
Шаврыгин С. М.Структура сюжетного сценария «Сказки о рыбаке и рыбке»  
А. С. Пушкина в аспекте художественной картины мира 

Аннотация.В статье рассматривается источники и структура сюжета «Сказки о рыбаке и рыбке» 
А. С. Пушкина, его функция в формировании художественной картины мира произведения. Структура 
сюжета анализируется с точки зрения лингвокогнитивного и семиоэстетического подхода, выявляются 
основные фреймы и сцены, архитектоника текстового когнитивного сценария и предлагается его 
интерпретация в плане выявления концептологических смыслов. В. Г. Белинский первым придал значение 
качествам сюжетного построения сказки. Эти качества явились свидетельством новаторства поэта, 
переосмысления принципов фольклорной нарративности, поиска совершенно новых законов 
повествовательной структуры, нового понимания референтного события, осмысленного как сюжетно-
фабульное развертывание художественной концепции произведения. Сюжетная матрица связана с 
семантикой «выкупа», в рамках которой формируются взаимоотношения трех основных персонажей сказки. 
В рамках этой семантики формируется структура сюжетного сценария, начиная с исходной ситуации 
(зачина), и далее в сюжетных сценах, логика чередования которых создается по законам рекурсивного 
(кумулятивного) скрипта, раскрываются взаимоотношения актантов и семантическое развертывание 
основного концепта. Простой и универсальный рекурсивный принцип построения фабулы позволяет в 
психологическом и этическом ключе наглядно показать коренные и вечные проблемы человеческого 
поведения и отношения к окружающему. Пушкину важно абсолютно разделить персонажей, выявить их 
противоположный нравственный статус, благодаря чему нарастающий драматизм приводит к финальной 
«катастрофе». Троекратное повторение основного события репрезентирует переход онтологических границ, 
за последним из них должно последовать инфернальное событие полной перестройки мироздания, 
целостность которого оберегают сверхъестественные силы, что превращает сказку в нравственно-
философскую притчу. 
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А. С. Пушкин; литературная сказка 
 

Марков А. В. 

Киноэкфрасис С. Стратановского в свете поэтики монолога 
Аннотация.Стихи Сергея Стратановского сразу узнаются по меланхолической саркастичности, 

сочетанию эпически спокойного изложения с парадоксальным изображением современности. Но речевые 
стратегии, прежде всего, позиция повествователя в отношении к другим голосам, не всегда ясны, стихи 
Стратановского производят впечатление многоголосья. На примере редкого для поэта киноэкфрасиса, 
иронического пересказа фильма М. Антониони «Забрискипойнт», показано, как устроены такие 
повествования у Стратановского. Стихотворение, завершающее цикл из книги «Молотком Некрасова», 
может интерпретироваться с равным основанием как одобрение студенческих движений или как их 
осуждение. Но внутри цикла стихотворение прочитывается как продолжение работы поэта с 
монологической речью. В стихах цикла многоголосье подчинено двойственности монолога: монолог 
пластически подражает герою стихотворения, воспроизводит его речевые техники, стремясь передать 
парадоксальность его намерений, монолог же реализует себя в качестве нормативного речевого жанра, 
который отличается прямолинейностью свидетельства и признанием необратимости исторических событий. 
Герой оказывается в области фортуны или фатума, постоянной реинтерпретации себя, тогда как 
повествователь как свидетель – в области хроники и неотменимых фиксаций уже произошедшего. Ни 
описываемая позиция героя, ни производимая в стихотворении позиция свидетеля не исчерпывают позиции 
самого стихотворения, но позволяют упорядочить многоголосье и обогатить стихи новыми стратегиями 
изображения истории ХХ века, в том числе, имитацией мгновенных фотоснимков, фотомонтажа, газетного 
репортажа. Все эти стратегии достигают апофеоза в финальном стихотворении, в котором необычная для 
Стратановского густая метафоричность шифрует кинематографическую поэтику Антониони. Основным 
сюжетом оказывается не противостояние героя и системы, но превращение героя в киногероя, в невольного 
подражателя экранных персонажей. Это и позволяет поэту объяснить мир героя, не сводя содержание 
фильма к отдельным запоминающимся кадрам. 
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ИвановН. Н. 

Голгофские мотивы в русском неореализме 
Аннотация.В работе проведён анализ мотивов прозы русского неореализма (рубеж конца XIX – начала XX 

столетий). Акценты сделаны на мотивах голгофских, что бывает нечасто; они рассмотрены как существенная, но 
неизученная составляющая русской литературы, культуры означенного периода, характеризующегося стойким 
тяготением писателей, поэтов, художников к разным сферам мудрости и знания, к числу которых принадлежат 
библейские канонические и апокрифические тексты. Творческий поиск, художественные типологические 
переклички в русской прозе анализируются, прежде всего, со стороны мотивов, архетипов, предметного мира и 
его функций в тексте. Художественные детали мифопоэтического происхождения, будучи смысло- и 
сюжетообразующими, могут иметь аллегорическое, символическое значение, бытовые детали получать бытийные 
коннотации. Материал статьи интерпретируется в событийно-биографическом, историко-литературном аспектах; 
представлены результаты исследования.  

В центре внимания автора статьи находятся произведения М. Горького, М. Пришвина, Л. Н. Андреева, а из 
голгофских мотивов выделены мотивы подъёма-восхождения, приближения к смерти и преодоления её с 
возможным последующим возрождением. Детализация этих мотивов в произведениях литературы дополняет, 
корректирует сложившиеся научные представления о концепциях личности, человека и мира в неореализме. 
Поставленная проблема – изучение художественной типологии в неореализме – объясняет охват общей темой 
указанных творческих индивидуальностей. В работе решались задачи: дополнить представления о 
функциональной стороне мотивов, архетипов, детально-предметного мира в текстах словесного искусства, 
определить их биографические, историко-литературные, теоретико-литературные истоки, установить 
художественную типологию в творческом поиске разных авторов.  

Решение задач осуществлялось через изучение творческих связей, перекличек, параллелей. Приведены 
оригинальные находки и сделан ряд заключений. Особый интерес имеют сопоставления творческих 
индивидуальностей, анализ символики, поэтики. 

Наиболее значимыми результатами работы стали следующие. Получено новое знание о мотивах, архетипах, 
элементах предметного мира в структуре художественных текстов, установлена художественная типология между 
ними. Обновлена методика исследования и намечены перспективы. 

Использованные подходы к материалу обусловили новизну трактовок наследия писателей, интерпретаций 
произведений литературы; даны новые оценки известным произведениям, уточнены авторские позиции 
писателей. Сделаны наблюдения в области изучения эстетики и поэтики прозы. Работа адресована филологам, 
литературоведам, исследователям русской литературы, культуры XIX–XX веков. 
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КихнейЛ. Г., СысоеваО. А. 

Жанр святочного рассказа в малой прозе А. Варламова и О. Павлова 
Аннотация.В статье исследуются эволюционные возможности и трансформации литературного жанра – 

на примере святочного рассказа, показывается способность писателя, отталкивающегося от 
предшествующего жанрового канона, воплощать замысел в новых жанровых вариациях, но при этом 
использовать накопленный опыт, сохраненный в культурной памяти. 

