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Г.Д. Воскобойник, Е.Ю. Горчакова
МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДИСКУРСА БРЕНДА:  

ДОМЕСТИКАЦИЯ ИЛИ ФОРЕНИЗАЦИЯ?
В статье рассматривается проблема выбора переводческой стратегии при адаптации 

дискурса бренд-коммуникации в случае выхода бренда на зарубежный рынок, приводятся 
примеры произведенной адаптации, рассматриваются и предлагаются возможные варианты 
локализации слоганов бренда для англоязычной и русскоязычной аудитории.

Ключевые слова: дискурс; бренд; адаптация, форенизация, доместикация

G.D. Voskoboinik, E.Y. Gorchakova
BRAND DISCOURSE TRANSCREATION: DOMESTICISING OR FOREIGNISING?

Domesticising and foreignising as essential translation strategies  in the event of expansion of 
a brand discourse to foreign markets have been put under scrutiny. Examples of slogan adaptation 
have been considered along with a number of possible alternatives both for Russian- and English- 
speaking audience.

Key words: discourse; brand; adaptation, foreignization, domestication

Важной составляющей дискурса бренда 
являются его слоганы. Необходимость осу-
ществлять продвижение в иноязычной целе-
вой аудитории порождает потребность в пере-
воде сообщений бренда на ее язык. В данной 
статье мы рассмотрим перевод слоганов как 
часть процесса локализации посланий брен-
да. В частности, мы проанализируем выпол-
ненные и потенциально возможные варианты 
перевода слоганов на предмет выбора пере-
водчиком стратегии доместикации или форе-
низации при работе с текстами этого жанра.

В 1990-х гг. в англоязычном професси-
ональном сообществе маркетологов и спе-
циалистов по рекламе появилось понятие 
«transcreation» – творческой адаптации по-
слания компании, бренда, с тем, чтобы пере-
дать его на другом языке, «сохранив при этом 
исходную интенцию, стиль, тон и контекст». 
Ср.: «Transcreation is a term used chiefly by 
advertising and marketing professionals to refer 
to the process of adapting a message from one 
language to another, while maintaining its intent, 
style, tone and context» [Ray, 2010. Режим до-
ступа: http://www.commonsenseadvisory.com/]. 

Сегодня на русском языке этот процесс 
принято называть локализацией или адапта-
цией. Сама идея о необходимости не просто 
передавать смысл высказывания на иностран-
ном языке (далее – ИЯ) средствами переводя-
щего языка (далее – ПЯ), но и добиться равно-
значного перлокутивного эффекта, в разных 
аспектах представлена у целого ряда авторов. 

А.Д. Швейцер говорит о прагматической 
адаптации: «…прагматическая установка на 
иноязычного и инокультурного получателя 
нередко требует трансформаций, модифици-
рующих смысловое содержание текста…» 
[Швейцер, 1988, с. 172]. 

У. Эко предлагает понятие функциональ-
ной эквивалентности [Эко, 2006, с. 93], свя-
занной с передачей интенции автора. П. Нью-
марк [Newmark, 1988, p. 10] использует поня-
тие динамической эквивалентности. Он раз-
вивает его за рамками контекста, в котором 
мыслит это понятие Ю. Найда, и описывает 
его как «принцип сходной или эквивалентной 
реакции и эффекта, или принцип функцио-
нальной эквивалентности». 

Таким образом, из области языка, где пере-
водческие соответствия получили первона-
чальное обоснование, они распространяются 
и на речевую деятельность. Следовательно, 
целесообразно вести речь не только о пере-
воде конкретного текста, но и о локализации 
дискурса, что подразумевает также использо-
вание приемов перевода для передачи контек-
ста ситуации и поиска соответствий культур-
ным реалиям языка ИЯ.

В маркетинговом контексте получателями 
сообщения выступают представители целе-
вых аудиторий, обладающие географически-
ми (плотность населения, тип населенного 
пункта и др.), психологическими (темпера-
мент, психология потребления), социально-
демографическими (пол, возраст, наличие 
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семьи и др.), культурными (стереотипы, цен-
ности и др.) особенностями. Локализация со-
общения бренда в целом и перевод его вопло-
щения в тексте в частности выполняются для 
достижения макроцели – добиться выбора 
бренда потребителями. 

Необходимо отметить, что итог адаптации 
является продуктом коллективного творче-
ства: с разной степенью влияния на резуль-
тат в процессе участвуют один или несколько 
переводчиков, рекламное или брендинговое 
агентство, представители компании – вла-
дельца бренда, которые и принимают окон-
чательное решение об успешности перево-
да и локализации в целом. Кроме этого, при 
работе над креолизованными текстами про-
изводится локализация также визуальной со-
ставляющей, например, происходит замена 
рекламного персонажа, ситуации, в которой 
демонстрируется использование бренда и ряд 
других трансформаций.

Значительную роль при адаптации реклам-
ного текста играет то, стремится ли бренд сде-
лать свое сообщение глобальным или на эта-
пе планирования принимается решение созда-
вать локализованные кампании в разных стра-
нах. Иллюстрацией к первому случаю служит 
история бренда Coca-Cola и слоган «Coke is 
it» (1981 г.), который был переведен на язы-
ки тех стран, где рекламировался бренд (Ис-
пания, Малайзия, Италия, Филиппины и др.). 
Примером второго случая может стать слоган 
«America’s Real Choice» (1985 г.), который ис-
пользовался только на территории Северной 
Америки и не переводился на другие языки.

Среди российских брендов также есть по-
добные примеры:

 КАМАЗ. Танки грязи не боятся.
Слоган использовался только на россий-

ском рынке, поэтому, очевидно, являлся куль-
турно-специфичным. С точки зрения содер-
жания он содержит два значимых для россий-
ской культуры концепта: «танк» и «грязь». 

Первый, образ танка, прочно укрепился в 
российской культуре и языке после победы в 
Великой Отечественной войне, стал симво-
лом мощи, превосходства. Ср.: «переть как 
танк», «спокойный как танк», «огромный как 
танк», «я в танке». 

Второй, образ грязи и размытых дорог, 
– это исторически национальная проблема, 
ставшая предметом многочисленных литера-

турных произведений, шуток, современных 
новостных сюжетов. Ср.:

Дороги наши – сад для глаз: 
Деревья, с дерном вал, канавы;
Работы много, много славы,
Да жаль — проезда нет подчас.
(П.А. Вяземский, «Станция», 1825 г.)

Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
<…>
Меж тем как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье лёгкое Европы,
Благославляя колеи
И рвы отеческой земли.
(А.С. Пушкин, «Евгений Онегин», 1825 г.)

Апеллируя к образу грязи, которая препят-
ствует движению транспортных средств, авто-
ры слогана обращаются к культурному стере-
отипу, понятному российским потребителям. 
Его использование вызывает чувственное 
восприятие ситуации, что выступает одной из 
задач рекламного сообщения и средством воз-
действия на адресата рекламного сообщения. 

Работая над переводом слогана на англий-
ский язык, необходимо, очевидно, передать 
отношение противостояния между концепта-
ми «ТАНК» и «ГРЯЗЬ». Дилемма переводчи-
ка заключается в том, что образ танка в англо-
язычной культурной среде не имеет сильной 
положительной аксиологической позиции в 
сравнении с российской культурой. Анало-
гичным образом «грязь» – это скорее экзо-
тика для носителей англоязычной культуры. 
Данный концепт не содержит признаков, спо-
собствующих восприятию ситуации, а значит, 
препятствует достижению цели высказыва-
ния в переводе. 

Обратим внимание на то, что в дискурсе 
обозначенные нами концепты выполняют сле-
дующие роли: отрицательную роль проблемы 
(«грязь») и положительную, победную роль 
решения («танк»), которое позволяет ее пре-
одолеть. Именно мотив преодоления может 
стать ключевым при адаптации слогана для 
англоязычной (американской) культуры. Гла-
гол OVERCOME имеет значение «успешно 
справиться с проблемой или затруднением» 
(succeed in dealing with (a problem or difficulty) 
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[Oxford Dictionaries. Режим доступа: http://
www.oxforddictionaries.com/definition/ english/
overcome?q=overcome]. Он апеллирует также 
к культурному феномену: именно его исполь-
зовал президент США Л. Джонсон в своей ре-
чи перед конгрессом 15 марта 1965 г., говоря 
о борьбе с расовой нетерпимостью [Johnson, 
1965]. Ассертив «We shall overcome» стал 
впоследствии названием популярного музы-
кального произведения и, таким образом, за-
крепился в американской поп-культуре. 

В качестве адаптированного для культуры 
ПЯ слогана можно предложить следующие 
варианты:

(1.1) KAMAZ overKAMZ.
(1.2) KAMAZ shall overKAM.
Использование сокращения в вариантах 

«overKAMZ» и «overKAM» позволяет не толь-
ко использовать часть имени бренда в слога-
не, но и усилить доместикацию, сделав его 
более понятным для англоязычной аудитории: 
подобные сокращения являются распростра-
ненным явлением в современном американ-
ском варианте английского языка. Более то-
го, в прецедентном тексте Л. Джонсона есть 
ключевое высказывание «…and these enemies 
too – poverty, disease and ignorance – we shall 
overcome» [Johnson, 1965. Режим доступа: 
http://www.historyplace.com/speeches/johnson. 
htm], которое может служить достаточно ин-
формативным интертекстом в развернутом 
рекламном высказывании, например, сле-
дующем: «These are enemies of Russia: poor 
infrastructure, rough roads, low octane gas. And 
these enemies too – we shall overKAM».

Полная версия рекламного сообщения по-
зволит также увидеть апелляцию к всемирно 
известным победным выступлениям команды 
КАМАЗ в ралли Париж-Дакар. Этот мотив, 
очевидно, и был использован в качестве ос-
новного при создании нового, менее культур-
но-специфичного слогана компании, который 
был переведен на английский язык:

(2.1) Технологии победителей.
(2.2) Winners’ technologies.
Прагматический эффект использования 

адаптированного слогана, если измерять его в 
количестве продаж продуктов бренда, может 
и превосходить исходный. Это в значитель-
ной степени отличает процесс локализации 

рекламного и технического дискурсов брен-
да, так как при переводе технического текста 
(например, инструкции), предел перевода до-
стигается тогда, когда пользователь соверша-
ет необходимое действие. В случае с брендом 
«KAMAZ» в качестве такого действия может 
быть пуск зажигания, запуск двигателя, ис-
пользование фар и др.

Рассмотрим другой пример: слоган компа-
нии по прокату автомобилей Avis: 

(3.1) We try harder.
В теории позиционирования Д. Траута он 

является одним из лучших (по мнению автора) 
позиционирующих слоганов, который диффе-
ренцирует Avis и лидера в категории – Hertz. 
Однако, высказывание не было переведено на 
русский язык для использования в маркетин-
говых целях: на официальном русскоязычном 
сайте имя и слоган бренда используются на 
английском. На наш взгляд, здесь можно уви-
деть проблему реконструкции контекста: если 
в США (страна, где был создан бренд) суще-
ствуют спрос на услуги аренды автомобилей 
и высокая конкуренция, то в России рынок 
только формируется, и местному потребите-
лю неизвестно о противостоянии двух брен-
дов, поэтому слоган утрачивает свой диффе-
ренцирующий смысл и прагматическую силу 
воздействия.

Выполнение перевода слоганов делает ак-
туальным вопрос о выборе критериев оцен-
ки успешности перевода. Обратимся к опыту 
адаптации слогана косметической компании 
Maybelline:

(4.1) Maybe She’s Born With It. Maybe It’s 
Maybelline.

(4.2) Все в восторге от тебя. А ты – от 
Мэйбеллин.

Приступая к переводу слогана, переводчик 
имеет ряд условий, ограничивающих возмож-
ности трансформации текста: необходимость 
передачи смысла, сохранения длины фразы, 
ритма, фонетического рисунка, благозвуч-
ности, запоминаемости. Одной из ключевых 
идей в части высказывания «Maybe She’s Born 
With It…» является идея красоты от рожде-
ния, которая не переходит в ПЯ в варианте 
(4.2). Также в тексте ИЯ помимо прочих при-
емов для достижения эффекта используется 
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фонетическая игра, основанная на повторе со-
четания «may be», которое отсутствует в ПЯ. 

В качестве примера адаптации данного 
слогана можно предложить следующие вари-
анты:

(4.3) Вначале были мои родители. Теперь – 
мой Мэйбеллин.

(4.4) Мэйби – может быть. Может быть 
родители. Может быть Мэйбеллин.

В сравнении с вариантом (4.2) их отлича-
ет смысловая близость к оригиналу и переда-
ча идеи генезиса посредством аллюзии, при 
этом остается возможным сохранить фонети-
ческую игру. 

Требование передать контекст и оказать 
влияние на иноязычную целевую аудито-

рию позволяет предположить, что понятие 
«transcreation» и более близкое ему понятие 
локализации в русском языке правомерно 
применять к дискурсу, который, в свою оче-
редь, реализуется в высказываниях и текстах 
(как правило, креолизованных).

Наконец, обратимся к примеру автомо-
бильной компании Volkswagen.

(5) Think small.
Это слоган, который сопровождал реклам-

ную кампанию модели VW Beetle («жук») с 
1959 г. Рекламное сообщение представляло 
собой креолизованный текст, в котором идея 
«small» развивается визуально (в черно-белом 
исполнении, несмотря на возможности цвет-
ной печати) и вербально (рисунок).

Рекламный макет VW Beetle

Имя концепта «SMALL», словарное значе-
ние которого вряд ли можно отнести к одно-
значно положительно окрашенным словам 

(ср.:  having comparatively little size or slight 
dimensions; minor in influence, power, or rank; 
lacking in strength;  little or close to zero in an 
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objectively measurable aspect (as quantity); of 
little consequence; limited in degree; reduced 
to a humiliating position) [Merriam-Webster. 
Режим доступа: http://www.merriam-webster.
com/dictionary/small], в данном тексте и ши-
ре – дискурсе, безусловно, приобретает поло-
жительное значение. Кроме этого, в слогане 
«Think small» можно обнаружить аллюзию 
на знаменитую идею,  сформулированную в 
заголовке работы экономиста Э.Ф. Шумахе-
ра: «Малое прекрасно…» («Small is beautiful: 
A Study of Economics As If People Mattered») 
[Schumacher, 1973], которым ученый фак-
тически резюмировал результат размышле-
ний австрийского экономиста Леопольда Ко-
ра. Л. Кор в своем труде 1950-1951 гг. «The 
Breakdown of Nations» («Распад наций»), а так-
же в статьях и лекциях доказывал преимуще-
ство малых форм перед большими в природе, 
экономике, политике, социальном устройстве, 
ср.: «Wherever something is wrong, something is 
too big…» [Kohr, 1986, с. XVIII]; «Smallness… 
is the basis of stability and duration, of a graceful 
harmonious existence that needs no master» 
[Ibid. P. 86]. Более того, именно в малых фор-
мах он видит возможность свободы личности 
(одной из главных ценностей американской 
культуры) и, как следствие, истинного прояв-
ления демократии: «The small state is by nature 
internally democratic» [Ibid. P. 98].

Идея продвижения модели VW Beetle на 
американском рынке была основана на проти-
вопоставлении ее большим роскошным аме-
риканским автомобилям. Доступность для по-
требителя во многих смыслах: невысокая це-
на, небольшой расход топлива и износ шин, 
возможность припарковаться в любых усло-
виях и др., – стала основой дифференцирую-
щей идеи бренда (см. рисунок). Таким обра-
зом, свойство, выраженное прилагательным 
«small», является выгодой для потребителя, 
положительным качеством модели. Попыта-
емся оценить следующие вариант перевода с 
точки зрения того, присутствуют ли в них эти 
а) дифференцирующий, б) положительный 
смыслы:

(5.1) Фольксваген: подумай о малом.
(5.2) Думай меньше.
(5.3) Мысли в небольших масштабах.
(5.4) Мысли скромней.
Грамматически главным словом слово-

сочетания «Think small» выступает глагол 

«think». Будучи «привязанным» к тексту, пе-
реводчик переносит эту связь из ИЯ в ПЯ, что 
и отражено в вариантах (5.1) – (5.4). Кроме 
того, попытка реконструировать смысловую 
связь между повелительным глаголом «think» 
и прилагательным «small» ставит вопрос: яв-
ляется ли последнее предметом (о чем поду-
мать?) или свойством (как думать?) действия? 
Следование стратегии форенизации приводит 
к тому, что в русском варианте приписывание 
эквиваленту «думать» свойств «меньше», «в 
небольших масштабах», «скромней» создает 
ощущение некой неполноценности; это на-
глядно выражено в примерах (5.2) – (5.4). 

