

данном направлении), но и проблемному ракурсу 

существования российской глубинки, 

российской провинции. Именно блогосфере мы и 

собираемся посвятить дальнейшие рассуждения 

с точки зрения подачи и формирования 

восприятия образа Русского Севера. 

Надо сказать, что медиасфера в целом и та 

часть в нем, которая приходится на российский 

сегмент блогосферы, достаточно много и 

регулярно обращается к отдельным сторонам 

жизни Русского Севера. Но для нашего анализа 

авторского подхода были важны и 

количественные характеристики материалов, 

поэтому прежде всего за основу анализа были 

взяты прежде всего видеоблогеры и те их 

работы, которые собрали рекордное количество 

просмотров. 

При анализе поисковых запросов на ютуб 

канале, обозначались два явных лидера в данном 

направлении (то есть в обращении к теме 

Русского Севера): это блогеры: Антон Лядов, 

российский трэвел-блогер, журналист, автор 

ютуб-канала «The Люди», на котором выходят 

документальные видео о жизни людей в разных 

странах, и Илья Варламов, общественный 

деятель, журналист и блогер. 

Антон Лядов закончил МГУ по 

специальности «международная журналистика». 

После окончания учёбы в МГУ Лядов устроился 

работать на общероссийский государственный 

федеральный телеканал «Россия-1». Во 

Всероссийской государственной телевизионной 

и радиовещательной компании работал 

корреспондентом в команде программы «Вести 

недели» Дмитрия Киселёва и часто ездил в 

командировки в Европу, страны Востока и СНГ. 

После ухода с федерального телеканала в 2017 

году создал свой канал на ютубе. 

Илья Варламов начинал с работы фотографа в 

Живом Журнале в 2006 году, позже расширил 

свой блог до авторского СМИ на отдельном 

домене. В 2015 году на базе своего блога в 

«Живом Журнале» учредил авторское СМИ 

Varlamov.ru. 

Для оценки разнообразия тем и количества 

просмотров на момент декабря 2022 года, мы 

обратились к информации, которая 

предоставлена на ютуб канале, на основе 

которой можно оценить тематическое и 

географическое разнообразие, а также выделить 

количественные показатели. 

Если выделять лидеров из этого перечня, то в 

теме Русского Севера явно выделяются 

материалы о Воркуте, Архангельске, Череповце. 

При этом образ Русского Севера в этих 

видеоматериалах далек от экзотического 

восторга. Фильм Илья Варламова «Архангельск: 

руины Русского Севера | Гнилые бараки и 

тысячи людей в развалинах»(2020 год, 3.5 млн. 

просмотров) является продолжением целой 

серии фильмов об этом городе. Варламов 

постоянно возвращается в этот город, при этом 

есть фильмы об Архангельске, где за основу 

берется один из ракурсов проблемы: мусор, 

гибель деревянного зодчества, потеря исконной 

красоты региона вот некоторые из 

рассмотренных аспектов. Такую преданность 

Илья Варламов, пожалуй, демонстрирует по 

отношению еще к одному северному городу 

Мурманску, о котором им снято тоже порядка 

пяти фильмов. 

Илья Варламов отмечает, что его впечатления 

об Архангельске он сравнивает с тем, что видел 

пять лет назад в 2015 году. За это время 

сменилось три мэра и один губернатор, а город 

никак не улучшил свое положение. В своих 

оценках блогер весьма категоричен: 

«впечатление зоны стихийного бедствия и 

просто ужасные условия…» Итог, 

архитектурные памятники города рушатся, город 

теряет свое лицо, но в этом есть и вина самих 

жителей, которым, казалось бы, в массе своей 

безразлично что их окружает и как они живут. 

Зато есть места, которые вызывают у блогера 

искренний восторг: Кимжа и Пинега, которые 

сохраняют свою индивидуальность, свое 

архитектурное лицо, не смотря не на что. 

Продолжим рассмотрение образа Русского 

Севера на примере фильма Антона Лядова 

https://www.youtube.com/watch?v=_CmHTkmHC1I&list=PLceIIEa--FBJeOMcGRWVQQBGoZVITjma4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_CmHTkmHC1I&list=PLceIIEa--FBJeOMcGRWVQQBGoZVITjma4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_CmHTkmHC1I&list=PLceIIEa--FBJeOMcGRWVQQBGoZVITjma4&index=5
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«Самый Брошенный город / Воркута / Как живут 

в мертвеющих посёлках / Лядов с Места 

событий» (2021 год, 6.1 млн. просмотров). 

 Путешествие Антона Лядова наполнено фак-

тами, оценками, документальными свидетель-

ствами, которые создают атмосферу не прохо-

дящей тоски и чувства горечи от всего увиденно-

го. Да и само названия фильма сразу задает глав-

ный проблемный ракурс. Пустующие и забро-

шенные поселки вокруг Воркуты, оставшиеся 

жители заброшенных поселков живут без надеж-

ды переселиться не только на Большую землю, 

но хотя бы в Воркуту. Бесхозяйственность и без-

различие со стороны государственных структур 

(заброшенные дома продолжают обогреваться и 

в них подается вода и свет), что в свою очередь 

ставит в зависимость от жилья бывших жильцов 

аварийных домов, поскольку они продолжают 

получать квитанции по оплате жилья. 

Мародерство, огромные цены на продукты, их 

дефицит, социальные и экономическая забро-

шенность региона. Люди оказались заложниками 

места и бюрократизма государственной структу-

ры, у которого нет места заботе о простом чело-

веке. Не удивительно, что лексика высказываний 

блогера весьма эмоциональна: «жуть», «проби-

рает дрожь», мурашки по коже» и так далее. Пу-

тешествие превращается в исследование, которое 

строится как журналистское расследование, но за 

счет личного участия Антона Лядова и погруже-

ния в проблемы региона, материал еще и прони-

зан пафосом обличения несовершенства государ-

ственного управления. Но блогера трудно обви-

нить в предвзятости, Антон очарован людьми, 

продолжающими жить там, где нужно выживать 

и бороться с трудностями и лишениями. Не слу-

чайно его одно из финальных замечаний в филь-

ме: «Воркута сегодня холодный город, но город с 

сильными людьми». 

Выводы 

Проведенный анализ материалов с указанных 

выше ютуб каналов и более широкого контекста 

позволяют не только выделить данных авторов в 

блогосфере, но и обратить внимание на характер 

представленности образа Русского Севера, кото-

рый безусловно является достоянием нашей 

культуры, но современные реалии существова-

ния Северных городов таковы, что боль, отчая-

ние и непонимание – вот те чувства, которые пе-

рекрывают чувство гордости и любования красо-

тами Русского Севера. 

Документальное кино более последовательно 

в проявлении интереса к теме Русского Севера, 

но этому интересу, пожалуй, не всегда хватает 

глубины понимания тех проблем и возможных 

перспектив развития, которые связаны с этой 

огромной, яркой и по-прежнему самодостаточ-

ной территорией России. 

При этом врусском культурном пространстве 

«за тысячелетнию историю существования в 

русском культурном пространстве Русский Се-

вер претерпел значительную эволюцию – от 

дальнего «чудского» порубежья («земли незнае-

мой») до мощной русской культурной провин-

ции, обладающей яркими историческими, этно-

культурными и фольклорными образами, многие 

из которых получили национальное «звучание» 

[Калуцков, 2018], но именно эта вертикаль в со-

временном документальном кино оказывается 

востребована лишь частично, когда все «чуд-

ское» на повседневном уровне воспринимается 

как синоним экзотическому.  
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