Объект анализа – святочный рассказ 1990-х годов, представленный двумя значимыми художественными 
текстами – рассказом А. Варламова «Сочельник» и рассказом О. Павлова «Конец века». Художественные 
миры этих произведений, сконструированные современными прозаиками, рассматриваются сквозь призму 
миромоделирующих категорий. Выявляется сходство и различие рассказов на разных уровнях 
художественной семантики: мотивики и проблематики, системы образов, трансформации художественного 
пространства и времени.  

На основании сравнительно-типологического исследования делаются выводы об отражении в рассказах 
мировоззренческих позиций авторов и об их соотношении. В результате проведенного анализа сделаны 
выводы об особенностях преломления жанровой традиции святочного рассказа. Установлено, что в рассказе 
А. Варламова мы видим особую миромодель, построенную по принципу антитезы тьмы и света, холода и 
тепла, дома и не-дома; в тексте О. Павлова противостояние достигает своего апогея, так как все 
пространство рассказа показано как однозначно «враждебное», «чужое» по отношению к людям. В рассказе 
Варламова микромир, обозначенный координатами зима, город, квартира, сочельник, расширяется до охвата 
России и истории ХХ века; у О. Павлова миромоделирующие координаты расширяются до онтологических. 
В текстах двух авторов через святочную тему репрезентируются мотивы мытарства, жизни и смерти. На 
примере работы писателей с каноном святочного рассказа видно, как жанр выступает в роли 
«стабилизирующего фактора» литературного творчества, но в обоих рассказах авторы привносят свое 
философско-художественное наполнение. 
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ФедотоваА. А. 

Преодоление советского: диалог Ветхого и Нового Заветов  
в поэме И. А. Бродского «Исаак и Авраам» 

Аннотация.В статье рассматривается актуальная для современного литературоведения проблема анализа 
поэтики и проблематики ключевой для духовного формирования И. А. Бродского символической 
религиозной поэмы «Исаак и Авраам» (1963). Поэма анализируется с точки зрения взаимодействия в ней 
двух культурных и религиозных традиций, а именно иудаизма, отраженного в первоисточнике – 
ветхозаветной книге Бытия, и христианства. Обращение молодого поэта к религиозной тематике 
интерпретируется в статье как форма сопротивления советской системе, в которой господствовало 
атеистическое мировоззрение. Используя современные методы анализа, в том числе комплексный 
филологический анализ текста и интертекстуальные методики, автор статьи приходит к выводу о том, что 
Бродский, переосмысливший ветхозаветный сюжет через призму работ христианского философа-
экзистенциалиста Кьеркегора, представил человека, оказавшегося в характернейшей для этого философского 
направления ситуации одиночества и кризиса веры. Одиночество героя в точном соответствии с 
оригинальным иудейским сюжетом оказывается не только и не столько экзистенциальной изоляцией, 
сколько непосредственным предстоянием перед Богом. С другой стороны, осмысляя ветхозаветный сюжет в 
духе метафизики христианства, Бродский в «Исааке и Аврааме» неоднократно подчеркивает 
прообразовательный характер событий, произошедших на горе Мориа. Рождение веры героев ветхозаветного 
повествования в ранней поэме Бродского находится в тесной связи с ключевым событием Евангелия, с 
готовностью Бога принести в жертву своего единственного сына ради возможности грядущего 
человеческого воскресения. 

Ключевые слова:И. А. Бродский; «Исаак и Авраам»; рецепция; библейский текст; советский дискурс; 
символика; мотив;интертекстуальность 
 

КолобоваС. В., МалыгинаЛ. Е. 

Трансформация жанра устного рассказа военного корреспондента  
в современном медиадискурсе 

Аннотация.В настоящей статье рассматриваются особенности устного рассказа как жанра 
журналистики, который подвергся трансформации в новых медиа. Горизонтальность, неуправляемость и 
полифония таких площадок, как Телеграм, влияют на традиционные жанры, придавая им специфические 
стилистические черты. На примере анализа устных сообщений в журналистской деятельности военных 
корреспондентов выявляются специфические особенности устной формы коммуникации авторов с массовой 
аудиторией. Среди задач данной работы – выявление, во-первых, лингвистических особенностей, присущих 
видеоматериалам Телеграм-каналов военных корреспондентов; во-вторых – определение особенностей 
мотивации авторов, которая отличает образцы современного медиадискурса от традиционных устных 
рассказов, в особенности в условиях информационной войны. Кроме сходства, исследуются отличия устных 
рассказов в новых форматах от традиционных с точки зрения универсальных мотивов дороги, встречи, 
порога и так далее. В статье приводится классификация наиболее популярных жанров, которые используют 
военные корреспонденты на Телеграм-каналах. Материалом для статьи послужили каналы А. Коца, А. 
Сладкова, С. Пегова и других военных корреспондентов. В ходе исследования использованы методы 
сплошной выборки, стилистического и контент-анализа. В результате исследования удалось выявить ряд 
лингвостилистических особенностей, присущих устному рассказу в виде стримов, сторис и других видео- и 
аудиоформатов, распространённых на платформе Телеграм. Выявлены особенности мотивации военных 
корреспондентов, которые ведут подобные каналы. Среди специфических черт, присущих описанным 
Телеграм-каналам, отмечены высокая степень вовлеченности аудитории, направленность на 
информационное противостояние, разнообразие жанров. 
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ПрохороваС. Н. 

Методика комплексного анализа поликодового текста аудиовизуальной рекламы  
на основе мультимодальной транскрипции 

Аннотация.В статье поднимается проблема сложности анализа процессов формирования образа товара в 
аудиовизуальныой рекламе. Аудиовизуальная реклама, представляя информацию посредством нескольких 
знаковых систем, воспринимается реципиентом через визуальный и аудиальный каналы восприятия. 
Сочетание нескольких знаковых систем и каналов восприятия сообщения порождает сложные процессы 
декодирования сообщения, которые важно направить в единое заданное русло. Коды вступают друг с другом 
во взаимодействия, в результате которых в сознании реципиента формируется значение. Исследователи 
ведут поиски универсального метода анализа аудиовизуальных сообщений, который должен помочь 
создавать эффективные тексты, за короткий срок доставляющие идею послания и формирующие в сознании 
реципиента заданный образ представляемого продукта. В статье представлена методика комплексного 
анализа рекламного ролика, совмещающая методы создания мультимодальной транскрипции Э. Болдри и П. 
Тибалта и комплексный полисемиотический анализ, предложенный И. Гамбье. Информация анализируемого 
поликодового текста представляется в специальной таблице (матрице), где в ячейки заносится информация 
по каналам восприятия сообщения и по знаковым системам, разделенным на первом уровне на вербальную и 
невербальную. Всего на вербальном уровне выделяется три вида элементов, на невербальном – семь. 
Результаты такого интегративного анализа в настоящем исследовании оцениваются с точки зрения влияния 
различных знаковых систем на формирование рекламного образа. Взаимодействие сразу нескольких 
семиотических кодов и каналов восприятия позволяет за максимально короткий срок отобразить смысловой 
потенциал рекламного сообщения и сложить в сознании реципиента устойчивую положительную реакцию 
узнавания того или иного продукта, создать целостный образ рекламируемого объекта. 