Возможно, задачу адаптации поможет вы-
полнить расширение контекста интерпрета-
ции. Для этого переводчик может воспользо-
ваться текстом оригинала, который сопрово-
ждает рекламный макет (см. рисунок), и со-
средоточиться на свойствах модели – эконо-
мичности (ср.: «using five pints of oil instead of 
five quarts»); отсутствии проблем, с которыми 
сталкиваются владельцы больших автомоби-
лей (ср.: «Or never needing anti-freeze»). В со-
четании со стратегией доместикации такой 
подход может оказаться продуктивным, в осо-
бенности, если обратиться к известным паре-
миям или их вариациям:

(5.5) Мал золотник, да недорог.
(5.6) В малом теле большая мысль.
Также в зависимости от аудитории и пере-

живаемого ей времени культуры можно обра-
титься к известной статье В.И. Ленина «Луч-
ше меньше, да лучше» [Ленин, 1923. Режим 
доступа: http://revarchiv.narod.ru/vladimilitch/
lenin45/ lutsche.html]. Название приобрело 
статус советского лозунга и прочно вошло в 
культуру СССР, а затем России*, и таким об-
разом, имеет больше шансов вызвать отклик 
аудитории, нежели предложенные варианты 
(5.1) – (5.4).

В заключение необходимо отметить, что 
явление межъязыковой локализации осущест-
вляется на уровне дискурса бренда. Очевид-
но, не существует универсального «рецепта» 
локализации дискурса, и каждый случай лока-
лизации является уникальным. Как правило, 
происходит стратегическое маневрирование 

*  39 примеров употребления высказывания за 1925–2009 гг. в текстах 
различной тематики по результатам выдачи в Национальном корпусе 
русского языка http://ruscorpora.ru/ 
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между двумя полюсами: крайней доместика-
цией или форенизацией. 

В случае необходимости адаптировать вы-
сказывания, содержащие культурноспеци-
фичные концепты, более выгодной стратеги-
ей выступает доместикация, так как заданная 
прагматическая цель текста ИЯ предполагает 
принятие во внимание культурного контекста, 
времени культуры и характеристик целевой 
аудитории. 

В свою очередь, прогнозирование необхо-
димости в локализации высказываний брен-
да на зарубежном рынке стимулирует  тен-
денцию создания культурно универсальных 
слоганов, ср.: KAMAZ. Winners Technologies. 
Такие слоганы содержат концепты, выража-
ющие ценности, общие для носителей  ПЯ и 
ИЯ.
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Статья посвящена выявлению характеристик осмысления явления коррупции в китайском 
партийном дискурсе, представленном в медийном коммуникативном пространстве. 
Устанавливается, что идеологическая мотивированность дискурса основывается 
на  аксиологической сущности позиции, которая формулируется посредством системы 
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THE IDEOLOGICAL MOTIVATION OF THE CHINESE POLITICAL PARTIZAN  

DISCOURSE ON CORRUPTION
The article is devoted to a study of the ways corruption is interpreted in the Chinese partizan dis-

course represented in the media communication space. I argue that  the ideological motivation of dis-
course is based on axiological nature of the position formulated by a system of concepts-attractors.
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Обращение к лингвистическому исследо-
ванию медийного пространства выдвигает в 
качестве основного объекта анализа  медиа-

тексты – целостные структуры медиатизации, 
обладающие авторством и  жанровой отграни-
ченностью. При анализе медиа-текстов с точ-

© Адилханян И.Л., 2014



15

ки зрения их дискурсивной феноменологии 
будем учитывать такие характеристики, как 
когнитивное порождение, определяющее их 
концептуальную мотивированность, интенци-
ональность в акциональном плане и дестина-
цию в траектории их реализации в коммуни-
кации [Плотникова, 2013]. В контекстуальных 
координатах коммуникативной ситуации дис-
курс являет собой определенного типа соци-
альную практику [Бахтин, 1979] с установкой 
на выполнение целенаправленной полезной 
деятельности.  В целостности своей траек-
тории дискурс структурирует определенный 
«мир» – аргументативно и ценностно выстра-
иваемое видение ситуации, предъявляемое 
адресату для освоения как фрагмент картины 
мира. 

Развитие коррупции как деструктивного 
социального явления создает проблемную 
ситуацию в обществе, которая, становясь ре-
курсивной темой дискурсивизации, темати-
чески и интерпретативно отграничивает дан-
ную предметную область в более широком 
коммуникативном пространстве. Данная об-
ласть выявляет свойство «центра социальной 
напряженности» [Вепрева, 2002], оперирова-
ние смыслами в котором оптимизируется при 
наличии дискурсивных «аттракторов» – се-
миотически эффективных способов форму-
лирования ценностных смыслов, способных 
обеспечить освоение публичным адресатом 
«правильных», с точки зрения акторов меди-
атизации, схем видения, оценки и, соответ-
ственно, поведения по отношению к феноме-
ну. Посредством аттракторов упорядочивает-
ся некая социальная ситуация, отличающаяся 
когнитивной неопределенностью и тенденци-
ей к опасному развитию. В этой связи акту-
альным становится вопрос о том, каким обра-
зом осмысляется данное явление в медийном 
социальном пространстве и какие решения 
предъявляются для их интерпретации и ос-
воения национальными обществами. В этом 
плане особый интерес представляет собой 
анализ медийного политического дискурса. 
Политический дискурс как дискурс борьбы за 
власть и поддержание власти, типологически 
разнороден [Чудинов, 2003]. Одним из видов 
политического дискурса является партийный 
дискурс. Реализуемый в масс-медийном про-
странстве, «налаживаемом» параметрами 
институционализации, публичности, иллоку-

тивного вынуждения к восприятию и интер-
претации, сетевого реагирования, он получает 
аксиологическое преломление относительно 
норм и ценностней данного «социального 
мира» [Вебер, 1990], а его целеустановки уси-
ливаются в прескриптивном плане для целей 
регулирования и контроля. 

Партийный дискурс как особый тип дис-
курса уже становился  предметом исследова-
ния [Альтюссер, 2011]. Его базовым консти-
туирующим признаком считается контекст 
образования в рамках некоторой политиче-
ской идеологии. В зависимости от мотивиру-
ющей его идеологии выделяется коммунисти-
ческий, фашистский,  левый и другие виды 
«партийного» дискурса.  Обращает на себя 
внимание, что установление данного типа 
(1) основывается на анализе дискурсов иде-
ологий, возникших в Европе, бытовавших и 
бытующих преимущественно в Европе и не 
касалось политических идеологических дис-
курсивных практик других регионов мира; (2) 
не специфицировано в плане их реализации в 
медийном пространстве. 

В аспекте реализации партийного дискур-
са в медийном пространстве представляется 
важным выделить такой признак, как форму-
лирование и выражение позиции, определяю-
щей, как следствие, его позиционирование в 
широком интер-дискурсивном пространстве, 
а также его соотнесенность с социальными 
аксиологическими «матрицами» (нормами, 
стереотипами, коллективными репрезентаци-
ями и т.д.) общества, в котором он порождает-
ся  и которому он предназначен. Под позицией 
понимается точка зрения на объект, определя-
юшая иллокутивную установку [Серль, 1986] 
и вектор стратегии дискурса. Под позицио-
нированием понимается отношение данно-
го дискурса к другим дискурсам (позициям) 
коммуникативного пространства. 

Вслед за Б.А. Успенским будем считать, что 
позиция в коммуникации устанавливается от-
ношением эмпатии к кому-либо, которая опре-
деляет в позитивной перспективе симпатию, 
а в антитезисной перспективе – антипатию 
[Успенский, 1995]. При этом эмпатия означа-
ет состояние сопричастности, разделенности 
с объектом его состояния и может порождать 
действенное соучастие, сочувствие, которое 
может возводиться до уровня действий в ин-
тересах данного «объекта», определяя раз-
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витие дискурса, структурирующего особый 
«мир ценностей» и  «мир действия» [Уайтхед, 
2009]. Эмпатия устанавливается на основе 
морально-нравственных переживаний и воз-
водится к духовным ценностям, формирует 
ценностное отношение, образующее «мир 
ценностей» в данном фрагменте мира. 

В случае политического партийного дис-
курса идеологическая направленность дис-
курса выражается определенными структу-
рами медиатизации текста, выражающими 
дискурсивную позицию, отражается в опре-
деленной установке на выделение объекта и 
трактовке в определенных целеполаганиях – 
структурах прескриптивного характера.

Задача исследования состоит в выявлении 
основных характеристик идеологической 
направленности китайского политического 
партийного дискурса в предметной области 
коррупции на основе анализа данных интент-
анализа и контент-анализа медиатизации тек-
стов, репрезентирующих партийный дискурс 
в жанрах документов партийного съезда и 
статей речей представителей коммунистиче-
ской партии Китая. Общий корпус материала 
составил шесть медиа-текстов.

Анализ материала показывает, что рефе-
ренциально тема коррупции выделяется и 
осмысляется как необходимый элемент в ар-
гументации общей идеологической позиции 
партии, как это представлено в речи Гене-
рального секретаря КПК перед журналиста-
ми по итогам 18 Всекитайского съезда КПК 
[URL: http://news.163.com /12/1115/12/ 8GBO 
UFK90001124J.html]. 

Идеологичность дискурса конструирует-
ся, прежде всего, на основе ориентирования 
высказываемого на общую идеологическую 
политическую платформу партии, которая 
представлена идеей патриотизма, раскрываю-
щуюся в аксиологической номинации народа 
посредством квалификатора «великий»: 

 我们的人民是伟大的人民… – «наш вели-
кий народ». 

Эмпатия выражается инклюзивным знаком 
принадлежности, всеобщей солидарности – 
«наш» (我们的). Устанавливается базовое от-
ношение позиции – эмпатия по отношению к 
народу, которая приобретает качество основ-
ного «форматора» партийной позиции, опре-
деляющей основную установку партии:

这个重大的责任，是对伟大民族的责任 – 
«Ответственность партии перед нашим вели-
ким народом».

Квалификатор «великий» может рассма-
триваться как аттрактор, который организует 
вокруг себя конструируемый мир ценностей и 
мир действия, в своей совокупности представ-
ляющий картину мира в определенном свете, 
с определенной точки зрения. В когнитивной 
семантике квалификатора «великий народ» 
эмпатия выражается следующим образом: 

Валоризацией древности истории и культу-
ры Китая и констатацией вклада народа Китая 
в развитие культуры человечества. Древние 
основы китайской культуры представлены 
как  ключевая ценность, ценность бесспор-
ного величия и такая точка отсчета, которая 
позволяет рассматривать другие этапы  исто-
рии и культуры  в концепции «возрождения» 
данного величия. Таким образом проявляется 
одновременно демонстрация чувства гордо-
сти в устанавливаемой эмпатии:

我们的民族是伟大的民族 – «Наш народ – 
великий народ».

在五千多年的文明发展历程中，中华民族
为人类的文明进步作出了不可磨灭的贡献 – 
«Народ Китая за 5 тысяч лет развития куль-
туры человечества внес в нее неоценимый 
вклад…». 

在漫长的历史进程中，中国人民依靠自
己的勤劳、勇敢、智慧，开创了民族和睦共
处的美好家园 – «В ходе длительного исто-
рического развития китайский народ, опира-
ясь на собственное трудолюбие, смелость и 
мудрость основал свою прекрасную родную 
страну».

培育了历久弥新的优秀文化 – «Народ Ки-
тая взрастил великую цивилизацию с великой 
культурой».

Выражением сочувствия народу, предпола-
гающую активную действенность: 

近代以后，我们的民族历经磨难，中华民
族到了最危险的时候。 – «В новейшее время 
наш народ прошел через множество трудно-
стей и китайский народ вступил в самые опас-
ные времена».

Нарративной героизацией усилий патрио-
тов в их качестве борцов за народ, т.е. демон-
стрируется самопозиционирование членов 
партии в ряду патриотически настроенных 
членов общества и принятие на себя роли 
их последователей. Акцентирование аксио-
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логемы «возрождение величия» народа при-
обретает качество идеологемы – концепта, 
представляющего не только подход, видение 
состояния дел, но и концентрированную про-
грамму «переделки», трансформации мира в 
параметрах сформулированной в таком знако-
вом выражении концепции:

为了实现中华民族伟大复兴，无数仁人
志士奋起抗争，但一次又一次地失败了。 –  
«…ради возрождения величия китайского 
народа бессчетное множество патриотов 
страны вставали на путь борьбы, но они 
терпели поражение за поражением». 

Формулирование базовой когнитивной оп-
позиции, составляющей ось осмысления дея-
тельности для переустройства мира: 

把贫穷落后的旧中国变成日益走向繁荣富
强的新中国，中华民族伟大复兴展现出前所
未有的光明前景 – «…превращение нищего и 
отсталого Старого Китая в процветающий 
и богатый Новый Китай».

Аргументативным исходом данной «общей 
платформы», основанной на позиции эмпа-
тии к «великому древнему народу» является 
основная целеустановка партийной позиции 
– борьба (斗争) в следующих структурах дол-
женствования:

Выдвижение роли компартии как един-
ственного истинного борца и руководителя на 
пути к возрождению великого народа путем 
апелляции к ценностным понятиям долга, от-
ветственности, единства с народом. Формули-
руется сущность политического ангажирова-
ния партии в эпидейктической стратегии объ-
единения народа и партии: 

中国共产党成立后，团结带领人民前赴后
继、顽强奋斗，中华民族伟大复兴展现出前
所未有的光明前景 «После основания Комму-
нистической партии Китая именно она повела 
народ на продолжение упорной борьбы, при-
вела к возрождению величия Китайского на-
рода и к открытию невиданных перспектив».

我们的责任，就是要团结带领全党全国各
族人民，接过历史的接力，继续为实现中华
民族伟大复兴而努力奋斗 – «Наш долг вести 
в едином строю однопартийцев и все народы 
страны на пути к борьбе и возрождению вели-
чия китайского народа…».

但只要我们万众一心，众志成城，就没有
克服不了的困难 – «Наша сплоченность пред-
ставляет собой несокрушимую силу…».

Партия представлена как монолитная, 
сплоченная долгом и ответственностью на пу-
ти борьбы: единый строй однопартийцев 

( 团结带领全党全国各族人民).
Формулирование задачи на пути борьбы 

за возрождение величия с опорой на понятие 
долга:

人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗
目标 – «Борьба за лучшую жизнь для народа 
является нашей первоочередной задачей».

我们的党是全心全意为人民服务的政党 – 
«Наша партия всем сердцем и душой отдает 
себя служению народу…». 

责任重于泰山，事业任重道远 – «Ответ-
ственность, лежащая на нас, тяжелее горы 
Тайшань».

Преобразование мира в данной перспекти-
ве «социализма с китайской спецификой» и в  
параметрах данной позиции борьбы структу-
рируется на основе

– ценности труда:
人世间的一切幸福都是要靠辛勤的劳动来

创造的 – «Благополучие в этом мире достига-
ется только тяжелым трудом…»;

– продолжением политики реформ, как от-
вечающей, соответственно, патриотической 
установке партийной позиции;

– безусловного приятия и выполнения пар-
тийных лозунгов, оправданных патриотиче-
ской установкой партийной позиции 全党必
须警醒起来 – «Вся партия должна проявить 
бдительность и избавиться от иллюзий‘, 不想
腐不能腐不敢腐 – «создание ситуации трех 
«не» – не хотели, не могли, не решались».

Формулирование данных положений не 
только содержательно представляет партий-
ную позицию, но и имплицирует позициони-
рование  в отношении антагонизма к другой, 
противоположной позиции (но не допускает 
ее эксплицитного формулирования), которая 

1) рассматривается как «идеологический 
предрассудок» (Наш долг вести партии и все 
народы Китая к освобождению от идеологи-
ческих предрассудков, продолжать придержи-
ваться политики реформ);

2) не является патриотичной, не обуслов-
ливает поведения борца, стоящего в едином 
строю в борьбе за Новый Китай;

3) исходит из возможности достижения 
благополучия иным способом, нежели тяже-
лый труд. 
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Именно в этом, жестко очерченном таким 
образом идеологическом контексте партий-
ной позиции, распространяющейся на исто-
рию, настоящее и будущее китайского народа, 
вводится коррупционная тема как допущение 
существования иной идеологической позиции 
– предрассудка, с которым необходимо бо-
роться как «вызовом»:

新形势下，我们党面临着许多严峻挑战，
党内存在着许多亟待解决的问题。尤其是一
些党员干部中发生的贪污腐败、脱离群众、
形式主义、官僚主义等问题 – «Сегодня перед 
нашей партией стоит множество серьезных 
вызовов: внутри партии существует большое 
количество вопросов, требующих незамедли-
тельных решений, к числу которых относят-
ся коррумпированность среди партийных со-
трудников, оторванность от народных масс, 
формализм и бюрократия».

Если мы обратимся к контент-анализу 
других медиа-текстов, опредмечивающих 
партийный дискурс, тематически касающий-
ся коррупции, то можем констатировать, что 
ключевые положения и установки, сформу-
лированные в речи Генерального секратаря 
ЦК КПК, прослеживаются и развиваются в 
виде тематических констант и концептуаль-
ных переменных в текстах предметной об-
ласти коррупции. Покажем данное наблюде-
ние в виде систематизации когнитивов, т.е. 
структур медиатизации контента – носителей 
осмысления, оценки и номинации рассматри-
ваемого феномена на материале пяти репре-
зентативных текстов. Выведем доминантные 
тематические константы данных текстов в ви-
де табл. 1 и 2.

 

Таблица 1
Систематизация когнитивов контента коррупции  китайского партийного дискурса 

предметной сферы коррупции по критерию частотности
№ Наименование Тематические константы Частот-

ность
1 2 3 4

1 Механизмы усиления 
антикоррупционной 
системы, инновации и 
укрепление строя

腐 – коррупция;
反腐败 – антикоррупционный;
反腐败斗争 – антикоррупционная борьба;
党员领导 – руководство партии;
廉洁 – неподкупность;
党风 – партийность (в образе жизни)

7
2
2
4
7
3

2 Усиление партийности 
в поведении, 
строительство 
неподкупного 
аппарата и улучшение 
антикоррупционной 
работы

反腐败 – антикоррупционный;
反腐败斗争 – антикоррупционная борьба;
党员领导 –  руководство партии;
廉洁 – неподкупность;
廉政建设– создание неподкупного аппарата;
改革– реформы

6
2
2
2
2
11

3 Коррупция при 
поступлении в вузы 
должна быть выявлена

腐败 – коррупция;
反腐败–  антикоррупционный;
反腐败斗争 – антикоррупционная борьба;
廉洁 – неподкупность;
廉政建设 – создание неподкупного аппарата;
党风 – партийность в поведении 

4
13
4
3
7
3

4 Предотвращение 
бегства коррупционных 
элементов и механизмы 
возврата присвоенного 
имущества

反腐败 – антикоррупционный;
廉洁 – неподкупность;
廉政建设 – (создание неподкупного аппарата);
党风 – партийность в поведении 

5
2
4
4
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Окончание табл. 1
1 2 3 4

5 Необходимо создать для 
руководящих чиновников 
ситуацию трех «не» – 
не хотели, не могли, не 
решались

腐败 – коррупция;
反腐败 – антикоррупционный;
反腐败斗争 – антикоррупционная борьба;
廉洁–  неподкупность;
廉政建设– создание неподкупного аппарата;
党风 – партийность в поведении 

4
13
2
4
7
7

Таблица 2
Доминантные тематические константы

Тематические константы Частотность

腐 – коррупция
反腐败 – антикоррупционный
反腐败斗争 – антикоррупционная борьба
党员领导 – руководство партии
廉洁 – неподкупность
党风 – партийность (в образе жизни)

15
39
10
8
17
17

Таким образом, идеологическая направ-
ленность медийного партийного китайского 
дискурса, представленного текстами речей 
и документов руководящей политической 
партии КНР, коммунистической партией, об-
условлена идеологической, аксиологически 
(морально и нравственно) выверенной по-
зицией, которая максимально широко охва-
тывает китайское общество в его культурно-
исторической идентичности и современном 
состоянии. Данная позиция формулируется 
посредством аксиологических концептов – ат-
тракторов, задающих установки видения ми-
ра: величие китайского народа, возрождение 
величия, Старый – Новый Китай, близость к 
народу. Данную позицию по ее установке и 
целеполаганиям следует охарактеризовать как 
патриотическую, деонтическую и жестко ре-
гламентирующую подход к преобразованию 
мира. Выражаемая позиция отличается доста-
точно высокой пафосностью, проявляющей-
ся на уровне фразеологии, в выборе средств 
выражения оценки. В своей прескриптивной 
функции  данная позиция  проецирует виде-
ние партийной деятельности через концепт 
борьбы. В своей обращенности  к однопартий-
цам (товарищам, членам партии, партийным 
сотрудникам) позиция задает систему ценно-
стей сплоченности, единства, единомыслия 
и систему анти-ценностей: коррумпирован-

ность, потеря связи с народом. Коррупция как 
социальное деструктивное явление вводится 
и осмысливается в политическом партийном 
дискурсе как идеологическая антипозиция: 
идеологический предрассудок, опасная иллю-
зия, которая являет собой вызов для  успешно 
разворачивающейся борьбы партии за Новый 
Китай. Данному «вызову» партия противопо-
ставляет моральное требование неподкупно-
сти, которая рассматривается как проявление 
истинно партийной позиции. 
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КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРЕЙМА-СЦЕНАРИЯ  

«ДИСКРЕДИТАЦИЯ» В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕБАТОВ)

В отличие от традиционных подходов к явлению дискредитации как к стратегии в поли-
тическом дискурсе или макро-речевому акту, в данной статье это явление рассматривает-
ся как фрейм-сценарий. В основу анализа особенностей фрейма-сценария «дискредитация», 
проводимого на материале немецких политических дебатов, легло представление о фрейме-
сценарии как структуре представления знаний и типе концепта в когнитивной лингвистике. 

Ключевые слова: фрейм-сценарий; фрейм; сценарий; концепт; дискредитация; фреймо-
вый анализ; концептуальный анализ

O.S. Polatovskaya
COGNITIVE FEATURES OF THE SCENE-FRAME «DISCREDIT»  

IN GERMAN POLITICAL DEBATES
Unlike the traditional approach to discredit as a strategy of political discourse and a macro speech 

act, the present article views this phenomenon as a scene-frame. The analysis of the features of the 
scene-frame «discredit» revealed in German political debates is based on the idea that the scene-
frame is a knowledge representation structure as well as a concept. 

Key words: scene-frame; frame; scene; concept; discredit; frame-based analysis; conceptual 
analysis

Политическая деятельность играет особую 
роль в жизни общества. От определенной по-
литической позиции или ситуации зависит 
место страны на международной арене, ее 
взаимоотношения с другими государствами 
и роль в деятельности мирового сообщества. 
Поэтому исследования в области политиче-
ского дискурса являются неизменно важны-
ми. Данный тип дискурса направлен на то, 
чтобы внушить адресатам – гражданам – не-
обходимость правильных действий и оценок. 

Средства, используемые при этом, позволяют 
говорить об особом типе установки коммуни-
кации в политическом дискурсе – на конфрон-
тацию, конфликт. Одним из видов конфликт-
ного взаимодействия и является дискредита-
ция, рассматриваемая в данной статье с точки 
зрения постулатов когнитивной лингвистики. 

Проблематика исследования связана с от-
сутствием единообразия в объяснении явле-
ния дискредитации: с одной стороны, данное 
явление традиционно рассматривается как 
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стратегия политического дискурса, с другой 
– как макро-речевой акт, единое речевое обра-
зование, состоящее из одного или нескольких 
речевых актов. Исследование явления дис-
кредитации как фрейма-сценария до сих не 
было предметом специальных исследований 
и актуально в связи с тем, что выполнено в 
рамках когнитивно-концептуального анали-
за, который в настоящий момент находится 
в центре внимания лингвистики. Изучение 
фреймов-сценариев и их роли в организации 
знаний человека дает ключ к раскрытию меха-
низмов человеческой когниции, особенно ме-
ханизмов языковой категоризaции и концеп-
туализации понятий и явлений окружающей 
действительнoсти. Исследование фрейма-сце-
нария «дискредитация» также актуально для 
современных лингвистических исследований 
в связи со спецификой социокультурной сре-
ды в мире, тенденцией к всестороннему из-
учению политического дискурса и  повышен-
ного интереса к политическим событиям.

Целью данной статьи является исследова-
ние понятия фрейм-сценарий, выявление его 
особенностей как структуры представления 
знаний и типа концепта, а также проведение 
фреймового и концептуального анализа фрей-
ма-сценария «дискредитация» на примере де-
батов немецких политических деятелей Гре-
гора Гизи, Юргена Триттина и Райнера Брю-
дерле.

Когнитивная лингвистика занимается изу-
чением формирования и представления знаний 
в языке. Структуры, являющиеся способом 
представления знаний и помогающие описать 
типизированные ситуации, могут называться 
фреймом (Winograd (1975), Charniak (1979)), 
сценарием (Abelson & Shank (1977)), схемой 
(Bartlett (1932)), сценой (Fillmore (1977)), ког-
нитивной моделью (Lakoff & Johnson (1980)), 
фреймом-сценарием (Л.М. Минский (1979)) и 
др. Из приведенных выше терминов в данной 
работе рассматриваются следующие: «фрейм-
сценарий», «фрейм» и «сценарий». Сходство 
наименований позволяет говорить об их бли-
зости, однако следует разобраться в их раз-
личиях и преимуществах термина «фрейм-
сценарий» по сравнению с двумя другими.

Основоположниками подхода, рассма-
тривающего фрейм-сценарий как структуру 
представления знаний, были американские 
ученые в области искусственного интеллек-

та. М.Л. Минский, выступивший создателем 
самого термина, характеризовал его как типо-
вую структуру для некоторого действия, со-
бытия, включающую характерные элементы 
этого действия и непосредственно связанную 
с ситуацией. Так, фрейм-сценарий «день рож-
дения ребенка» состоит из следующих эле-
ментов (узлов): одежда (воскресная, самая 
лучшая), подарок (должен понравиться). 

Согласно Р. Шенку и Р. Абельсону, фрейм-
сценарий включает элементы, отождествля-
емые с наиболее характерными вопросами, 
связанными с ситуaцией, ответы на которые 
были бы полезны для понимания данной си-
туации. Исследуемое явление в данном случае 
представляет собой набор вопросов, которые 
нужно задать относительно некоторой гипоте-
тической ситуации, и способов ответа на них. 
Для фрейма-сценария «день рождения ребен-
ка» можно говорить о следующих вопросах: 
1) Что должны нaдеть гости? 2) Выбрaн ли 
подарок для ребенка? 3) Понрaвится ли ему 
подарок? 4) Где купить подaрок? 5) Где до-
стать денег? и т.д. 

Фрейм-сценарий является динамической 
структурой представления знаний. От стати-
ческих динамические структуры представле-
ния знаний отличаются наличием базового 
элемента – элемента действия, а также темпо-
ральных и каузальных связей между отдель-
ными элементами [Иванова, 2005, с. 48]. 

К статическим структурам относятся 
фреймы, выступающие в качестве когнитив-
ных единиц и лежащие в основе сценариев и 
фреймов-сценариев. Составной частью фрей-
ма является слот, трактующийся как какой-то 
аспект его конкретизации, элемент ситуации. 

Сценарий (или, как его еще называют, 
«скрипт») характеризуется определенной по-
следовательностью событий, шагов и репре-
зентирует события, протекающие во време-
ни и прострaнстве, где одна сцена сменяет 
другую, и все они объединены каузальны-
ми связями. Очевидно сходство сценария с 
фреймом-сценарием. Однако важным от-
личием понятий, согласно С.В. Ивановой и 
О.Е. Артемовой, является привязанность по-
следнего к контексту конкретной ситуации, 
что подтверждается также А.Н. Барановым 
и Д.О. Добровольским, которые определяют 
фрейм-сценарий как свойственную той или 
иной отдельно взятой ситуации совокупность 
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процедур, типичных для функционирования 
объекта или для того или иного действия 
[Иванова, 2005, с. 48].

Преимущество термина «фрейм-сценарий» 
по сравнению с терминами «фрейм» и «сце-
нарий» заключается в том, что первый как 
бы объединяет в себе значения двух других и 
является более объемным понятием. С одной 
стороны, фрейм-сценарий состоит из фрей-

мов и характерных для него слотов, с другой 
– имеет определенную темпоральную струк-
туру. 

Вслед за теорией М. Минского, на основе 
анализа дебатов немецких политических де-
ятелей Г. Гизи, Ю. Триттина и Р. Брюдерле 
во фрейме-сценарии «дискредитация» мож-
но выделить структуру, представленную в 
табл. 1.

Таблица 1
субъект кто? Грегор Гизи

Юрген Триттин
Райнер Брюдерле

предикат дискредитирует
способ как? - лексические средства (экспрессивная лексика с эксплицитно выра-

женной негативной оценкой, с оттенком иронии или пренебрежения, 
оскорбительная лексика);
- грамматические средства (отрицательные конструкции);
- стилистические средства (ирония, гипербола, метафора, эмфатиче-
ский повтор, параллельные синтаксические конструкции)

объект кого? оппонентов: Г. Гизи дискредитирует Ю. Триттина и Р. Брюдер-
ле, Ю. Триттин – Г. Гизи и Р. Брюдерле, Р. Брюдерле – Г. Гизи и 
Ю. Триттина

каузатор по какой 
причине?
за что?

чтобы внушить адресатам необходимость политически правильных 
действий и оценок и в дальнейшем победить на выборах

адресат аудитория (граждане)

В качестве способа реализации фрейма-
сценария «дискредитация» используются раз-
личные лексические, грамматические и сти-
листические средства. Одним из лексических 
средств является экспрессивная лексика с экс-
плицитно выраженной негативной оценкой, с 
оттенком иронии или пренебрежения. Так, в 
политических дебатах Юрген Триттин прямо 
обвиняет своего оппонента Райнера Брюдерле 
во лжи:

Sie lügen! [Der TV-Dreikampf…, 2013]
И далее:
Er weiβ es besser. Er sagt uns die Unwahrheit. 

[Der TV-Dreikampf…, 2013].
На что Р. Брюдерле заявляет, что его оппо-

нент рассказывает сказки, что является лишь 
более вежливым способом сообщить о неис-
кренности своего противника: 

Ich möchte die Märchenstunde beenden. [Der 
TV-Dreikampf…, 2013].

Р. Брюдерле прибегает к лексическим сред-
ствам дискредитации, когда характеризует 
мнение и мысли Ю. Триттина как неверные и 
ошибочные: 

Ihre Denke ist fundamental falsch! [Der TV-
Dreikampf…, 2013]. 

На грамматическом уровне дискредитация 
проявляется в использовании отрицательных 
конструкций (особенно если они повторяются 
неоднократно). Например:

An dieser Stelle sage ich Ihnen, sie können 
nicht wirtschaften. [Der TV-Dreikampf…, 
2013].

На стилистическом уровне употребляют-
ся стилистические повторы, усиливающие 
значение слов оратора и придающие им ве-
сомость. Так, критикуя черно-желтую коали-
цию ХДС и СДП, Юрген Триттин прибегает 
к параллельным синтаксическим конструкци-
ям. Например:
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Die wirtschaftliche Lage in Deutschland 
ist gut, die Lage für viele Menschen ist nicht 
gut… Das ist kein gutes Zeichen. [Der TV-
Dreikampf…, 2013].