Ключевые слова:методика анализа поликодового текста;поликодовый текст; семиотический код; 
аудиовизуальная реклама; рекламный ролик; рекламный образ;мультимодальная 
транскрипция;полисемиотический подход 
 

УховаЛ. В., АниськинаН. В. 

Исследование современного информационного пространства: поиск эффективных моделей 
взаимодействия ученых и практиков 

Аннотация.В статье представлена история конференции «Человек в информационном пространстве» 
(2004–2024 гг.): авторы рассказывают о зарождении идеи проведения междисциплинарного форума 
специалистов (как ученых, так и практиков), занимающихся проблемами коммуникации в различных 
аспектах, о том, как менялась проблематика конференции и формировался круг единомышленников. 
Значимую роль конференция сыграла и в истории кафедры теории коммуникации и рекламы (ныне – 
кафедра журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К.Д. Ушинского), созданной на базе Центра теории 
и практики речевой коммуникации «Диалог». 

Важными вехами в развитии конференции стали гранты, полученные оргкомитетом: гранты РОПРЯЛ в 
2009 и 2012 гг., грант РФФИ в 2017 г., а также сотрудничество с Московский городским педагогическим 
университетом и группой исследователей под руководством профессора Елены Георгиевны Борисовой. 
Результатом этого сотрудничества стало совместное проведение двух международных научно-практических 
конференций: «Человек в информационном пространстве» и «Понимание в коммуникации» (2012 и 2017 гг.). 

Рассказывая о современном состоянии конференции, авторы подробно останавливаются на проведении 
юбилейного форума. Отдельное внимание уделено образовательной программе конференции, которая 
традиционно направлена не только на создание условий для диалога уже состоявшихся исследователей, но и 
на развитие интереса к современной коммуникации у молодых ученых: студентов, магистрантов, 
аспирантов. 

Ключевые слова:коммуникация; дискурс;медиадискурс; художественный 
дискурс;лингвопрагматика;медиалингвистика;жанрология;лингокультурология; 
лингводидактика;цифровизация 
 

БегловаЕ. И. 

Лексические средства создания образа коня как символа детства и крестьянского труда  
в повести В. П. Астафьева «Последний поклон» 

Аннотация.Исследуется лексема «конь» в лирической повести В. П. Астафьева «Последний поклон», 
создающая своей контекстуально обусловленной семантической трансформацией образ, через который 



мальчик-сирота воспринимает мир, в частности жизнь односельчан. Актуальность изучения образа коня 
обусловливается тем, что он является символом русской народной культуры и одновременно 
мифопоэтическим образом. Цель статьи заключается в том, чтобы выявить особенности репрезентации 
автором художественного текста роли коня в жизни детей и взрослых, проживающих в сибирском селе, и в 
целом в жизни сельского жителя. В результате лексико-семантического и контекстуального анализа текста 
выявлено, что в повести образ коня можно воспринимать в двух ипостасях: 1) как символ крестьянского 
труда, когда образ коня складывается из контекстуальных сем «труженик», «помощник»; «рабочий», 
«старый, опытный», «преданный», «спокойный», «терпеливый»; 2) образ коня из детства персонажа, 
который порождается контекстуальными семами, составляющими как внешний облик коня – «сильный, 
молодой», «старый, изработавшийся» (коняга, мерин), – так и как отражение психологического состояния 
мальчика-сироты, радостных и печальных моментов его жизни (семы «свобода, отдых», «купание в реке», 
«радость», «сила»), но конь – это и «товарищ», «друг», «человек» в трудные горестные моменты.  

В повести образ коня идентично отражает мировоззрение автора и персонажа: конь как член семьи в 
широком понимании, залог её благосостояния, сытой жизни, облегчения труда. 

Ключевые слова:лексема «конь»; контекстуальная сема; символ детства; символ русской народной 
культуры;гиперо-гипонимическая парадигма; художественный текст 
 

ГерасименкоН. А., ФедороваЮ. А. 

Прилагательное в составе сказуемого инфинитивно-субстантивных предложений  
в печатных СМИ 

Аннотация.Цель статьи – проанализировать участие имен прилагательных в формировании структуры и 
семантики инфинитивно-субстантивных предложений в печатных средствах массовой информации. 
Установлено, что в современных газетах в состав связочно-субстантивного сказуемого входят 
преимущественно формы полных качественных прилагательных, которые выполняют информационную, 
характеризующую или оценочную функции в соответствии с собственным лексическим значением и 
контекстным употреблением, а также синтетические и аналитические формы превосходной степени 
качественных прилагательных. Краткие формы и формы сравнительной степени прилагательного как 
предикативные в связочно-субстантивном сказуемом инфинитивно-субстантивных предложений не 
употребляются, так как не требуют сочетания с опорным существительным.Имя прилагательное 
преимущественно согласуется с опорным существительным в именительном падеже. При наличии 
материально выраженной связки в инфинитивно-субстантивном предложении формируется значение 
изменения, становления и возможно употребление творительного падежа. Согласование в родительном 
падеже наблюдается в синтаксически неделимых сочетаниях со значением избирательности. 

Инфинитивно-субстантивное предложение в тексте современной газеты используется как синтаксическая 
структура, выражающая характеризующие и оценочные значения, что позволяет отразить авторское 
отношение к сообщаемому, охарактеризовать и /или оценить потенциальный процесс, обозначенный 
инфинитивным подлежащим. Имя прилагательное, включенное в состав связочно-субстантивного 
сказуемого, может выполнять информативную, характеризующую и оценочную функции, при этом 
оценочная функция в языке газеты преобладает. Описанные формы прилагательного в связочно-
субстантивном сказуемом инфинитивно-субстантивного предложения позволяют обратить внимание на 
особый способ выражения характеризующих и оценочных значений, что способствует углублению знаний о 
системе современного русского синтаксиса. 

Ключевые слова:инфинитивно-субстантивные предложения; инфинитивное подлежащее;связочно-
субстантивное сказуемое; опорное существительное; имя прилагательное; оценка; характеристика 
 

РазумовР. В. 

Названия торговых центров: между урбанонимами и рекламными именами 
Аннотация.В статье рассматривается вопрос о «пограничном» состоянии новой для русского языка 

категории имен собственных – названий торговых центров. Новизна исследования состоит в том, что в нем 
впервые определяется ономастический статус названий торговых центров, проводится развернутый анализ 
корпусов таких названий, собранных по Рыбинску и Ярославлю, а также по крупным городам Российской 
Федерации. Автором определен ономастический статус названий торговых центров, указаны особенности, 
позволяющие отнести их к урбанонимам и рекламным именам. В статье проанализированы существующие 
ойкодомонимические термины, дан их перечень, указано, что термин торговый центр стал родовым для 
рассматриваемой группы объектов. Автором отмечено, что при номинации объектов преобладают условно-
символический и символический принципы номинации, что указывает на связь названий торговых центров с 
рекламными именами. Доля идентифицирующих названий также довольно высока, что свидетельствует о 



желании номинаторов вписать оним в сложившуюся урбанонимическую систему города. Автор статьи 
приходит к выводу о том, что в системе рассматриваемых названий торговых центров сложились две 
тенденции: (1) встраивание названия в существующий урбанонимикон с учетом его своеобразия и (2) 
создание названий, не связанных с существующим городским ономастическим пространством. Проведенный 
анализ корпусов онимов подтвердил пограничный статус рассмотренных имен собственных, преобладание в 
них черт урбанонимов. 

Ключевые слова:ономастика; городское онимическое пространство;урбаноним;ойкодомоним; рекламное 
имя 
 

ФархутдиноваФ. Ф., Киеу Ань Ву 

Наименования оружия в цикле рассказов И. А. Бунина «Тёмные аллеи»:  
состав, семантика, функции 

Аннотация.В художественном произведении появление слов-названий оружия, как и упоминание о нем, 
имеет определенные цели и выполняет важные задачи, когда оружие становится частью хронотопа, где 
разворачиваются дальнейшие события, важной деталью в характеристике героя (персонажа), его внешнего 
вида или его поведения. Нередко оно включается в сюжет произведения, предопределяя судьбы героев. 
Оружейная лексика – слова-названия оружия (сабля, шашка, револьвер), его деталей (курок), производимые 
с помощью оружия действия (стрелять) или их отглагольные дериваты (выстрел) – позволяет писателю 
параллельно с основной темой произведения вести оружейную тему, которая дает возможность по-новому 
увидеть содержание и смысл многих рассказов, понять их структуру  и охарактеризовать социокультурную 
составляющую. Именно такой подход к оружейной теме можно наблюдать в рассказах И. А. Бунина. 

Небольшой по объему материал – 17 лексем, входящих в состав семантического поля ОРУЖИЕ, – 
позволяет автору показать важность роли оружия в повседневной жизни того русского мира, который 
изображал писатель. В большинстве случаев Бунин использует оружейную лексику в номинативной 
функции и показывает обыденность применения самих артефактов их обладателями. Без оружия невозможна 
жизнь дворянской усадьбы и русского офицерства. Оружие выступает как средство наказания непослушных 
или давления на них, способ защиты от хищных зверей. Его используют как средство давления и ценят его 
эстетическую сторону. В некоторых случаях оружейная лексика содержит коннотативные семы, благодаря 
чему писатель показывает чуткость русского человека к семантическим различиям слов-синонимов. 

И. А. Бунин показывает читателю, что в жанре рассказа действуют свои законы, отличающиеся от 
законов драматургии. 

Обращение с оружием как средством убийства универсально и свойственно представителю любого 
этноса и любой культуры. Оружие несет в себе смертельную опасность для живого, отнимая жизни одних и 
ломая судьбы других. Каждый выстрел оставляет свой след: убитое из азарта животное или застреленный из 
ревности человек вызывают ответное наказание – судебное или Божье. Так, анализ оружейной тематики 
рассказов И. А. Бунина, проведенный под лингвокультурологическим углом, позволяет понять философию 
писателя. 

Ключевые слова:лингвокультурологический анализ; рассказ; И. А. Бунин; оружейная лексика; оружейная 
тема; функция слова в тексте; жанровые особенности употребления слова 
 

Юссеф Шорук 

Типология поэтических фразеологизмов в повести И. С. Тургенева «Первая любовь» 
Аннотация.В статье анализируются типология и употребление поэтических фразеологизмов в повести 

И. С. Тургенева «Первая любовь». Поэтические фразеологизмы являются структурными элементами в 
формировании индивидуальности литературного языка И. С.Тургенева. Объектом данной научной статьи 
являются поэтические фразеологизмы. 

Анализ текста повести свидетельствует об активном употреблении фразеологизмов в речи рассказчика, 
поскольку рассказ имитирует его устную речь. Особенностью данного произведения является тот факт, что 
изображенные в нем события автобиографичны, вследствие чего речь рассказчика чрезвычайно 
эмоциональна и насыщена поэтическими фразеологизмами, значительная часть которых восходит к стилю 
романтизма. Фразеологизмы наравне с афоризмами и тропами составляют языковую доминанту идиостиля 
И. С. Тургенева, где выполняют не только эстетическую функцию, но и служат раскрытию образов и 
продвижению сюжета. Поэтические фразеологизмы формируются на основе метафорического переноса и 
перифрастического наименования предметов и явлений, имеющих прямые значения, поэтому в статье 
подробно рассматривается проблема объема понятия поэтических фразеологизмов и характеризуются их 
функции: эмфатическая, характеризующая, экспрессивно-описательная. Анализ системы поэтических 
фразеологизмов повести И. С. Тургенева потребовал классификации их синтаксических моделей: генетивно-



атрибутивной, вербально-субстантивной, компаративной, субстантивно-атрибутивной, предикативной, 
вербально-адвербиальной, перифрастической. Поэтические фразеологизмы рассматриваются в соответствии 
с представленной классификацией и анализируются с целью выявления их участия в формировании 
идиостиля И. С. Тургенева, поскольку каждый из них обнаруживает характерные особенности в 
построениии сюжета и образов персонажей. 

Ключевые слова:идиостиль; поэтический фразеологизм; синтаксические модели; перифраза; метафора; 
экспрессивная функция; опорный компонент; зависимое слово; стилистика 
 

Дун Хаомин 

Типы и функции глаголов жестовой семантики в русской фразеологии 
Аннотация.В настоящей статье проводится обстоятельное исследование типов и функций глаголов 

жестовой семантики в русской фразеологии. Проанализирован обширный корпус фразеологических единиц, 
включающих глаголы, относящиеся к различным формам невербальной коммуникации, таким как мимика, 
жесты рук и другие жесты, широко представленные в русском языке. Глаголы данной семантической группы 
обладают особыми чертами, сопровождающими сиюминутные действия и эмоциональные состояния, что 
придает фразеологизмам яркость и выразительность.  

Исследование включает в себя лингвистический, семантический и когнитивный анализ, освещая важные 
аспекты формирования устойчивых выражений в русском языке и позволяя раскрыть многогранный 
характер этих лексических единиц. Целью работы является систематизация и классификация данных лексем, 
а также выявление их роли и функций в структуре фразеологических единиц.  

Основной акцент сделан на выделении разнообразных типов глаголов жестовой семантики, 
анализируются их семантические особенности и роли в структуре фразеологических единиц. Данное 
исследование не только классифицирует эти глаголы, но и раскрывает их важность в формировании 
устойчивых выражений, позволяя лучше понять, как язык отражает жестовую коммуникацию в сознании 
носителей. 

В дополнение к типологии в статье подчеркиваются функциональные аспекты глаголов жестовой 
семантики. Эмоциональная окраска, символическое значение и их роль в когнитивных ассоциациях 
поднимаются в контексте их употребления в фразеологических единицах, что обогащает языковую картину 
мира и способствует глубокому пониманию фразеологической системы русского языка.  