Также фрейм-сценарий «дискредитация» 
характеризуется следующей разворачиваю-
щейся во времени структурой (темпоральная 
структура):

1) введение в ситуацию, ознакомление с 
существующей проблемой;

2) негативная характеристика действий, 
слов дискредитируемого (по возможности с 
приведением числовых, статистических дан-
ных);

3) описание положительного влияния 
собственных действий (по возможности с 
приведением числовых, статистических дан-
ных).

Иллюстрацией к первому компоненту сце-
нария «введение в ситуацию, ознакомление с 
существующей проблемой» может послужить 
следующий пример, описывающий непри-
глядное экономическое состояние страны:

Wir haben 8 Millionen Menschen im 
Niedriglohnsektor. Wir haben übrigens zum 
ersten mal seit 20 Jahren einen Einstieg von 
Treibhausgasen…und 100 Milliarden neue 
Schulden... [Der TV-Dreikampf…, 2013].

Для второго компонента сценария «нега-
тивная характеристика действий, слов дискре-
дитируемого» особенно характерно использо-
вание уже перечисленных ранее средств вы-
ражения дискредитации:

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist 
gut, die Lage für viele Menschen ist nicht gut… 
Das ist kein gutes Zeichen [Der TV-Dreikampf…, 
2013].

Третий компонент «описание положитель-
ного влияния собственных действий» можно 
проиллюстрировать следующим примером: 

Р. Брюдерле: Zurück zu den Fakten: (Wir) 
zusätzlich investieren, in Europa kräftig 
investieren, kommun helfen… [Der TV-
Dreikampf…, 2013].

Изучение когнитивной организации дис-
курса предполагает осмысление ряда цен-
тральных понятий: концепт, фрейм, сценарий, 
ментальное пространство и т.д. Связь данных 
понятий определяется исследователями по-
разному. Так, например, беря за основу рабо-
ты Ж. Фоконье, Дж. Лакоффа и ряда других 
исследователей, О.Л. Михалева выстраива-

ет своего рода иерархические отношения и 
связывает понятия «концепт» и «фрейм» с 
понятием «ментальное пространство», пред-
ставляющее собой совокупность концептов, 
структурированных посредством фреймов. 
При этом дискурс – вербализация ментально-
го пространства, ментальное пространство – 
совокупность концептов, концепт воплощает-
ся фреймом, а сценарий – упорядоченная по-
следовательность действий, обеспечивающая 
выбор нaбора слотов из структурирующего 
определенный концепт фреймa. Согласно 
другой точке зрения (З.Д. Попова, И.А. Стер-
нин, А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев), фрей-
мы, сценарии, представления и т.п. являются 
типами концепта.

З.Д. Попова и И.А. Стернин выделяют та-
кие типы концептов, как представления, схе-
мы, понятия, фреймы, сценарии, гештальты. 
Н.Н. Болдырев разграничивает следующие 
типы концептов: мыслительные картинки, 
схемы, фреймы, сценарии, гиперонимы, ин-
сайты и калейдоскопические концепты. А, к 
примеру, М.В. Никитин определяет фрейм как 
род сложного концепта, объединяющего неко-
торое множество более простых концептов; 
аналогично обстоит дело с понятиями скрип-
та и сценария с той разницей, что фрейм со-
относят со статикой, а скрипты-сценарии от-
носят к динамике, изменению объектов [Ни-
китин, 2004, с. 61]. 

Учитывая описанную выше близость тер-
минов «фрейм-сценарий», «фрейм» и «сцена-
рий», считаем целесообразным также харак-
теризовать первое понятие как тип концепта. 
Благодаря такому подходу станет возможным 
концептуальный анализ фрейма-сценария, 
способный углубить представления об осо-
бенностях его функционирования и типичных 
характеристиках. Для начала следует опреде-
литься с трактовкой самого понятия концепт. 

Данный термин является одним из основ-
ных понятий когнитивной лингвистики, проч-
но утвердившихся в научных трудах. Однако 
его широкое распространение не привело, тем 
не менее, к единству его трактовки.

Е.С. Кубрякова характеризует концепт как 
оперативную единицу памяти, ментального 
лексикона, концептуальной системы и языка 
мозга, квант знания [Кубрякова, 1997, с. 90-92]; 
М.В. Пименова понимает под ним представ-
ление о фрагменте мира. С.Г. Воркачев опре-
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деляет концепт как операционную единицу 
мысли [Воркачев, 2004, с. 51-52]; В.В. Крас-
ных – как самую общую, максимально абстра-
гированную, но конкретно репрезентируемую 
сознанию идею предмета в совокупности всех 
валентных связей, отмеченных национально-
культурной маркированностью. З.Д. Попова, 
И.А. Стернин определяют концепт как дис-
кретное ментальное образование, являюще-
еся базовой единицей мыслительного кода 
человека, обладaющее относительно упоря-
доченной внутренней структурой, представ-
ляющее собой результaт познавательной (ког-
нитивной) деятельности личности и общества 
и несущее комплексную, энциклопедическую 
информацию об отражаемом предмете или 
явлении, об интерпретации данной информа-
ции общественным сознанием и отношении 
общественного сознания к данному явлению 
или предмету [Попова, 2007, с. 34]. Несмотря 
на различия в определениях концепта, в них 
есть общее – понимание того, что он является 
дискретной, объемной по смыслу единицей 
мышления или памяти, отражающей культуру 
народа. 

Рассмотрение фрейма-сценария в качестве 
типа концепта делает возможным его концеп-
туальный анализ, что, впрочем, осложняется 
отсутствием общепринятой методики его про-
ведения. В лингвистической науке существу-
ют различные схемы анализа, однако в данной 
работе будет использоваться план, приведен-
ный в работе З.Д. Поповой и И.А. Стернина 
«Когнитивная лингвистика», авторы которой 
пытались дать наиболее полную схему кон-
цептуального анализа. Согласно З.Д. Попо-
вой и И.А. Стернину, выделяются следующие 
основные этапы семантико-когнитивного ана-
лиза концептов:

1. Построение номинативного поля кон-
цепта.

2. Анaлиз и описание семантики языковых 
средств, входящих в номинативное поле.

3. Когнитивная интерпретaция результатов 
описания семантики языковых средств – вы-
явление когнитивных признаков, формирую-
щих исследуемый концепт как ментальную 
единицу.

4. Описание содержания концепта в виде 
перечня когнитивных признaков.

Построение номинативного поля концепта 
представляет собой установление и описание 

совокупности языковых средств, номинирую-
щих концепт и его отдельные признаки. Дан-
ная единица всегда представлена различными 
языковыми знаками, а разные авторы выража-
ют один и тот же концепт разными языковыми 
средствами. При построении номинативного 
поля концепта можно ориентироваться на вы-
явление его прямых номинаций – ключевого 
слова и его синонимов, в результате чего бу-
дет установлено ядро номинативного поля. 

Построение номинативного поля фрейма-
сценария «дискредитация» начинается с вы-
явления прямых номинаций фрейма-сценария 
– с построения его ядра. На основе лексико-
графических источников (Duden Wörterbuch) 
было выделено ядро, включающее следую-
щие единицы: die Diskreditierung, der Verruf. 
Перечисленные ниже единицы составляют 
синонимическое расширение данного фрей-
ма-сценария: Demütigung, Diffamierung, 
Herabwürdigung, Kränkung, Nachrede, Rufmord. 

Второй этап анализа представлен семан-
тическим описанием единиц выделенного 
номинативного поля. На этом этапе значения 
единиц номинативного поля представляются 
в виде набора отдельных семантических ком-
понентов, что также осуществляется с помо-
щью лексикографических источников. 

die Diskreditierung – diskreditieren, in Verruf 
bringen, Ruf schaden, abträglich sein;

der Verruf – schlechten, das Gerede, üblen, 
zweifelhafter Ruf;

die Demütigung- Verletzung, erniedrigen, 
Stolz verletzen;

die Diffamierung – in üblen Ruf bringen, 
verleumden;

die Herabwürdigung – verletzen, nicht mit 
Respekt;

die Kränkung –Verletzung der Gefühle oder 
des Selbstgefühls;

die Nachrede – übel, unzutreffende 
Äuβerungen;

der Rufmord – böswillig, Schädigung.
Когнитивная интерпретация результатов 

описания семантики языковых средств де-
монстрирует когнитивные признаки, форми-
рующие исследуемый концепт как менталь-
ную единицу. Для выявления когнитивных 
признaков, представленных теми или иными 
семантическими компонентами или значени-
ями, используется описание значений языко-
вых единиц, номинирующих концепт. Разные 
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синонимы актуализируют разные аспекты/
стороны концепта. Близкие по содержанию 
или совпадающие семы, выделенные в едини-
цах номинaтивного поля концепта, обобща-
ются – сводятся к одному признаку. 

На основе анализа семантических компо-
нентов можно выделить следующие когни-
тивные признаки фрейма-сценария «дискре-
дитация»: 

- schaden;
- erniedrigen;
- Verleumdung;
- Stolz/Respekt/Ruf verletzen;
- unzutreffend;
- abträglich;
- böswillig.
Результаты концептуального анализа фрей-

ма-сценария «дискредитация» позволяют го-
ворить о макроструктурном составе данного 
фрейма-сценария, включающем интерпрета-
ционное поле – негативную оценочную зону – 
unzutreffend, abträglich, интенцию – böswillig, 
schaden, результат – Stolz/Respekt/Ruf verletzen, 
а также средства достижения – Verleumdung, 
erniedrigen. 

Приведенные выше когнитивные признаки 
будут сопутствовать основным способам вы-
ражения дискредитации в тексте, приведен-
ным выше, независимо от того, каким набо-
ром средств она будет представлена. Следует 
отметить, что рассматриваемые в данной ста-
тье выступления немецких политиков репре-
зентируют различные средства дискредита-

ции без прямой номинации анализируемого 
фрейма-сценария. 

Анализ политических дебатов немецких 
политических деятелей позволяет выявить 
два дополнительных к уже перечисленным 
когнитивным признакам фрейма-сценария 
дискредитация – забота о стране/будущих 
поколениях  и единение с народом.    

Прибегая к дискредитации противника, по-
литический деятель пытается найти поддерж-
ку своим словам и действиям за счет того, что 
его деятельность (в отличие от его оппонента) 
направлена на заботу о стране и последующих 
поколениях. Иллюстрируются данные при-
знаки местоимениями множественного числа 
(wir, uns, unser), а также такими лексически-
ми единицами, как (unser) Land, Jugendliche, 
Bildung. К примеру:

Wir müssen uns kümmern um das Klima. [Der 
TV-Dreikampf…, 2013].

Ich mache mich Sorge um unser Land. [Der 
TV-Dreikampf…, 2013].

Ю. Триттин также высказывается о необхо-
димости заботиться об образовании, которое 
особенно важно для молодежи:

Wir müssen mehr Geld für Bildung ausgeben. 
[Der TV-Dreikampf…, 2013].

Полученные результаты концептуального 
анализа фрейма-сценария (в частности, вы-
явленные когнитивные признаки, табл. 2) 
дополнят табл. 1, характеризующую фрейм-
сценарий «дискредитация» в анализируемых 
политических дебатах.

Таблица 2
субъект кто? Грегор Гизи

Юрген Триттин
Райнер Брюдерле

предикат дискредитирует
способ как? - лексические средства;

- грамматические средства;
- стилистические средства 

объект кого? оппонентов
каузатор по какой причине?

за что?
чтобы внушить адресатам необходимость политиче-
ски правильных действий и оценок и в дальнейшем 
победить на выборах

адресат аудитория (граждане)
когнитивные 
признаки

оценочная зона - unzutreffend;
- abträglich;

интенциональная зона - schaden;
- böswillig;
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Таким образом, в данной статье явление 
дискредитации рассматривалось как фрейм-
сценарий. Будучи структурой представления 
знаний, фрейм-сценарий «дискредитация» 
был определен как развивающаяся во времени 
динамическая структура, состоящая в исследу-
емых политических дебатах из определенных 
этапов: 1) введение в ситуацию, ознакомление 
с существующей проблемой; 2) негативная 
характеристика действий, слов дискредитиру-
емого (по возможности с приведением число-
вых, статистических данных); 3) описание по-
ложительного влияния собственных действий 
(по возможности с приведением числовых, 
статистических данных). Анализ структуры 
фрейма-сценария «дискредитация» позволяет 
выявить следующие его компоненты: субъект, 
предикат, способ, объект, каузатор, адресат. С 
другой стороны, рассматриваемый в качестве 
типа концепта, фрейм-сценарий «дискредита-
ция» был подвергнут концептуальному ана-
лизу. С использованием лексикографических 
источников были выделены его основные 
когнитивные признаки. В макроструктурном 
составе данного фрейма-сценария были вы-
делены интерпретационное поле – негативная 
оценочная зона – unzutreffend, abträglich, ин-
тенция – böswillig, schaden, результат – Stolz/
Respekt/Ruf verletzen, а также средства дости-
жения – Verleumdung, erniedrigen. На основе 
контекстуального анализа – анализа полити-
ческих дебатов – также были выявлены до-
полнительные когнитивные признаки – забо-
та о стране и будущих поколениях, единение 
с народом. Результаты анализа были занесены 
в сводную таблицу, характеризующую осо-
бенности фрейма-сценария «дискредитация». 
Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что поставленная в ходе иссле-
дования цель была достигнута. 
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дополнительные признаки - забота о стране, будущих поколениях;
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В статье идеологема и мифологема рассматриваются с точки зрения теории речевых актов. 

Анализ примеров показал, что исходя из иллокутивной цели адресанта, их  прагматический 
характер позволяет внушать адресату определенные ценности, изменяя его картину мира.
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V.A. Ryzhova 
ON THE IDEOLOGEM AND MYTHOLOGEM IN THE PRAGMATIC  

CORE OF UTTERANCE
This article consideres the ideologem and mythologem in terms of the theory of speech acts. Rele-

vant contexts help prove that  as a result of the ideologem or mythologem-based suggestion of certain 
values to the addressee his / her worldview is being accordingly changed. 
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В последнее время в лингвокультуроло-
гии и политической лингвистике (а также в 
собственно культурологии, политологии, со-
циологии и истории) наблюдается всплеск 
интереса ученых к таким феноменам языка 
и культуры как идеологема и мифологема. 
Представляется, что одноименные поня-
тия обрели в науке статус терминов. Однако 
анализ большого количества трудов, посвя-
щенных их исследованию, обнаруживает рас-
хождение трактовок их содержания. В узком 
смысле, привязанном к семантике и прагма-
тике языка (и, в частности, слова), идеологе-
мы рассматривают Н.А. Купина, А.П. Чуди-
нов, Т.Б. Радбиль и др. Общая точка зрения 
сводится к тому, что идеологема – единица 
языка, обычно слово, в означаемом которого 
на первый план выходят аксиологические ком-
поненты. Вот наиболее характерные опреде-
ления: «непосредственно связанное с идеоло-
гическим денотатом» [Купина, 2005, с. 91]; 
«имеющее в своем значении идеологический 
компонент» [Чудинов, 2007, с. 92]; «любое 
словесное обозначение значимых для лично-
сти духовных ценностей, при котором, как бы 
размывается предметное прямое значение, а 
на первый план выходят оценочные, эмоцио-
нально-экспрессивные коннотации, не имею-
щие опоры в непосредственном содержании 
слова» [Радбиль, 1998, с. 22]. 

Несколько иную позицию занимает Г. Гу-
сейнов, пишущий о способах текстовой ре-

презентации идеологемы и определяющий ее 
как единицу доязыкового порядка. По мнению 
исследователя, идеологема пребывает в кон-
цептуальной ипостаси, которая объективи-
руется на разных уровнях языка: идеологема-
знак (буква Ъ), идеологема-имя (топонимы, 
эргонимы), идеологема-цитата, идеологема-
архетип и т.д. [Гусейнов, 2003].

Принимая точку зрения Г. Гусейнова и в це-
лом концептуалистов, мы в настоящей ста-
тье ставим цель разграничить понятия «иде-
ологема» и «мифологема» на концептуальном 
и языковом уровнях. В частности, проанали-
зированы формы проявления их концептуаль-
ного смысла в речи.

С точки зрения когнитивной  лингвисти-
ки идеологема и мифологема тесно связаны 
с понятием «концепт». Из множества опре-
делений концепта, принятых в лингвистике, 
целесообразно выбрать наиболее общее. При 
первом рассмотрении кажется перспективной 
точка зрения В.В. Колесова. По его мнению, 
концепт представлен как «основная единица 
ментального плана, содержащаяся в словес-
ном знаке и явленная через него как образ, 
понятие, символ» [Колесов, 2002]. Таким об-
разом, получается, что концепт может быть 
представлен в разных ипостасях: от образа 
до символа. Однако, во-первых, такое пони-
мание не всегда согласуется со статусом кон-
цепта как носителя естественно рассудочного 
знания. Во-вторых, как показала Н.Д. Ару-
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тюнова, между образом и символом лежит 
«значительное эволюционное пространство» 
[Арутюнова, 1998]. В-третьих, согласно тео-
рии А.М. Каплуненко, концепт соответствует 
дискурсу различий (ДР), понятие – дискурсу 
согласования (ДС), термин – дискурсу экс-
пертного сообщества (ДЭС), а символ сродни 
термину, поскольку требует особого, сравни-
мым с экспертным, знания культуры [Каплу-
ненко, 2007, с. 3–12]. Следовательно, в отно-
шении ситуативных условий речи целесоо-
бразно принять уточнения, которые касались 
бы функциональных аспектов концепта. Нам 
представляется, что именно такие уточнения 
достигаются введением понятий «идеологе-
ма» и «мифологема».

Понятие мифологема, введенное впервые 
в работе К.Г. Юнга и К. Кереньи «Введение 
в сущность мифологии», применялось к по-
вествованию всем известных фактов, далеких 
от окончательного оформления и продолжаю-
щих служить для дальнейшего мифотворче-
ства [Юнг, 1997, с. 13].

Интерпретацию термина «мифологема» 
целесообразно вести от концепции мифоло-
гий Р. Барта. Согласно последней, ведущим 
определением мифа является слово-мифоло-
гема как форма со своей исторической гра-
ницей и условиями ее употребления, напол-
ненная социальным содержанием. Миф от-
носится к «вторичной семиологической си-
стеме», разделяя семиологическую систему 
на первичную (Мир Действий) и вторичную 
(Мир Ценностей). Мифологема – феномен 
вторичной семиотической системы, лишен-
ный истории, воздействующий на получателя 
информации через Мир Ценностей. Посколь-
ку мир «бесконечно суггестивен» и все в нем 
поддается внушению, мифом становится все 
то, что покрывается в тексте/дискурсе мифо-
логемами [Барт, 2000, с. 38]. Так, идеологиче-
ские постулаты времен Мировой революции 
типа «Власть –  народ», «Диктатура пролета-
риата» формирует у адресата мнение о том, 
что не конкретные представители народа, а 
сам народ – каждый его представитель – как 
единый организм, имеет возможность прини-
мать политические решения для урегулирова-
ния различных ситуаций. И что немаловажно, 
такие решения должны быть единогласными, 
поскольку, только так можно успешно управ-
лять страной. 

Однако такое мнение считается убеди-
тельным лишь до тех пор, пока игнорируется 
реальность, находящаяся за пределами про-
странства мифа. В качестве иллюстрации по-
добного мифа можно привести Конституцию 
РФ, принятую всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г., в которой зафиксировано, что 
«Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ» [Ста-
тья 3, п. 1], но уже из следующего пункта оче-
видно, что «народ» в данном случае явная ми-
фологема – «Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного само-
управления» [Статья 3, п. 2]. Миф, стоящий 
за этим высказыванием, опирается на исто-
рический нарратив, а последний имеет кон-
кретные ситуативные формы. В России они 
проистекают из преданий о новгородском ве-
че, казацком круге и, что по времени ближе 
к современности, сельской общине. Попадая 
в религиозно-символический контекст, эти 
формы объединяются понятием соборности 
[Победоносцев, 1994]. 

В США миф о народном самоуправлении 
имеет несколько иную природу (ср. началь-
ное высказывание Конституции США: We 
the people of the United States, … do ordain and 
establish this Constitution …). Поддерживаю-
щий его нарратив уходит корнями в многочис-
ленные письменные источники, отражающие 
жизнь сообщества переселенцев [Boorstin, 
1961]. Все они организованны вокруг концеп-
та COMMUNITY, аналога русского ОБЩИ-
НА.

Что же касается термина «идеологема», ис-
пользованного впервые в работах М.М. Бах-
тина для обозначения объективно существу-
ющих форм идеологии, приведем следующее 
определение: «идеологема – экспликация, 
способ репрезентации той или иной идеоло-
гии», или совокупности директивных устано-
вок, ориентирующих на определенное пове-
дение в Мире Действия [Бахтин, 1975, с. 84]. 
В идеологеме «От каждого по способно-
стям, каждому по потребностям» раскрыва-
ется идеологическое намерение действовать и 
принимать решения, изменяя принципы рас-
пределения, сложившиеся в условиях рыноч-
ного капитализма. 
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Следует также отметить, что М.М. Бах-
тин рассматривал термин в речедеятельност-
ном плане. Применяя термины «идеология» 
и «идеологема», по отношению к языковой 
стратификации, М.М. Бахтин придает сво-
ей теории мировоззренческий характер: так, 
«абстрактно единый национальный язык» 
расслаивается, по мнению исследователя, на 
«словесно-идеологические и социальные кру-
гозоры», на «языки-идеологемы», у каждого 

из которых – своя «социально-идеологическая 
смысловая конъюнктура», «свой лозунг, своя 
брань и своя похвала» [Бахтин, 1975]. В таком 
рассмотрении, несомненно, идеологемы тес-
но взаимодействуют с мифологемами. Напри-
мер, в концептуальном пространстве, органи-
зованном вокруг мифологемы И.В. Сталин, 
легко обнаруживаются нарративные элемен-
ты как с положительной, так и с отрицатель-
ной экспликацией:

И.В. Сталин
«+» «-»

отец народов палач свободы
верный ленинец параноик
сын простого сапожника душитель свободы
верховный главнокомандующий преступник
вождь, учитель и т.п. тиран, диктатор и т.п.

Этот далеко не полный набор элементов 
структуры идеологического пространства 
позволяет вывести такие производные акси-
ологические оппозиции, как: 1) «рабоче-кре-
стьянское сознание» VS «мелкобуржуазное, 
порочное классовое сознание»; 2) «рабоче-
крестьянское происхождение» VS «дочь врага 
народа»; 3) «верный ленинец» VS «предатель, 
заговорщик»; 4) «мудрый, близкий к народу 
политик» VS «общество, требующее настав-
лений и твердого руководства» и т.п. Эти оп-
позиции  регламентируют дискурс сторонни-
ков Сталина. У противников его личности и 
политического режима  структура аксиоло-
гических оппозиций иная: «палач», «тиран», 
«убийца», «сатрап», «мучитель» VS «жертвы 
политических репрессий», «загубленный цвет 
российской интеллигенции» и т.п. Очевидно, 
что регламентированный соответствующей 
аксиологической рамкой дискурс находится в 
идеологическом конфликте с дискурсом сто-
ронников Сталина. Также очевидным являет-
ся речевоздействующий характер обоих дис-
курсов.

В связи с отмеченной выше особенностью 
целесообразно заметить, что Н.А. Купина 
определяет идеологему аналогично М.М. Бах-
тину, дополняя определение компонентом ре-
чевого воздействия. В ее определении идеоло-
гема – универсальная мыслительная единица 
идеологической картины мира, объективиру-
ющаяся в текстах/дискурсе такими вербаль-

ными средствами, языковыми единицами, как 
«мировоззренчески насыщенное слово», об-
ладающее суггестивной силой воздействую-
щее на мысли, сознание и поведение предста-
вителей отдельно взятого языкового сообще-
ства [Купина, 2000].

Семантико-прагматический характер идео-
логем и мифологем, позволяет проследить их 
способность изменять картину мира адресата, 
а также сохранения устойчивости определен-
ного представления к попыткам изменить или 
заменить сложившийся образ.

Речедеятельностная природа идеологе-
мы и мифологемы полагает необходимость 
рассмотрения их в дискурсе. Очевидно, что 
в последнем эти концептуальные сущности 
выступают как организующие центры выска-
зываний. В связи с этим, целесообразно, опи-
раясь на теорию речевых актов Дж. Остина и 
Дж. Серля, понимать идеологему и мифоло-
гему как единицы дискурса, имеющие разные 
формы проявления. В то время как мифологе-
ма встраивается в нарратив, представляющий 
определенный миф, идеологема реализует ди-
рективную установку. При анализе идеологем 
и мифологем с точки зрения теории речевых 
актов следует учитывать, что в реальном ком-
муникативном пространстве коммуникантов 
разделяет ДР [Каплуненко, 2007]. Носитель 
одного ДР, не имеющий с носителем другого 
ДР какого-либо общего контекста интерпре-
тации, строит коммуникацию исходя из пред-
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положений, опирающихся на общие правила, 
прежде всего, на личный опыт поведения в 
аналогичных ситуациях. Для достижения вза-
имопонимания и дальнейшего успешного со-
трудничества необходимо снять различия и 
выработать ДС. В терминах ТРА это представ-
ляется следующим образом: воспринимая и 
анализируя высказывание, адресат, в первую 
очередь, определяет тип речевого акта, в кото-
ром выражается суждение адресанта и его ил-
локутивную силу, и определяет собственное 
поведение сообразно с желанием/нежеланием 
коммуникативного сотрудничества. ДС выка-
зывается продуктом взаимоприемлемых ил-
локутивных целей: чем больше соответствую-
щих реакций, тем шире совместные контекст 
интерпретации и, соответственно, тем каче-
ственнее, совершеннее ДС. Радикальный при-
мер – согласованные речевые действия участ-
ников политической манифестации, в ходе 
которой адресат (аудитория) с готовностью 
откликается на предложения и призывы вы-
ступающих. Этот пример еще примечателен 
тем, что демонстрирует классическое навязы-
вание, внушение мифологем. 

Навязывание мифологем ставит своей це-
лью не столько сотрудничество в коммуни-
кативном пространстве, сколько стремление 
к управлению сознанием адресата, исключая 
любые альтернативные интерпретации значе-
ния. Мифологема, предполагающая контекст 
мифа, для которого определяющим является 
не предмет его сообщения, а способ его вы-
ражения, имплицируется нарративом и пред-
ставляется макро-ассертивом, имеющим ил-
локутивную цель – передачу сконструирован-
ной информации об определенном состоянии 
Мира Ценностей. В этом случае дискурс раз-
личий (ДР) приспосабливаясь к реальности, 
стремится к дискурсу согласования (ДС), из 
Мира Ценностей стремится к Миру Действий.

Примером мифологемы может послужить 
оценка, данная политической ситуации в Рос-
сии в 2004 г. китайскими аналитиками: «一
飞冲天的双头鹰»  («Двуглавый орел вновь 
взмывает в небо»). Интерпретация этого вы-
сказывания опирается на знание контекста 
ситуации, в частности, того, что мифологи-
ческий конструкт, двуглавый орел – символ 
России, запечатленный на гербе РФ. Другим 
важным фактом контекста ситуации является 
опыт восприятия подъема после периода по-

литической нестабильности в России. Владея 
необходимыми данными, адресант и адресат 
приходят к ДС, а макроассертив передавае-
мый мифологемой раскрывается до пропо-
зиции [смутное время закончилось, и Россия 
вновь стала мощным государством].

При рассмотрении идеологемы, обнаружи-
вается иное положение дел. Идеология кон-
струирует ценности и выдвигает определен-
ные цели, ориентирующие на эти ценности 
как на интерпретанты адресата. Таким обра-
зом, в идеологеме помимо стандартного про-
позиционального содержания, присутствует 
максима, директив, ориентирующий на дей-
ствие своеобразное с характером идеологе-
мы. Очевидно, что мифологема и идеологема 
присутствуют в сознании носителя языка и 
культуры в одном кластере [Петренко, 1989]. 
Так, мифологема «враг народа» существует во 
одном кластере с идеологемой «Уничтожим/
Бей/Дави и т.п. врагов народа!». Мифологе-
ма «гнилой либерализм» имплицирует идео-
логему «Долой либерализм!», «палач свобо-
ды» – «Долой палача свободы!» и т.п. По этой 
причине высказывание «N – враг народа» вы-
зывает соответствующее отношение к N без 
каких-либо дополнительных комментариев. 
В таком случае реальность подстраивается 
под высказывание, выраженное идеологемой, 
в которой скрыт директив. Директив, в свою 
очередь, устремлен из МЦ в МД, поскольку 
все идеологемы помечены не только аксио-
логическими маркерами, но также указания-
ми поведения в МД. В результате появляют-
ся партии единомышленников, т.е. носителей 
сознания, в котором различия уступают место 
стереотипам, закрепленным в сознании при 
помощи мифологем, раскрывающихся в ма-
кроассертивах, либо в идеологемах как дирек-
тивах, побуждающих к действию.

Таким образом, мифологемы и идеологе-
ма – характерные функциональные состояния 
соответствующих концептов, которые разли-
чаются на уровне речевых актов. Мифологема 
– ассертив, отражающий убеждение в опреде-
лённом соответствии слова миру. Устойчи-
вость мифологемы поддерживается консер-
вативностью мифа в целом; о структурной 
малоподвижности последнего неоднократно 
пишет [Барт, 2000]. Идеологема же представ-
ляет собой директив, который может призы-
вать к действию в соответствии с существую-
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щей мифологемой. Вероятно, она может быть 
и начальной точкой речевого воздействия, ес-
ли субъект ставит задачу разорвать круг суще-
ствующих мифологических представлений. 
Но это – предмет дальнейшего исследования.
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В статье обоснована целесообразность понятия «семиотическая функция концепта».  
Определены три основные семиотические функции: понятие, мифологема, идеологема. Про-
ведён анализ семиотических функций концепта SELF-GOVERNMENT в условиях его эволюции
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ON SEMIOTIC FUNCTIONS OF THE CONCEPT  SELF-GOVERNMENT

The way conceptual traits manifest themselves in communication has been defined as the «semiot-
ic function». Notion, mythologem, and ideologem are claimed to be the three basic semiotic function 
of the concept which evolve from pragmatic circumstances of the communication . The evolution of 
the concept SELF-GOVERNMENT has been studied to this end.
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Цель настоящей статьи двоякая: 1) обосно-
вание термина «семиотическая функция (кон-
цепта)»; 2) краткая характеристика семиоти-
ческих функций концепта.

Знаки, подобные self-government обычно 
исследуются в современных лингвистических 
работах как концепты. Поэтому, предлагая 
альтернативный подход, целесообразно – хотя 
бы в предварительном контуре – определить 
его перспективы. Они возлагаются на понятие 
семиотической функции концепта, содержа-
ние которого будет раскрыто чуть позже. На-
чать же следует с объяснения причин отсту-
пления от устоявшихся традиций лингвисти-
ческой концептологии.

Основная причина – высокий уровень 
обобщения свойств и признаков концепта 
практически во всех современных его опреде-
лениях. В качестве примера рассмотрим два 
известных определения, которые полагают 
своего рода жанровые полюсы. Первое из них 
представляет, скорее, развернутое описание; 
поэтому в цитате сохранены только ключевые 
утверждения:

«КОНЦЕПТ – термин, служащий объяс-
нению единиц ментальных или психических 
ресурсов нашего сознания…; оперативная со-
держательная единица памяти, ментального 
лексикона концептуальной системы и языка 
мозга…; всей картины мира, отраженной в 
человеческой психике. Понятие К. отвечает 
представлению о тех смыслах…, которые от-
ражают… содержание результатов всей чело-
веческой деятельности и процессов познания 

мира в виде неких «квантов» знания» [Кубря-
кова, 1996, с. 90] (выделено авторами).

Примечательно, что Н.Н. Болдырев харак-
теризует это определение как «точное» [Бол-
дырев, 2000, с. 24]. Более близкая к сущно-
сти определения характеристика  – «общее». 
Квантор всеобщности (ср. «всей картины 
мира», «всей человеческой деятельности»), 
равно как апелляция и к статическим («па-
мять», «сознание», «знание»), и к динамиче-
ским («мышление», «деятельность») катего-
риям, свидетельствуют о попытке вовлечь в 
определение максимальное количество реле-
вантных признаков, которые акцентируются в 
конкретных эвристических ситуациях. Таким 
образом, налицо абстракция обобщения, а не 
конкретизация, с которой обычно коррелиру-
ет предикат «точный» (ср. [Горский, 1960]).