Полученные результаты представляют интерес для исследователей лингвистики, фразеологии и 
культурологии, а также могут быть использованы в образовательных целях при изучении русского языка. 

Ключевые слова:жесты; невербальная коммуникация; глаголы жестовой семантики; жестовые 
фразеологизмы; фразеологизмы с глаголами жестовой семантики; русская фразеология; семантическая 
типология; лингвистический анализ 
 

ГогичевЧ. Г. 

Соотношение констант и переменных в ходе когнитивной обработки информации 
Аннотация.В статье рассматриваются общие принципы рекатегоризационных механизмов. Целью 

является определение способа отношения исходного объекта к некоторой когнитивной координате и 
фиксация знака переменной в соответствующей конструкции. 

Метод исследования предполагает определение категорий в виде константной основы и связанных с ней 
переменных. Исследуются возможные значения переменных, а также формы их реализации. На основании 
полученных данных фиксируются пути рекатегоризации исходной структуры. 

Формирование представлений об окружающем мире основано на различном сочетании константных и 
переменных элементов концептуальной системы человека. Константами выражены те элементы, которые 
лежат в основе категоризации явлений или ситуаций. Переменные служат инструментом фиксации 
отношения окружающего мира и системы когнитивных координат. 

Базовой когнитивной структурой категоризации является форма «субъект – отношение – объект». Ее 
элементы могут являться как константами, так и переменными. 

Наблюдаются две стратегии рекатегоризации: в одном случае константа в виде явления окружающего 
мира определяется в отношении к переменной, которой является когнитивная координата, в другом 
внеязыковое явление как переменная определяется в его отношении к константе – когнитивной координате.  

Система координат подразделяется на классификационную и характеризующую. Основа когнитивных 
координат представлена классификационной когнитивной структурой, представляющей собой базовую 
структуру категоризации. Она полностью константна и состоит из различных позиций, сформированных в 
данной культуре. Классификационная когнитивная структура представляет собой номенклатуру возможных 
путей категоризации. 



Механизмы опосредованной категоризации основаны на характеризующих когнитивных координатах. 
Базовая функция характеризующих когнитивных координат заключается в формировании основания для 
категоризации объекта. 

Ключевые слова:категоризация; когнитивные координаты; константы; переменные; категории; 
рекатегоризация 
 

КрюковаИ. В. 

Прецедентные имена с определителями-местоимениями  
как средство эмоциональной оценки 

Аннотация.Теория прецедентного имени хорошо разработана в современной российской лингвистике, 
однако синтагматические возможности имен собственных с признаками прецедентности исследованы 
недостаточно. Статья посвящена решению одной из таких проблем – исследованию потенциальной 
способности прецедентных имен употребляться в минимальном контексте с определителями-
местоимениями. Материалом исследования послужили текстовые фрагменты из публикаций в российских 
СМИ и массовой художественной литературе, в которых прецедентные имена употребляются в 
атрибутивных словосочетаниях с местоимениями.  Цель исследования – определить влияние семантики 
местоимения на развитие понятийных признаков прецедентного имени.  

В результате комплексного анализа (контекстуального, компонентного и стилистического) установлена 
зависимость эмоционально-экспрессивной окраски высказывания от разряда местоимения. Притяжательное 
местоимение наш и притяжательно-возвратное свой, практически равноправно употребляясь в минимальном 
контексте с прецедентным именем, используются преимущественно для позитивной эмоциональной оценки. 
Субъект/объект, которому приписываются признаки прецедентного имени, четко определен и назван в 
тексте. Неопределенные местоимения какой-нибудь и какой-то, а также определительное местоимение 
всякий (чаще в форме множественного числа) используются для негативной оценки признаков 
прецедентного имени, передают коннотации пренебрежения, придают всему высказыванию характер 
разговорности. Субъект / объект, которому приписываются признаки прецедентного имени, не определен 
или не однозначен. При употреблении разговорно-просторечного местоимения этакий(эдакий) выделяться и 
усиливаться могут в равной мере как положительные качества объекта / субъекта номинации, так и 
отрицательные. Таким образом, определитель-местоимение эмоционально маркирует эталонный признак 
прецедентного имени, и в результате оно приобретает новые черты. Полученные результаты расширяют 
представление о семантике и синтактике прецедентного имени. 

Ключевые слова:прецедентное имя; атрибутивное словосочетание; коннотативная сема; притяжательное 
местоимение; неопределенное местоимение; определительное местоимение; эмоциональная оценка 
 

ЗолотухинД. С. 

Эпистемологические и филологические особенности рукописи Ф. де Соссюра  
«О двойственной сущности языкового феномена» 

Аннотация.Данная статья посвящена формальному и содержательному анализу малоизвестной 
русскоязычным исследователям рукописи Ф. де Соссюра «О двойственной сущности языкового феномена», 
обнаруженной в 1996 году, опубликованной на французском языке в двух версиях и переведенной на 15 
языков. Ценность анализируемого материала объясняется отражением в нём основных 
общелингвистических идей швейцарского лингвиста в аутентичном виде.  

Работа рассматривается с точки зрения её эпистемологической функции в современном языкознании: 
описывается выстраиваемая понятийная система и терминология в соотношении с уже известными 
широкому кругу читателей понятиями и терминами (язык, речь, знак, синхрония, диахрония, точка зрения), 
указывается на особенности структуры работы, позволяющей говорить о реализации Ф. де Соссюром 
проекта по созданию книги по общему языкознанию, описываются стратегии реализации данного проекта, 
заключающиеся в проведении научных и ненаучных аналогий, отказа от научных метафор языкознания XIX 
века, а также в использовании большого количества примеров. Подчеркивается глубина и разнообразие 
подлинной научной мысли Ф. де Соссюра, которая была деформирована в тексте общеизвестного «Курса 
общей лингвистики».  

Филологическая ценность анализируемой работы заключается в дополнении корпуса соссюровских 
текстов, в том числе в перспективе публикации русского перевода рукописи: автор обращает внимание на 
возможные переводческие решения при передаче текста на русский язык. Изложенные в статье результаты 
исследования служат основой для подготовки отечественного лингвиста к прочтению фундаментальной 
работы как на французском, так и на русском языке с целью дальнейшего развития соссюрологии и других 
языковедческих направлений. 



Ключевые слова:лингвистическая терминология; метаязык; научная аналогия; научная метафора; общая 
лингвистика; рукопись; Соссюр; соссюрология; язык и речь 
 

КупцовА. Е. 