Второе известное определение выполнено 
по классическим правилам дефиниции и при-
вязывает все дескрипции к ключевому (опре-
деляемому) термину: «… концепт… дискрет-
ное ментальное образование, являющееся 
базовой единицей мыслительного кода, об-
ладающее относительно упорядоченной вну-
тренней структурой, представляющее собой 
результат познавательной (когнитивной) де-
ятельности личности и общества и несущее 
комплексную, энциклопедическую информа-
цию об отражаемом предмете или явлении, 
об интерпретации данной информации об-
щественным сознанием и отношении обще-
ственного сознания к данному явлению или 
предмету» [Попова, 2007, с. 34].
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При всех его отличиях приведенное опре-
деление также следует охарактеризовать пре-
дикатом «общее». Как и в первом определе-
нии в нем рядополагаются номинации, охва-
тывающие статические («память», «знание») 
и динамические аспекты («мышление», «ин-
терпретация»). Уровень абстракции обобще-
ния столь же высок, как и в первом опреде-
лении.  

Подчеркнем, что высокий уровень интегра-
ции – полностью оправданное свойство опре-
делений сложных объектов, к каковым, безус-
ловно, относится концепт. Но следующий шаг 
научного познания – постижение конкретно-
го, анализ и синтез объекта в ситуациях его 
реального бытия (ср. [Гегель, 1977, с. 37–38]). 
Причастность к этому этапу познания заявле-
на в нашем исследовании на основе понятия 
«семиотической функции (концепта)». Задача 
– хотя бы в первом приближении разграни-
чить концептуальные свойства знака (точнее, 
совокупности свойств) по их проявлениям в 
интенциональном поле высказывания. Ясно, 
что эта задача предполагает функциональный 
подход и, соответственно, рабочее определе-
ние семиотической функции. Сообразно с об-
щенаучными дефинициями (см. напр., [Сло-
варь философских терминов 2005]) уместно 
принять, что семиотическая функция – внеш-
нее выражение свойств знака, раскрывающее 
их внутреннюю причинность. Иными слова-
ми, предполагается, что семантические, праг-
матические и синтаксические особенности 
контекста коррелируют с внутренней органи-
зацией признаков концепта, выступающего в 
оязыковленной форме.

Таким образом, принимая положение о кон-
цептуальной природе SELF-GOVERNMENT, 
мы планируем получить новое знание о кон-
фигурациях признаков концепта, именуемых 
далее термином «семиотическая функция». 
Подчеркнем, что по соображениям объема ста-
тьи анализ языковых репрезентаций ограни-
чивается основными именами self-government 
и self-rule, а также глагольной конструкцией 
govern oneself, которая преобладала на ранних 
исторических этапах.

Целевой анализ релевантных контек-
стов (сплошная выборка объемом 450 вы-
сказываний) убеждает, что концепт SELF-
GOVERNMENT манифестируется в трех ос-
новных семиотических функциях, а именно, 

понятие, мифологема и идеологема. Введем 
соответствующие определения и примеры.

Понятие – семиотическая функция концеп-
та, выступающая как конфигурация логоцен-
трических признаков, квинтэссенция соответ-
ствующего энциклопедического знания, ли-
шенного феноменологических тонкостей. Эта 
функция, как правило, в достаточной степени 
передается словарной дефиницией. В част-
ности, понятие self-government определяется 
как government of a country or an organization 
by their own people, free from outside control 
or influence [LDELC, 1998]. Семиотическая 
функция «понятие» свойственна концепту 
SELF-GOVERNMENT в следующем контек-
сте:

Earlier the same year the school had opted 
for self-government, even though it cost them 
a struggle of making the ends meet [Hopkins, 
1987].

Главное отличие понятия от двух других 
семиотических функций – присутствие в его 
содержании свернутого ассертива. Последний 
утверждает о соответствии слова миру как в 
момент события (принятия школой решения 
о самоуправлении), так и в момент высказы-
вания о событии. Разделяющее их время не 
играет роли. Это своего рода историческое на-
стоящее обеспечивает понятию статус знака 
Дискурса Согласования [Каплуненко, 2007]. 
Понятие self-government сохраняет норматив-
ную положительную оценку, но главную роль 
в соответствующей семантической конфи-
гурации играют денотативные признаки. Их 
внешнее выражение (см. выше определение 
семиотической функции) – в опоре на факты, 
поддерживающие словарное значение. Ут-
верждения о действительных свершившихся 
событиях (фактах, если учитывать характер 
соответствующих пропозиций; ср. [Арутюно-
ва, 1988]) создают поле интерпретации, в ко-
тором возможны оценки только реальных по-
следствий события. Более того, прогностиче-
ские оценки нереальных ситуаций («Что было 
бы, если бы отказались от самоуправления… / 
приняли бы альтернативную программу пере-
хода…? и т.п.») неизбежно исходят из призна-
ния того, что работа школы в режиме само-
управления – факт.

Но что произойдет в случае несогласия од-
ного из интерпретаторов в истинности, апо-
диктической состоятельности утверждения? 
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Типичные примеры содержатся в парламент-
ских дебатах. Правительственная и оппозици-
онная партии часто оспаривают ключевые но-
минации – в первую очередь, имеющие акси-
ологически сильное содержание. Рассмотрим 
соответствующий минимальный контекст, в 
котором употреблен близкий синоним self-
government:

(K. Murthi):  Withington community … 
are proud of their educational centre… First 
and foremost, they have reaped the fruits of 
genuine self-rule, they know that people make a 
difference… [HPD, 1991]. 

(N. Costello): The Right Honourable 
Gentleman has – not without content – described 
the administration of Withington Community 
College as self-rule. He should have reversed 
the order of the words; rule by a self, the self of 
James Grimshaw… [Ibid].

Первый интерпретатор полагает конфи-
гурацию, которая благодаря определению 
genuine претендует на понятие. Однако ме-
тафорические номинации they have tasted the 
fruits и people make a difference не содержат 
утверждений о фактах. Они апеллируют к ак-
сиологическому опыту аудитории: «пожинать 
плоды (упорного труда)» и «вносить решаю-
щий вклад» – весьма сильные номинации в 
свете основных англо-американских ценно-
стей [Kearny, 1984]. Но лишенные опоры на 
факты ценностные номинации – уязвимое 
место в аргументации. Речевую слабость вы-
сказывания протагониста эффективно ис-
пользует антагонист. Он создает совершенно 
иную конфигурацию признаков, не отступая 
от ранее заданной аксиологической доминан-
ты. Самоуправление в Withington Community 
College объявляется фикцией; действитель-
ное положение дел – власть одного человека 
(rule by a self), директора колледжа.

В этом и аналогичных ему случаях семио-
тическую конфигурацию признаков концепта 
self-government правомерно называть мифо-
логемой. Мы исходим из того, что ключевым 
показателем мифологического мышления яв-
ляется приписывание имени несвойственным 
объектам (см. [Режабек, 2003; Мифология, 
1988]). Именно в этом упрекает антагонист 
протагониста. Типичный контекст мифологе-
мы всегда содержит возможность возражения 
против имени, которое присвоено объекту.

При этом есть существенное отличие ми-
фологического разрыва между именем и объ-
ектом от ошибочной референции. Как прави-
ло, последняя – результат неверного чувствен-
ного восприятия. Например, на удалении го-
ворящий не узнает знакомого А, принимая его 
за другого знакомого Б, и заключает: «Сюда 
идет Б». Ошибочная референция исправляет-
ся либо более зорким наблюдателем, либо са-
мим автором умозаключения, который узнает 
А по мере его приближения.

Семиотическое устройство мифологемы 
также отличается от механизма неискренно-
сти. Последний опирается на пропозицию, 
содержащую ложное утверждение о факте 
и умышленно вводимую в мир адресата (ср. 
[Плотникова, 2000]). Мифологема – резуль-
тат веры, которая опирается на единичность 
представления о связи слова и мира и, соот-
ветственно, отрицает альтернативное видение 
этой связи. В свою очередь, истинная вера 
не содержит никаких противоречий в карти-
не мира верующего (см. [Флоренский, 1989; 
Мюллер, 2003]).

Это отличие мифологемы от неискренне-
го высказывания является источником мани-
пулятивных политических технологий, к ко-
торым прибегают в условиях оспариваемых 
концептов (contested concepts [Lakoff, 2006]). 
Как показал Дж. Лакофф, адепты разных (ча-
сто – противоположных) толкований одного и 
того же концепта фактически подводят разные 
объекты под одно и тоже имя [Ibid. P. 65–81]. 
Реакция противоборствующих сторон пред-
сказуема: взаимные обвинения вида «Оппо-
нент неправомерно называет именем N объ-
ект О». В такого рода вердиктивы встроена 
отрицательная оценка: ведь объект, как прави-
ло, представляет собой общепризнанную цен-
ность. Также очевидно, что по природе – это 
прототипическая оценка, возникающая как 
результат интерпретации события в прошлом 
[Баранов, 1989]. В подтверждение приведем 
следующее высказывание А. Линкольна:

«This necessity … had been provided 
for … in the notable argument of “squatter 
sovereignty”, otherwise called “sacred right of 
self-government”, which latter phrase, though 
expressive of the only rightful basis of any 
government, was so perverted in this attempted 
use of it as to amount to just this: That if any one 
man, choose to enslave another, no third man 
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shall be allowed to object» [Lincoln, 1991]; кур-
сив авторский).

Здесь self-government появляется в соста-
ве цитаты, выражающей идеологическое ядро 
аргументации противников А. Линкольна, в 
частности, Д. Скотта, в ходе предвыборной 
кампании 1858 г. Ключевой пункт дебатов – 
запрет либо санкция на рабовладение в новых 
штатах, принимаемых в состав федерации (в 
1858 г. речь шла о Канзасе и Небраске). Ар-
гументы противников А. Линкольна, стремя-
щихся не допустить ограничений территории 
рабовладения только южными штатами, стра-
тегически привязаны к ценностям squatter/
popular sovereignty («местный суверенитет») 
и self-government; причем последняя пози-
ционировалась в ее конституционной фор-
мулировке «священное право на самоуправ-
ление». Вердиктив А. Линкольна аналогичен 
высказыванию второго интерпретатора в рас-
смотренном выше примере: не право на само-
управление, а право владеть рабами на новых 
территориях скрывается за лозунгом сторон-
ников Д. Скотта. Иными словами, указывает-
ся на несоответствие имени объекту.

Очевидно, что это своего рода разоблаче-
ние мифологемы само по себе еще не содер-
жит понятия, или конфигурации концептуаль-
ных признаков, организованной вокруг фак-
тов (ср. первый из приводимых в статье при-
меров). А. Линкольн излагает их позже, осве-
щая всю историю решений Верховного Суда, 
с одной, и действий сторонников Д.Скота, с 
другой стороны. Понятие как семиотическая 
функция концепта, способная разоблачить не-
соответствие имени объекту, может потребо-
вать целого текста, адекватно реконструиру-
ющего фактологическую информацию. Более 
того, если стороны, оспаривающие концепт, 
способны на каждом этапе аргументации вы-
полнять требования argumentum ad rem (= 
приводить факты и контрфакты), спор может 
затянуться на неопределенное время. 

Но в дебатах и шире – бытийном дискурсе 
гораздо чаще полагаются на риторику, а не на 
аргументацию. Вот типичный пример:

They [my rich friends] saw the market 
and took risks. We all knew the rules … They  
practiced the power of self-government the way 
they chose, and they chose to make money. But 
there is an intrinsic value in work that rivals 
money as reward … After all, I used the same 

faculty of self-government to live my vision of 
the American Dream … [Husock, 1986]. 

Интерпретация концепта self-government 
не несет здесь характера политического про-
тивостояния. Напротив, пафос высказывания 
свидетельствует о классической форме плю-
рализма. Стремление к материальному бо-
гатству, с одной, и творческая увлеченность 
работой, с другой стороны, объявляются рав-
ноценными благами, которые дает возмож-
ность управления собственной судьбой (self-
government). Показательно в этом отношении 
заключительное высказывание текста: So far, I 
can happily report , the real estate partners [rich] 
and I remain friends [Ibid].

Но текст небольшой публицистической 
статьи не содержит каких-либо высказываний, 
которые могли бы расцениваться как рекон-
струирующие понятие self-government. Есть 
факты, свидетельствующие о дружеских от-
ношениях автора (его материальный достаток 
красноречиво охарактеризован высказывани-
ем  [I] cast worried glances at the outstanding 
column on my MasterCard statements) с бога-
тыми соседями. Но отсутствуют какие-либо 
доводы в пользу того, что эти различия обу-
словлены разным отношением сторон к воз-
можностям самореализации (self-government, 
в данном контексте). Апелляция к ценности 
является в лучшем случае произвольным ут-
верждением о связи имени и объекта, и кон-
цепт оборачивается типичной мифологемой.

Таким образом, мифологема сопровожда-
ется отрицательной оценкой антагониста (см. 
примеры выше), но свободна от нее в контек-
стах, в которых оспаривание концепта заменя-
ется плюралистическим консенсусом. Однако 
чисто условная, не опирающаяся на понятие 
связь имени и объекта, означающего и озна-
чаемого, сохраняется и в этом случае. Такая 
организация мифологемы позволяет отнести 
ее к симулякрам. 

При этом важно сделать следующее уточ-
нение. В современных исследованиях распро-
странена точка зрения, согласно которой си-
мулякр – пустой знак [Бодрийяр, 2003; Маль-
ковская, 2001]. С позиций лингвосемиотики 
целесообразнее интерпретировать пустоту 
симулякра как равную вероятность выбора 
означаемых из неопределенного множества. 
Последний из рассмотренных нами приме-
ров дает основания полагать, что под имя self-
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government могут подводиться весьма разные 
объекты. Для каждой из многочисленных со-
временных субкультур это свой объект. Если 
не выходить из культурного ареала современ-
ных США, достаточно представить сторон-
ников и противников однополых браков, диа-
споры, иммигрантские сообщества, общества 
добровольцев, «свистунов» (whistle blowers), 
евангелистов, друзей животных и т.д. и т.п. 
Плюрализм не исключает возможностей до-
говора, но для последнего необходимо поня-
тие и как следствие – Дискурс Согласования. 
А симулякр-мифологема – не более как знак 
различия, манифестирующий границы между 
индивидами и группами.

Также порождает симулякр третья семио-
тическая функция концепта self-government 
– идеологема. По нашим наблюдениям, она 
самая распространенная: из 450 проанализи-
рованных примеров 267 однозначно отнесе-
ны к идеологемам. В отличие от мифологемы 
эта семиотическая функция опирается на пер-
спективу, на гомеостатическую оценку [Ба-
ранов, 1989]. И если в основании мифологе-
мы ассертив, утверждающий состоявшуюся в 
прошлом и уже существующую связь между 
именем и объектом, идеологема базируется на 
свернутом директиве, зовущем в будущее.

Идеологема весьма чувствительна к време-
ни культуры. Сравним несколько примеров:

[Government]crushes the effects of evil but 
that is only for evildoers, government in itself 
being otherwise as capable of kindness, … 
And for men of wisdom and virtue, governing 
themselves, with reverence to God, is the great 
end [Penn, 1957]. 

В этом высказывании У. Пенна отчетливо 
прослеживается гомеостатическая оценка, 
нравственный ориентир самоуправления по 
идеальным представлениям протестантизма 
в конце XVII в. Чтобы обосновать наличие в 
этой идеологеме свернутого директива, сле-
дует принять во внимание, что весь текст раз-
мышлений человека, чье имя легло в основу 
названия колонии квакеров Пенсильвании, 
носит дидактический, рекомендательный ха-
рактер. Размышляя о желательной форме пра-
вительства колонии, У. Пенн полагает цель 
истинных христиан – управлять своими же-
ланиями и поступками и чтить бога. Сверну-
тый директив наделяет эту цель призывным 

характером: govern yourself with reverence to 
God.

Век спустя религиозные мотивы пересе-
ленцев не ослабли, но споры о форме пра-
вительства приняли политическую окраску. 
Сказалось влияние времени культуры. Неза-
висимость и связанная с ней необходимость 
собственного политического строя определи-
ли характер рассуждений отцов-основателей. 
В частности, впервые обсуждаются проблемы 
черных рабов. По этому поводу Т. Джеффер-
сон пишет:

[We may choose]… to declare them [black 
slaves] a free and independent people, and extend 
to them our alliance and protection, till they have 
acquired strength and can govern themselves… 
[Jefferson, 1975]. 

Религиозные мотивы ушли из области не-
посредственного выражения, но директивный 
характер идеологемы сохранился. Он поддер-
живается таксисом высказывания: идеологе-
ма находится на вершине вектора, устремлен-
ного в будущее: «пусть они (негры) научаться 
управлять (собственной судьбой и поступка-
ми)».

Характерно, что до начала XIX в. анали-
зируемая идеологема имеет преимуществен-
ную языковую форму govern oneself. Вероят-
ная причина – традиционная протестантская 
ориентация на развитие религиозного само-
сознания личности. Глагольная семантика 
лучше согласуется с таким интенциональ-
ным горизонтом, а, в конечном счете, с вре-
менем культуры. Скорее всего, производное 
self-government начинает преобладать ближе 
к середине XIX в. Это весьма противоречивое 
время культуры, отмеченное политической 
борьбой двух исторически сложившихся в 
США идеологических принципов:  настаива-
ющего на приоритете личностных ценностей 
и провозглашающего верховенство интересов 
сообщества людей (community). Это противо-
стояние отражено в цитируемых ниже выска-
зываниях известных политических деятелей 
того времени:  

Must the citizen ever … resign his conscience 
to the legislator… ? I think we should be men 
first and subjects afterward, and self-government 
be prior to law or public actions [Thoreau, 1966].

A community may possess all the necessary 
moral qualifications, in so much a degree, as to 
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be capable of self-government under the most 
adverse circumstances … [Colhaun, 1943].

Несмотря на различия идеологических по-
зиций, авторов высказываний роднит семио-
тическая близость последних. Свернутый ди-
ректив обнаруживается в обоих контекстах. 
Его выдает алетическая модальность (cf. … 
should be men first, … self-government be prior 
to…; may possess all qualities as to be capable 
of self-government …). Таким образом, фор-
мируется контекст гомеостатической оценки. 
Идеологема прогнозирует – если не пророче-
ствует – совершенство будущего, в котором 
положение дел придет в соответствие с ее со-
держанием. Но это содержание не опирается 
на факты или реалистические модели в буду-
щем. Авторами могут двигать совершенно ис-
кренние мотивы и помыслы: как известно, ис-
тинные революционеры не хитрили, соединяя 
слово и дело в пламенных речах. Однако вера 
редко опирается на реальность бытия, форму-
лируя порой фантастические образы будуще-
го, принуждая имя и объект к искусственному 
союзу. И поскольку реальные параметры дея-
тельности (объекта), стоящей за именем self-
government, никак не освещены ни в первом, 
ни во втором контекстах (таких сведений нет 
и в целых текстах авторов), не вызывает со-
мнений симулятивный характер идеологемы. 

В заключение – два высказывания извест-
ных современных лингвистов, в которых так-
же наличествуют признаки, указывающие на 
идеологическую функцию self-government:

Only the active participation of the masses 
in self-government could bring about what she 
(Rosa Luxemburg) described as the complete 
spiritual transformation in the masses degraded 
by centuries of bourgeois class rule … [Chomsky, 
2005].

Political freedom begins with the idea of self-
government … The attendant concepts to simple 
political freedom are self-government and its 
democratic institutions… [Lakoff, 2006].

Оба высказывания отражают характер со-
временной идеологической ситуации в США, 
а именно, публицистическую активность ли-
берально настроенных гуманитариев (обычно 
– университетской профессуры), продолжаю-
щих поиск более совершенных моделей по-
литического устройства. В первом высказы-
вании гомеостатическая оценка связана але-
тической модальностью, несмотря на то, что 

речь идет о прошедшем событии. Значение 
прошлого перекрывается здесь видением иде-
ального состояния дел в будущем. Очевидно, 
что контекст идеологемы мало отличается от 
тех, которые характеризуют высказывания 
Г. Торо и Дж. Кольхауна (см. выше). Во вто-
ром высказывании цель политической свобо-
ды (идеал) определена как будущее, начина-
ющееся с самоуправления. Таким образом, 
перед нами классический пример гомеостати-
ческой оценки. Директивный смысл идеоло-
гемы обусловлен характером конечной цели: 
ради свободы нужно начинать с самоуправле-
ния.

Но, несмотря на привлекательность иде-
ологии, отстаиваемой Н. Хомским и Дж. Ла-
коффом, связь семиотической функции self-
government с понятием отсутствует. В лучшем 
случае такие высказывания могут привлечь 
тех, кто симпатизирует (симпатия – мягкий 
вариант веры, такой же иррациональный и 
чувственный) этой идеологии. Могут даже 
образоваться дискурсивные экспертные со-
общества. Однако останется симулятивный 
характер знака, которому не суждено стать 
центром Дискурса Согласования, пока его 
семиотическая функция не перестроится под 
понятие.

Подведем итоги. Понятие «семиотиче-
ская функция концепта» позволяет упорядо-
чить процедуру когнитивного анализа акси-
ологически маркированного концепта. Учет 
функциональных семиотических особенно-
стей self-government способствует решению 
немаловажной задачи, а именно, описанию 
прагматической цели субъекта. Установлено 
наличие трех основных функций, одна из ко-
торых – понятие – носит характер классиче-
ского рационального знака, две другие (мифо-
логема и идеологема) являются симулякрами. 
Концепт self-government выступает как поня-
тие в условиях коммуникативного сотрудни-
чества, стремления к сближению контекстов 
интерпретации (ср. Дискурс Согласования). 
Мифологема self-government настаивает на 
условной, принудительной связи имени и 
объекта в интересах индивида или сообще-
ства. Очевидно, в первом случае она связы-
вает Дискурс Различий, во втором – Дискурс 
Экспертного Сообщества. В обоих случаях 
она хорошо приспособлена к задачам манипу-
ляции сознанием адресата, хотя может согла-
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совываться с принципами идеологического 
плюрализма. Наконец, в функции идеологемы 
self-government ориентирует на желаемое по-
ведение адресата в будущем; по этой причине 
она несет свернутый директив. Значение по-
следнего интерпретируется не только по ус-
ловиям пропозиционального содержания, но 
также по характеру времени культуры.
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Сказки любой страны и любого народа 
представляют огромный интерес для челове-
ка: они несут в себе культурные ценности и 
архетипы, воспитывают новое поколение лю-
дей, а также содержат интерпретацию исто-
рических событий и социальных ситуаций в 
стране и мире.

В англоязычных источниках термин «сказ-
ка» имеет широкое значение. В разных куль-
турах доминируют разные виды сказок, кото-
рые восходят к фольклору как первообразно-
му эстетическому коллективному творчеству 
народа [Мечковская, 1998, с. 83].

По Дейвидсону «сказка» используется в 
английском контексте как folktale, в нее вхо-
дят fairy tales или wonder tales. Многие из них 
были написаны определенными английскими 
и зарубежными авторами, но в связи с акту-
альностью и возросшей популярностью среди 
читателей стали частью литературного насле-
дия англоговорящего мира. Такие сказки мож-
но считать фольклорными с учетом ареала их 
распространения и популярности [Davidson, 
2005, p. 140].

Жанровую специфику литературной сказки 
составляют обновленные признаки фольклор-
ной: волшебно-сказочный хронотоп, система 
образов, подчиненная раскрытию конфликта 
сказки, и категория волшебного [Пропп, 2011, 
с. 24].

Cказка – сложный жанр, относящийся к 
письменному дискурсу, который включает со-
вокупность характеристик, входящих как в 
прототипическую модель жанра фольклорной 
сказки, так и в структуры других категорий 
литературного дискурса [Прохорова, 2003, 
с. 8].

Большинство сказок записано в те времена, 
когда в обществе, культуре и литературном 
каноне доминировал патриархальный подход, 
что приводило к слепоте гендера. В результа-
те возникал парадокс женственности: в исто-
рии западной науки и искусства женщина вы-
ставлялась как предмет или объект, но в то же 
время она была незаметной и не способной 
представляться как субъект [Lijestrom, 1996, 
p. 14].

В статье предпринята попытка проанали-
зировать концепты Woman и Man в сюжетах 
сказок, популярных в англоязычном мире, 

оценить их гендерное значение и эволюцию: 
приходилось ли сказочной женщине жить по 
мужским правилам, доминирующим в обще-
стве. В процессе анализа воспользуемся схе-
мой Г.Г. Слышкина, который строит гендер-
ную концептосферу на базе следующих со-
ставляющих: реляционная составляющая 
(семейно-родственные отношения, позиция в 
обществе), психофизиологические параметры 
(внешность, характер, возраст) [Слышкин, 
2002, с. 68].

Анализ сказочного дискурса с позиции ген-
дерного подхода дает возможность учитывать 
достижения когнитивной лингвистической 
парадигмы, в центре внимания которой на-
ходится изучение человека со всеми его эк-
зистенциальными, в том числе и гендерными 
характеристиками [Карасик, 2001, с. 76]. 

В качестве критерия выбора обратимся к 
классификации В. Проппа. Синтагматиче-
ский план волшебной сказки представлен ин-
вариантностью набора функций (поступков 
действующих лиц), линейной последователь-
ностью этих функций, а также набором ролей, 
распределенных между конкретными персо-
нажами. Функции распределяются среди се-
ми персонажей:

•	 антагониста (вредителя);
•	 дарителя;
•	 помощника;
•	 принцессы или ее отца / матери;
•	 отправителя;
•	 героя;
•	 ложного героя [Пропп, 1976, с. 18].
Попытаемся провести сравнительный ана-

лиз концептов Woman и Man на примере ре-
презентантов: протагониста и антогониста. 
Для исследования гендерных концептов по 
составляющей психофизиологических пара-
метров, проведем выборку лексем, репрезен-
тирующих главных героев сказок.

Концепт Woman в дискурсе сказки широко 
представлен наименованиями положитель-
ных и пассивных персонажей – принцесс, 
красота которых совершенна и гармонична. 
Они изображаются очень молодыми, неис-
порченными девушками в наивных мечтах о 
принце, что достаточно характерно для воз-
раста девушки [Бовуар, 1997, c. 336]. 
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Положительные сказочные персонажи по гендерному признаку:
Female character protagonist Male character protagonist

Little Red Riding Hood
Gretel

The Princess
Snow White

Sleeping Beauty
Little Mermaid

Cinderella
Goldilocks
Rapunzel

Gerda
Thumbelina
The Beauty

Swan Maiden
Dorothy

Sister

The Prince
Hansel

Jack the Beanstalk
Knight

Ali Baba
Sindbad
Aladdin

Dick Whittington
Peter Pan

Foolish Jim
Clever James

Jack the Giant-killer
Johnny Appleseed

Pinocchio
The Gingerbread Man
The Little Tin Soldier

Рассмотрим психофизиологическую картину 
концепта Woman в сказочном дискурсе.

I. Психофизиологическая составляющая:
1. Внешность. Как правило, главная ге-

роиня – красавица-блондинка со светлыми 
или рыжими длинными волосами, что под-
тверждается частотным употреблением сло-
восочетания golden hair: (1) Her golden hair 
was struck to her graceful neck [The Princess 
and the Pea,1974, p. 45]. (2) When the wind 
caught her long fair hair, the people on board 
imagined it was a swan spreading its wings [The 
Little Mermaid, 1974, p. 87]. (3) Her hair was 
pale gold [The swan Maiden, 1974, p. 215]. (4)
An amazing girl with golden locks [Goldilocks, 
1974, p. 104]. (5) The girl had wonderfully long 
golden hair [Rapunzel, 1974, p. 117]. (6) Her hair 
burnished gold as a harvest moon [Thumbelina, 
1974, p. 286]. Только Белоснежка является ис-
ключением из всех: у нее блестящие черные 
волосы, которые контрастируют с цветом сне-
га, что вызывает восхищение людей: (7) She 
had hair as black as the ebony [Snow White, 
1974, p. 46].

Глаза у красавицы всегда большие и го-
лубые, и необыкновенно притягательные. 
Устойчивое выражение blue eyes является про-
тотипическим: (8) Her eyes were sea blue [The 
Little Mermaid, 1974, p. 89]. (9) The Princess 
got beautiful blue eyes [The Sleeping Beauty, 
1974, p. 108]. (10) She was the loveliest creature 

in the world with sparkling blue eyes [Rapunzel, 
1974, p. 119].

Во многих сказках акцент сделан на неж-
ной коже красавицы: подчеркивается ее ра-
нимость и хрупкость. Данная характеристи-
ка выражается в типичном для языка сказки 
приеме сравнения – as……..as: (11) She had 
such delicate skin as white as the snow [Snow 
White, 1974, p. 47]. (12) Her skin was as clear 
and delicate as a rose petal [The Little Mermaid, 
1974, p. 87]. (13) Her skin was tenderly pink as 
almond blossom [Thumbelina, 1974, p. 287].

Внимание привлекают личные предме-
ты красавицы – аксессуары, по которым лег-
ко можно узнать принцессу, так как данный 
предмет является дополнительной деталью 
ее образа: (14) Her grandmother, who doted on 
her, had made her  for her Birthday a red velvet 
bonnet with a tunic to match to wear over her 
dress [The Red Riding Hood, 1974, p. 14].

У Красной Шапочки была шапочка (red 
bonnet) и мантия (tunic), у Золушки – хру-
стальная туфелька (a glass slipper), у Рапун-
цель – шелковая ленточка (a silk ribbon), у 
Красавицы – роза (a beautiful rose). У любой 
принцессы всегда имелась вышитая подушка 
(embroidered pillow). 

2. Реляционная составляющая. Во многих 
сказках главному положительному женскому 
образу дается оценка рассказчиком и другими 
героями: ее наставниками, врагами, друзьями. 
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Красная Шапочка была наивной и безза-
ботной, послушной девочкой, что даже сами 
«внешние обстоятельства» природы поды-
грывали в унисон ее непосредственности и 
молодости: (15) Little Riding Hood needed no 
persuading. She was usually an obedient girl. 
All the berries and the flowers looked so tempting 
that she simply had to pick some [The Red Riding 
Hood, 1974, p. 15].

Образы Белоснежки и Красавицы раскры-
ваются в контрасте с образами королевы-ма-
чехи и сестер Красавицы соответственно, это 
выражается в гиперболизованных сравни-
тельных конструкциях: (16)Mirror, mirror, on 
the wall, who is the fairiest of all? You are fair, 
O queen, it’s true But Snow White is fairier far 
than you [Snow White, 1974, p. 46]. (17) This 
girl is worth more than all the gold in the world 
[The Sleeping Beauty, 1974, p. 111]. (18) The 
youngest was the loveliest of all [Beauty and the 
Beast, 1974, p. 144]. (19) The princess possessed 
such beauty, goodness and grace as had never 
been seen before [The Sleeping Beauty, 1974, 
p. 112].

Характерной чертой дискурса сказки явля-
ется использование оценочных эмотивных от-
глагольных существительных по отношению 
к герою или ситуации. Все персонажи пребы-
вают в состоянии восхищения (delight), изум-
ления (astonishment), удивления (surprise) при 
встрече с девушкой: (20) To his astonishment, 
he found a sleeping beautiful girl more ravishing 
than anyone he had ever beheld [The Sleeping 
Beauty, 1974, p. 114]. (21) To his excitement, 
the girl turned into a beautiful swan [The Swan 
Maiden, 1974, p. 215]. (22) To his surprise, the 
lovely lady woke up [Snow White, 1974, p. 46].

Наиболее активно в целях экспрессивной 
оценки внешности употребляются прилага-
тельные в положительной и превосходной 
степени, а также сочетания наречие + при-
лагательное: an angelic and most beautiful girl 
(ангельской красоты девушка); a strikingly 
beautiful girl (поразительно красивая девуш-
ка); the prettiest (самая красивая) [Snow White, 
1974, p. 46–48].