Прагматическая специфика дискурсивных маркеров со значением удивленного переспроса  
в англо- и испаноязычном художественном дискурсе 

Аннотация.Данное исследование фокусируется на прагматической специфике удивленного переспроса в 
англо- и испаноязычном художественном дискурсе. Художественный дискурс является воплощением 
вербального сообщения, способным передавать эстетическую, эмоциональную, образную, а также 
оценочную информацию, которая объединена в идейно-художественном содержании текста. В целом 
художественный дискурс представляет собой сложный и многогранный языковой феномен, который 
отражает культурные и художественные ценности общества. В рамках настоящей работы дискурсивные 
маркеры рассматриваются как языковые средства, которые связывают высказывания между собой и 
позволяют создать связный текст, что является важным элементом коммуникативного процесса. 
Дискурсивные маркеры со значением удивленного переспроса в английском и испанском языках способны 
акцентировать внимание адресата как на отдельных компонентах предложения-высказывания, так и на всем 
предложении-высказывании в целом. В англо- и испаноязычном художественном дискурсе данные 
лексические единицы вносят в высказывание различные оттенки дополнительных значений (смыслов), влияя 
на значение высказывания в целом, тем самым формируя прагматический эффект акта коммуникации 
(дискурса). Таким образом, дискурсивные маркеры усиливают выразительность речи и способны влиять на 
эмоционально-экспрессивную окраску высказывания. Особое внимание уделяется тому, как изучаемые 
лексические единицы со значением удивленного переспроса способствуют созданию эмоциональной 
окраски текста, усилению драматичности ситуации и формированию особой стилистики произведения. 
Исследование позволяет более глубоко понять особенности использования дискурсивных маркеров в 
художественном дискурсе и их воздействие на восприятие читателя, а также раскрывает специфику 
взаимодействия автора и читателя через использование дискурсивных маркеров в литературном 
произведении. 

Ключевые слова:дискурсивные маркеры; дискурс; художественный дискурс; прагматика; высказывание; 
контекст; коммуникация 
 

ПугачевскаяИ. А. 

Динамика развития наименований представителей из других государств  
(на материале юридических документов XI–XXI вв.) 

Аннотация.Статья посвящена вопросам отражения в номинативных единицах представлений о лицах, 
прибывших из других государств, на различных исторических этапах. Актуальность работы обусловлена 
развитием антропоцентрической лингвистики, изучающей язык с позиции его соотношения с человеком, его 
мышлением и осознанием действительности. Целью работы является проследить процесс эволюции 
лексической группы обозначений лиц, прибывших из других государств, а также установить причины смены 
наименований указанной группы и их взаимосвязь с социально-политическими изменениями в 
определенные исторические периоды. Для достижения поставленной цели были охарактеризованы основные 
этапы формирования и развития группы терминов в языке, выявлены принципы ее эволюции. В ходе 
проведения исследования были рассмотрены наименования, использовавшиеся для обозначения 
иностранных лиц в период с XI в. по настоящее время в текстах юридических документов. Приведены 
данные о распределении наименований по хронологической шкале и установлены мотивирующие признаки, 
лежащие в основе каждого наименования. Рассмотрение наименований в речевом контексте позволило более 
точно определить значение терминов в конкретный исторический период, учитывая специфику картины 
мира законодателей того времени. Проанализированы способы номинации рассматриваемой группы 
терминов, установлены наиболее продуктивные терминоэлементы для образования терминов данной группы 
и произведена попытка установить их взаимосвязь с экстралингвистическими факторами. Выявленные 
закономерности позволяют сделать вывод о ведущей роли экстралингвистических факторов как причины 
диахронического изменения наименований лексической группы, обозначающей лиц из других государств. 

Ключевые слова:номинация; иностранец; семантическое значение; термин; право; лексическая группа; 
контекстуальный анализ;дефиниционный анализ 
 

  



ТомбергО. В., АнаньинаМ. А. 

Когнитивно-стилистические аспекты изучения аллюзивных антропонимов  
(на материале романа Д. Тартт «Тайная история») 

Аннотация.В современной когнитивной лингвистике наблюдается много направлений, определяющих 
различные подходы к функционированию аллюзивного антропонима в художественном тексте. Цель 
научного исследования заключается в проведении лингвокогнитивного анализа функционирования 
аллюзивных антропонимов в тексте романа D. Tartt «TheSecretHistory» с использованием основных 
положений теории концептуальной интеграции, которая позволяет проанализировать более широкий 
материал, не ограничиваясь концептуальной метафорой, и рассмотреть процесс формирования концептов в 
динамическом аспекте. Достижение цели работы заключается в решении следующих задач: 1) осуществить 
обобщающий анализ научной литературы по вопросу особенностей и моделей использования теории 
концептуальной интеграции; 2) обобщить факторы, обеспечивающие выбор данной модели для анализа 
функционирования аллюзивного антропонима в художественном тексте; 3) выявить этапы анализа 
функционирования аллюзивного антропонима в художественном тексте на основе использования модели 
теории концептуальной интеграции; 4) провести отбор методом сплошной выборки аллюзивных 
антропонимов из романа D. Tartt «TheSecretHistory» / Д. Тартт «Тайная история» и проанализировать их в 
соответствии с выбранной методикой, сделать необходимые выводы.  

Результаты работы показали продуктивность использования модели на основе теории блендинга, которая 
позволяет обобщить композиционные особенности взаимодействия ментальных пространств, 
задействованных при формировании контекстуального значения аллюзивного антропонима в 
художественном тексте. Наиболее частотной является композиционная структура соположения, затем 
достраивания и развития. Соположение и достраивание могут быть осложнены метафтонимическим 
переносом и структурой развития. 

Ключевые слова:аллюзивный антропоним; теория концептуальной интеграции; бленд;когнитивно-
семантический анализ; художественный текст;метафтонимия; ментальные пространства 
 

КандрашкинаО. О., ПисареваА. Г. 

Лингвостилистические особенности англоязычного спортивного интернет-дискурса  
(на материале репортажей по регби) 

Аннотация.Статья посвящена анализу лингвостилистических особенностей ирландских и 
североирландских англоязычных спортивных матчей по регби, представленных на официальных интернет-
страницах команд. Важность изучения спортивного дискурса обусловлена его значимостью как социально-
культурного феномена. Цель исследования – выявить наиболее частотные лексические, синтаксические и 
стилистические средства, при помощи которых авторы передают динамику спортивного события в 
эмоционально-экспрессивной манере. Анализ выявил четыре группы глагольных словосочетаний, 
характерных для спортивного репортажа по регби. Первая группа репрезентирует действия игроков с мячом. 
Вторая группа сочетаний включает сочетания, связанные с взаимодействием игроков между собой в ходе 
матча, их передвижением и перемещением по полю. К третьему типу словосочетаний относятся фразы, 
актуализирующие набор очков в игре за совершение результативных действий. Четвертая группа включает в 
себя  предикативные словосочетания, которые несут информацию о штрафных санкциях за нарушения 
правил. Акционально-ориентированный характер повествования обусловливает широкое использование 
наречий образа действия и степени, которые модифицируют семантику глаголов и указывают на 
особенности действий игроков или команды. Перифраза, идиомы и эпитеты в репортажах позволяют 
авторам представить спортивное событие в эмоционально-экспрессивной манере, реализуя функцию 
воздействия, а также способствуют передаче субъективной авторской оценки события. В синтаксическом 
плане наиболее репрезентативны конструкции с причастием I, которые позволяют журналисту передать 
динамичную атмосферу матча, подчеркнуть ключевые моменты игры, а также выступают в качестве 
средства языковой экономии. Было установлено, что все лингвистические средства способствуют 
реализации основных функций спортивного репортажа – информативной функции и функции воздействия. 

Ключевые слова:идиома; перифраза; причастие I; репортаж по регби; спортивный интернет-дискурс; 
спортивный дискурс; спортивная терминология; стилистические средства; эпитет 
 

  



ШляхтинаЕ. В. 

Политкорректная цензура в детской художественной литературе на английском языке 
Аннотация.В статье рассматривается вопрос внесения изменений в произведения детской 

художественной литературы, написанные в прошлом. В качестве материала выбраны работы таких 
известных писателей, как Р. Даль, Э. Блайтон, Р. Л. Стайн, М. Твен и Х. Ли. На протяжении десятилетий 
книги этих авторов пользовались большой популярностью у детской и взрослой аудитории. Однако в 
настоящее время они признаются неполиткорректными, потому что способствуют распространению 
расизма, сексизма и других видов дискриминации. В связи с этим издательства редактируют исходные 
тексты, чтобы не задеть чувства современных юных читателей. Для этого из оригинальных произведений 
убираются все оскорбительные, с точки зрения редакторов, упоминания гендера, расы, нации, внешности и 
т. д. Взамен в текст добавляют нейтральные слова, а если таковых не находится, из текстов просто убирают 
некорректные единицы.  

Данные изменения вызывают глубокие противоречия в обществе. Сторонники политкорректной цензуры 
настаивают на том, что в произведениях нужно использовать только уважительные слова и выражения для 
воспитания толерантности у молодого поколения. Противники правок заявляют, что нельзя менять текст без 
разрешения автора. Кроме того, по их мнению, вносимые изменения делают книги неинтересными; 
подобные произведения не могут ничему научить подрастающее поколение.  

Таким образом, хотя целью политкорректности является налаживание дружеских отношений между 
различными группами населения, в действительности она способствует разжиганию конфликтов в обществе. 

Ключевые слова:политическая корректность; детская художественная литература; цезура; оскорбление; 
дискриминация; расизм; сексизм;лукизм 
 

СкуратовИ. В., ЕпифанцеваН. Г. 

Французские неологизмы-феминитивы как результат переосмысления в современном 
французском языке в сопоставлении с русским языком 

Аннотация.В статье рассматривается вопрос словообразования на примере форм женского рода 
существительных, переосмысленных на основе омонимии  и суффиксации в современном французском языке с 
целью выявления различий между формами, принадлежащими разным категориям: словоизменение / 
словообразование. В последнем случае происходит процесс переосмысления и появления омонима. Особый 
интерес представляет сравнительный анализ феномена двойственности смысла, отражающей семантическое 
развитие слова во французском и русском языках с выявлением тенденций в неологии и неографии. Для 
достижения поставленной цели авторы изучают традиционные средства обозначения женского рода и 
современные тенденции оформления феминитивов, учитывая, через перцепцию, социолингвистические факторы, 
способствующие изменению среды, в которой происходит названная выше эволюция. Актуальность 
проблематики обусловлена лингвистическими и экстралингвистическими факторами: нормой французского 
литературного языка, которая в настоящее время все чаще нарушается вследствие эстралингвистических причин, 
среди которых освоение женщинами традиционно мужских профессий и, соответственно, потребность их 
обозначения, а также частотность использования ненормированных форм женского рода и не достаточная  
грамотность носителей языка. В этой связи отмечается возросший интерес лингвистов к феминитивам и их 
языковому статусу. В результате исследования выявлены феминитивы, образованные по традиционным моделям 
суффиксации (animateur / animatrice, coucheur / coucheuse); обозначения женского рода окончанием – e (étudiant / 
étudiante); формы существительных – профессий и должностей мужского рода, не имеющих феминитивов. Их 
отсутствие объясняется узуальным фактором, а в более обобщенном плане – специфическими законами развития 
языка, на которые оказывают влияние социолингвистические факторы (обсуждение этичности их применения), 
историко-культурологические факторы (признание гендерных прав женщин в социуме и культуре языка) и др. 
Выводы, полученнные в ходе исследования, подтверждают основное положение неологии о непрерывной 
эволюции словарного состава: в повседневном общении устаревшие слова выходят из употребления, на смену им 
приходят широко распространенные слова, которые, так сказать, «на слуху». 

Ключевые слова:неология; словообразование; феминизация; гендер; термин;феминитивы; переосмысление; 
омонимия; суффиксы; окончание женского рода 
 

ШулятеваЭ. В. 

Языковая политика современной Испании в фокусе общественного мнения 
Аннотация.В данной научной статье представлено исследование общественного мнения относительно 

языковой политики в Испании на основе разработанного автором социолингвистического опроса. Автор 
статьи анализирует отношение испанского населения к различным аспектам языковой политики, включая 
законодательные акты, институты и механизмы регулирования языковой ситуации в стране, а также влияние 



региональных органов управления и общественных организаций на этот процесс. Статья освещает 
важнейшие аспекты языковой политики в Испании, включая статус региональных языков, роль испанского 
(кастильского) языка как официального языка страны и воздействие международных языковых тенденций и 
процессов глобализации на общественное мнение испанцев. Результаты опроса позволяют выявить 
предпочтения и ожидания испанского населения относительно использования языков в сферах образования, 
массмедиа, государственных учреждений и повседневного общения. Исследование раскрывает спорные 
вопросы и различия во взглядах испанского общества на эффективность проводимой языковой политики, 
предоставляя ценный материал для понимания языковой динамики и актуальной ситуации в разных 
регионах государства. Особое внимание в исследовании уделено использованию англицизмов испанцами в 
различных социальных сферах. Результаты опроса указывают на то, что языковая ситуация в Испании 
характеризуется активным внедрением английских лексем в повседневную речь и профессиональную 
деятельность населения. Полученные данные в рамках исследования способствуют более глубокому 
пониманию восприятия и оценки языковой политики Испании со стороны местного населения, а также 
предоставляют ценные данные для дальнейшего изучения языковой политики Испании. 

Ключевые слова:языковая политика; социолингвистика; языковая ситуация; национальные языки; 
социолингвистический опрос; языковое многообразие;  миноритарные языки; Испания 
 

ЗлотниковаТ. С. 

Пушкинское начало в актуальном культурологическом дискурсе 
Аннотация.В статье обобщаются результаты многолетних исследований автора в отношении личности и 

творчества А. С. Пушкина. Актуализуются представления о Пушкине как образном воплощении ребенка, 
независимо от его реального физического возраста (детскость, интуитивность, непредсказуемость). 
Внимание уделяется чувству и состоянию одиночества. Актуализируются представления об абсурдности 
бытия и о своеобразии отношений с женщинами (Пушкин и женщины, женщины как интерпретаторы 
личности Пушкина, женские образы у Пушкина). Используется творческий опыт М. Цветаевой как 
интерпретатора личности Пушкина.  Специально анализируется эмигрантская версия жизни Пушкина; 
показано, что для эмигрантов Пушкин был несомненной и прекрасной частью России, поэтому они 
«нагрузили» личность ушедшего гения собственными комплексами и настроениями, выстроив совершенно 
особый, поистине абсурдный логический ряд. В частности, в эмигрантском видении Пушкина рядом с 
мыслью о невоспроизводимости совершенства, присущего гению, до абсурда доведены попытки 
«докончить» не только тексты, но жизнь самого гения. С учетом актуальных социокультурных 
представлений концептуализируются  представления о городе Санкт-Петербурге как мифологизированном 
образе и среде обитания. На основе мемуарных материалов (Пушкин и женщины), суждений философов (В. 
Розанов, П. Флоренский), литераторов, филологов и культурологов (А. Григорьев, Д. Мережковский, 
Ю. Тынянов, Ю. Лотман, М. Каган, И. Кондаков) обобщаются парадоксы бытийных и художественных 
проявлений Пушкина. Обосновывается значимость пушкинского начала для современной культуры, что 
основывается на актуальном культурологическом дискурсе. 

Ключевые слова:А. С. Пушкин; парадоксы; детскость; абсурд; женщины; русская эмиграция; город 
Санкт-Петербург; культурологический дискурс 
 

Хлыщева Е. В., СоколюкЛ. С. 

Наследие классического музыкального театра в парадигме современной культуры 
Аннотация.В начале XX века все виды искусства значительно расширили свои границы, что привело к 

необходимости их нового осмысления. Не отрицая предыдущий театральный опыт, начинают подвергать 
сомнению идею постановки спектакля исключительно как иллюстрации литературного произведения. В 
русле постмодернистской ризомы театр предлагается воспринимать как событие, «перформанс» с 
размытыми границами жанров, акцентируя внимание на взаимоотношениях артист-зритель.  

В статье анализируются трансформации, происходящие с  классическим наследием музыкального театра, 
а именно жанром оперы, который сегодня подвергается различным модернизациям. Для этого необходимо 
обратиться к широкому кругу исследований, не только искусствоведческой направленности, но и к 
философскому осмыслению постмодернистских ценностей и интерпретаций классических произведений. 

Современный театр представляет собой множественность смысловых контекстов, где сплетаются 
воедино музыкальное искусство, хореография, изобразительное искусство, графика, кино, литература, 
архитектура, которые под давлением новейших технологий размываются и теряют свою четкость. 

Ярким примером спектакля нового типа становятся оперы в формате «open-air», предполагающие любую 
тематику представления (от театрализованных шоу до исполнения музыкальной классики) в стенах 
культурно-исторических и архитектурных достопримечательностей.  



В статье рассматриваются новые трактовки классических опер, представленные в формате «open-air» в 
исторических декорациях архитектурных памятников. Ярким примером является опера «Руслан и 
Людмила», представленная  в формате open-air в исторических декорациях Астраханского кремля. 

Ключевые слова:перформанс; музыкальный театр; оперное искусство;open-air; Астрахань; Астраханский 
кремль; М. И. Глинка; гетеротопия 
 

ХреновН. А. 

Критик как наставник: из опыта отечественной кинокритики 
Аннотация.Статья посвящена осмыслению опыта отечественной кинокритики в ситуации «оттепели». 

Этот временной период становится историческим контекстом деятельности одного из выдающихся и самых 
известных кинокритиков второй половины ХХ века – Н. М. Зоркой. В статье делается акцент на то, что 
начиная с рубежа 50–60-х годов советское кино испытывает заметный подъем, в кинематографе возникает 
важное направление, которое в мировом контексте традиционно именуют «новой волной», значимым 
феноменом которой в советском кино является появление и утверждение «авторского» фильма. Указано, что 
именно это направление советского кинематографа нередко наталкивается на непонимание массового 
зрителя, свидетельствуя о неготовности понимать изменяющиеся формы киноязыка. Массовый зритель 
привык к кино, которое сводило свои функции к пропагандистским и охранительным функциям. 
Определено, что советское кино продолжало быть апологетическим по отношению к утопическому 
социальному строю, хотя именно в это время уже было очевидно, что утопия не может быть реализуема в 
жизни. Данное настроение порождает кинокритику нового поколения, которая становится активным звеном 
кинематографической жизни, в которой все больше проявляется гражданская позиция. Функция 
кинокритики как комментатора, учителя и наставника расширяется. Кинокритика становится активным 
посредником между авторами (режиссерами), с одной стороны, и реципиентами – с другой. Столь высокий 
статус кинокритики в этот период объясняется еще и тем, что впервые кинокритика начинает опираться на 
науку. Так, она успешно ассимилирует научные методы, которыми к этому времени уже располагала 
возрождающаяся во второй половине ХХ века социология как наука. Обращаясь к творческой биографии 
одного из самых известных кинокритиков этого периода – к Н. М. Зоркой, автор предпринимает не только 
характеристику кинокритики этого периода в целом, но и ставит общие вопросы, связанные с 
осуществлением критикой функции наставничества, понимаемого в широком смысле. 

Ключевые слова:кинокритика; критика периода оттепели; «новая волна» в кино; «авторский» фильм; 
массовая культура; рецепция фильма; социология кино; формальная школа в литературоведении; Н. М. 
Зоркая; Н. А. Лебедев; В. Я. Пропп; Ю. М. Лотман 
 

ЕфановА. А., ФуксД. А. 

Основания значимости традиционной литературной нормы в детерминантах цифровой 
трансформации современной речевой культуры 

Аннотация.В статье изучаются аксиологические основания значимости традиционной литературной 
нормы в детерминантах цифровой трансформации современной речевой культуры. Теоретико-
методологической основой исследования выступает интегративный культурологический подход, 
базирующийся на системном подходе М. С. Кагана. Используется комплекс методов: интерпретативный 
анализ; системный анализ; кейс-стади. В контексте формирования литературных норм основообразующее 
значение отводится культуре, главной функцией которой выступает фиксация культурных состояний в 
конкретный период, поддерживаемый всеми участниками коммуникации – от А. С. Пушкина как 
основоположника русского литературного языка в его нормативном приложении до современных 
производителей и потребителей медиакоммуникаций. Традиционная литературная норма понимается в 
качестве базовой категории культуры. На основе интегративного культурологического подхода 
анализируются факторы, определяющие состояние современной речевой культуры в воссоздаваемом 
публичном социальном пространстве. Делаются выводы, что традиционная литературная норма 
рассматривается как  основополагающий концепт системы сохранения, фиксации и трансляции 
диалектической взаимосвязи традиционной массовой речевой культуры и актуализации значимых 
смысловых концептов современного цифрового континуума социального пространства, предопределенного 
новой медиакоммуникационной парадигмой. Традиционная литературная норма представляет собой 
социокультурную закономерность, позволяющую очертить границы артикуляции значимых архетипических 
концептов общественной речевой культуры в детерминантах цифровой трансформации. Подчеркивается, что 
традиционная литературная норма должна сохранять статус базовой, наиболее статусной составляющей 
современной речевой  культуры. Речевая культура, в свою очередь, берет на себя  роль духовно-исторической 



основы, формируя стиль современной эпохи, детерминируя влияние социокультурных традиций на 
носителей языка в контексте государственной культурной политики. 

Ключевые слова:культура; речевая культура; литературная норма; цифровая трансформация; 
медиакоммуникации; массовая культура; медиакультура 
 