Главная героиня оценивалась не только 
по внешности, но по наличию определенных 
умений, которых общество ждет от девушки. 
Это представлено в сказке Sleeping Beauty в 
моменте, когда приглашенные со стороны феи 
одаривали принцессу, обеспечивая ей буду-

щую успешность в обществе. Они награждали 
принцессу красотой, грацией, умением петь и 
музицировать: (23)The first gave her beauty, the 
second – goodness, the third – gracefulness, the 
fourth made her a perfect dancer, the fifth gave 
her a lovely singing voice, and the sixth, the skill 
to play every musical instrument in the world 
perfectly. In short, they gave her everything one 
could wish for in life [The Sleeping Beauty, 
1974, p. 109].

Данная категория женских героинь дала 
основу литераторам ХХ и ХХI вв. для соз-
дания классического образа главной героини 
романа. Впоследствии Уолт Дисней и другие 
самые знаменитые голливудские режиссеры 
воплотили и продолжают воплощать образы 
красавиц в кино в разных жанрах и мульти-
пликационных фильмах, зачастую с однои-
менным названием сказок: «История Золуш-
ки» (2006), «Дневники Принцессы» (2004), 
«Белоснежка и охотник» (2012) и др.

 В сказках представлено целое поколение 
женщин, которые вписываются в рамки клас-
сического образа женщины в патриархальном 
обществе: пассивные красавицы, которые 
очаровывали рыцарей и принцев. Ключевой 
фразой философии, характерной для данного 
собирательного описания красавицы, томив-
шейся в ожидании принца и погрузившейся 
в мир мечтаний и грез, является: (24) I have 
waited for you so long [The Sleeping Beauty, 
1974, p. 115].

С позиции данной женской философии 
сказка интерпретируется как некий патриар-
хальным миф, сотворенный для обмана жен-
щин. Действительно, добрая девушка, воспи-
тывающаяся на сказке «Белоснежка», усваи-
вает пассивную установку героини: прятаться 
от злой мачехи, смириться и ждать, пока ее 
спасет мужчина. А другая девушка, как злая 
королева, будет вершить предсказуемое для 
патриархального мира зло. Таким образом, 
выражение a poisonous apple будет примени-
мой метафорой для описания отрицательного 
воздействия сказки на жизнь женщины [Gyn, 
1978, p. 44]. В трактовках феминистского под-
хода волшебные сказки «Золушка», «Спящая 
красавица», «Белоснежка» заведомо воспи-
тывают женщин как будущих конформистов 
и недальновидных стратегов в мужском мире. 
[Brownmiller, 1993, p. 309–310].
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Стоит отметить, что существуют исключе-
ния из данной группы сказок и героинь. За-
вуалированной чертой англоязычной лингво-
культуры является категория сильных неза-
висимых женщин, которая проявляется в сле-
дующих характеристиках: спаситель, предан-
ная подруга, проницательная леди, воитель, 
правитель, великая мать [Rowe, 2012, p. 30]. 
На первый план выдвигается фигура сильной 
женщины-протагониста, готовой наравне с 
мужчиной справляться со всеми трудностями 
жизни. Данный образ сформировался в кон-
це ХХ в. в связи с возросшим феминистским 
движением в мире. 

Ученые выделили несколько сказок, где 
образ женщины восходит к прототипическо-
му образу мужчины: она обладает отвагой, 
терпением, смелостью, решительностью, здо-
ровым любопытством, находчивостью, целе-
устремленностью наравне с присущими ей 
женскими чертами. Данной характеристи-
ке соответствует сказка   «Источник жизни» 
(The water of Life), где сестра, проявляя геро-
ические качества, спасает от голода и смерти 
своих братьев, взяв на себя функцию мужчи-
ны и принеся живую воду из пещеры драко-
на. На фоне своих братьев, не справившихся 
с задачей и превратившихся в камни, сестра 
выглядит настоящей героиней, выполнившей 
миссию спасения и оставшейся в выигрыше 
[Haase, 2004, p. 136]. 

Известная всем Дороти из американской 
литературной сказки Ф.Л. Баумана Wizard of 
Oz является героиней нового времени: она 
любит путешествия и приключения, с удо-
вольствием получает новые знания и умения, 
ценит дружбу и четко осознает цели и идеалы 
своей жизни. Это будущая женщина-лидер. 
Таковой является и героиня сказки Льюиса 
Кэролла парадоксальная Алиса, которая об-
ладает пытливым умом и тягой к приключе-
ниям, находчивостью, и, самое главное, дея-
тельностью и активностью, так не свойствен-
ным героиням классических сказок Ш. Пьер-
ро, братьев Гримм, Г.Х. Андерсена, получив-
ших фольклорный статус в мире [Haase, 2004, 
p. 146].

Концепт Man представлен содержательной 
категорией героических благородных образов 
– принцев, рыцарей, воинов, охотников.  Кон-
цепт Man репрезентируется в дискурсе сказки 
следующим образом:

II. Психофизиологическая составляющая.
Мужество мужчины подчеркивается его за-

слугами, описанием его оружия. В языке до-
вольно распространены наречия образа дей-
ствия героя: quickly, fast, immediately, abruptly, 
hard, – они воспроизводят ситуацию действий 
мужчины: (25) The prince drew his sword and 
advanced courageously towards the briars. The 
metal flashed in the sunlight as he struck it into 
the deepest knot of thorns [The Sleeping Beauty, 
1974, p. 108]. (26) Now our Jack was very brave 
and always ready to help. (27) Jack immediately 
set off to rescue the princess and free the land from 
the giant. [Jack the Giant-Killer, 1974, p. 196, 
198]. (28) Jack quickly leaped to the ground and 
began hacking away at the beanstalk with all his 
might [Jack the Beanstalk, 1974, p. 9].

В отличие от внешности женских героинь, 
образ мужчины представлен довольно скром-
но. Наиболее частотные стереотипичные эпи-
теты: a handsome and charming prince, the 
knight in shining armor. Основной акцент сде-
лан не на внешних чертах (лице, глазах, воло-
сах), а на амуниции и одежде героя. 

Внешность принца в сказках в отличие 
от принцессы не представлена разнообрази-
ем описательных конструкций. Отдельные 
детали внешности все же известны: глаза у 
принцев бывают карими, волосы – темными: 
(29) Through the glass she could see a crowd of 
splendidly dressed people, but the handsomest 
of them all was a young prince with dark eyes 
[The Little Mermaid, 1974, p. 87]. (30) Turning 
to ask the Beast what this could mean, Beauty 
found that he had disappeared and that in his 
place stood the prince of her dream with deep 
dark eyes [Beauty and the Beast, 1974, p. 148].

Иная категория мужчин выражена в коло-
ритных образах  нестандартного и непред-
сказуемого недотепы Джима в Foolish Jim and 
Clever James и вечного странника Джонни в 
Johnny Appleseed. Это добродушный герой, 
близкий народу, совершающий подвиги и ку-
рьезы, которые смешны людям, потому что 
неясны сейчас, но понятны с течением вре-
мени. Джонни и Джим бедны и не стыдят-
ся этого, не гонятся за легкой наживой. При 
этом они умеют совершенно бескорыстно по-
могать. Джонни – босой бродяга (a barefoot 
wanderer), раздающий деньги бедным: (31) He 
used to wear ragged remains of other people’s 
clothes. Often he had as a hat was a pot turned 
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upside down, and winter or summer he never 
wore shoes [Johnny Appleseed, 1974, p. 275].

Джонни считается одним из национальных 
сказочных героев Америки, являющихся во-
площением доброты, бескорыстия и отзыв-
чивости. Оценочные прилагательные созда-
ют его образ: (32)The world is a poorer place 
without him. Few men are born as kind as he 
was, and even fewer use their kindness as well 
as he did [Johnny Appleseed, 1974, p. 281]. 

Большую роль играет такое качество муж-
ской натуры, как авантюризм и тяга к приклю-
чениям. По классификации В. Проппа в сказ-
ках существует мотив отсылки главного героя 
из дому. Во многих случаях этим героем яв-
ляется любознательный мужчина, жаждущий 
приключений: (33) Jack soon began to long 
for adventures because he had an adventurous 
spirit [Jack the Beanstalk, 1974, p. 10]. 

Любовь к опасности и странствием ярко 
представлена в восточном пласте сказок, по-
пулярных в англоязычной культуре. Примером 
является восточный  герой с мятежным духом 
и душой вечного странника Синдбад-море-
ход, тяготимый пребыванием на одном месте 
и пресытившийся богатой жизнью: (34) Bored 
by living in luxury, he set off his journey longing 
for unbearable hardships and new experience 
[Sindbad the Sailor, 1974, p. 71]. 

Очень часто главный герой вынужден ид-
ти дорогой странствий из-за бедности и ни-
щеты: лексемы hunger man, poor man стали 
стереотипными при описании мужчины: (35)
Dick had always been poor, and he decided to go 
to London [Dick Whittington and His Cat, 1974, 
p. 60].

Гендерные концепты Woman и Man про-
тивопоставляются в сказочном дискурсе по 
следующим характеристикам: активность – 
пассивность, сила – слабость, нерешитель-
ность – решительность, протест – покорность, 
храбрость – трусость, любовь к странствиям 
– оседлость. В итоге оба образа, репрезен-
тирующие концепты, притягиваются друг к 
другу, создают семью и живут долго и счаст-
ливо, что выражено в устойчивой семеме 
happy ever after: (36) The prince took her to his 
kingdom, where they married and lived the rest 
of their lives in complete happiness [Rapunzel, 
1974, p. 120]. (37) The prince and the princess, 
who were falling  more deeply in love with every 
minute that passes, were married as soon as  
supper was over [The Sleeping Beauty, 1974, 
p. 116]. (38)But Snow White and her Prince lived 
happily ever after [Snow White, 1974, p. 53].Та-
ким образом, весь мир движется на асимме-
трии отношений оппозитивной природы [Ма-
линович, 2007, с. 23].

Анализируя гендерные концепты, можно 
утверждать, что концепт Woman часто репре-
зентируется отрицательно, а Man – положи-
тельно. Подсчитано, что на 200 сказок братьев 
Гримм приходится следующий список героев; 
16 коварных матерей или мачех против 3 злых 
отцов или отчимов, 23 злые ведьмы против 2 
злых колдунов, 13 молодых женщин убивают 
или предают мужчин, которые их любят, в то 
время как один мужчина отваживается на та-
кое предательство [Asimov, 1991, p. 85]. Жен-
щин-злодеек в образе сказочного антагониста 
на порядок больше, чем мужчин.

Сказочные злодеи, классифицируемые по гендерному признаку:
Female character villain Male character villain

Stepmother
Evil Queen
Evil witch
Evil fairy

Sisters
Evil woman

Giantess

Giant
Bluebeard

Rumpelstiltskin
Stepfather

Leprechaun

Образы антагонистов (великана, ведьмы 
или злой колдуньи и других) объединяются 
под характеристиками: ugliness (уродство), 
malice (злоба и коварство) и deceit (хитрость), 
которые выражаются в развернутых слово-

сочетаниях и предложениях: (39) Giantess 
was an ugly old woman who had only one eye 
[Jack the Beanstalk, 1974, p. 11]. (40) It wasn’t 
a lovely old woman, that was an ugly witch who 
ate people [Hansel and Gretel, 1974, p. 23]. (41) 



47

The sea witch had made a hole under them and 
was sitting there, letting a toad feed out of her 
mouth [The Little Mermaid, 1974, p. 98].

Тщеславие, злоба и зависть могут быть глу-
боко завуалированы под прекрасным внеш-
ним обликом мачехи или злой королевы: (42) 
The new queen was very beautiful, but she was 
an evil cunning woman and could not bear the 
idea that anyone might be lovelier that she [Snow 
White, 1974, p. 46]. (43) She was glowing with 
menace [Snow White, 1974, p. 47]. (44) The 
queen smashed the mirror in pieces to the ground, 
and she was so filled with a jealous rage that her 
heart burst and she fell down dead [Snow White, 
1974, p. 47]. (45) She had forgotten all about her 
wicked stepmother [Snow White, 1974, p. 46].

В языке сказки признак «власть, облада-
ние» главного отрицательного героя раскры-
вается в репрезентации его действий посред-
ством конструкций с модальными глагола-
ми  couldn’t stop, couldn’t  bear, couldn’t stand: 
(46) She couldn’t rest until she made a new plan 
to kill her [Snow White, 1974, p. 48]. (47) But 
the thirteenth fairy couldn’t bear having been 
overlooked [The Sleeping Beauty, 1974, p. 109].

Таким образом, количество отрицательных 
женских номинаций превышает мужские. 
Сказки представляют миру богатое разноо-
бразие коварных ведьм, которых, в свою оче-
редь, можно категоризовать по определенно-
му признаку: a sea witch, a wood witch, an old 
city witch, a black witch, a black witch [Haase, 
2004, p. 80] . 

Среди мужских отрицательных номина-
ций достаточно содержательно в английском 
языке раскрываются заимствованные обра-
зы хитрых маленьких человечков Румпель-
штильцхена (немецкие сказки) и Лепреко-
нов (ирландские и английские сказки), кото-
рые представлены характеристиками greed 
(жадность), mischievousness (непослушание), 
arrogance (высокомерие):(48) Although they 
are not bad, they have a reputation for behaving 
badly and sometimes causing trouble to the 
people they encounter  [Irish tale, 1974, p. 78]. 
(49) On the hill where foxes and hares bid each 
other goodnight I saw a little man mischievously 
dancing around the fire, singing: Oh, little thinks 
my royal dame, That Rumpelstitzkin is my name! 
[Rumpelstiltzkin, 1974, p. 286]. 

Румпельштильцхен и Леприкон по своей 
сказочной природе различаются своими дей-

ствиями: первый заключает коварные сдел-
ки с людьми, а второй прячет золото, коварно 
подшучивая над героями. Женщины-антаго-
нисты плетут интриги, строят козни и наво-
дят злые чары, что держит в напряжении аб-
солютно всех героев.

Категория образов помощников и медиа-
торов, восстанавливающих сказочное равно-
весие, репрезентируются клишированными 
выражениями описания внешности и порица-
тельной речью. Если это добрая фея, то она 
обязательно в длинной мантии и с волшеб-
ной палочкой: (50) She had green eyes and a 
long cloak and she carried a small wand in her 
hands [Сinderella, 1974, p. 202]. (51) But at 
that instant the youngest fairy in her long cloak 
stepped out of her hiding place [Sleeping Beauty, 
1974, p. 110]. (52)Then the Wicked Witch sat 
down on her cloak and began to think hard [The 
Wizard of Oz, 1974, p. 258]. Предостережение 
гномов о том, чтобы Белоснежка не выходила 
из дома, выражено строгим императивом: (53) 
Never open the door to anyone! [Snow White, 
1974, p. 48]. 

Предупреждение крестной феи о послед-
ствиях неповиновения Золушки выраже-
но повелительной конструкцией и условны-
ми предложениями: (54) Remember to come 
back at midnight. If you stay a moment longer, 
the coach will be a pumpkin again [Cinderella, 
1974, p. 204].

В течение времени меняются и герои ска-
зок: в частности, происходит переоценка их 
принципов в рамках аксиологической шкалы, 
что выражается в языке [Коули, 2009, с. 222]. 
Сравнивая современные английские сказки с 
классическими, ученые выделяют эволюцию 
гендерных образов главных героев на фоне 
второстепенных. В частности женского: со-
временная женщина разрывается между ро-
мантическими иллюзиями и реальностью, 
понимая сам факт того, что не все мужчины 
– принцы, и нужно всего добиваться самосто-
ятельно: женщины находятся в постоянном 
диалектическом движении между грезами и 
современным миром, пытаясь обрести  куль-
турное status quo, и в поисках справедливо-
сти прибегают к феминистским принципам  
[Rowe, 2012, p. 222].

Все чаще возникают так называемые пост-
модернистские сказки-шутки [Haase, 2004, 
p. 196]. Они пронизаны интертекстуальными 
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включениями и представляют собой иронич-
ную интерпретацию действительности:

(55) Once upon a time…
Once upon a time in a land far away, a 

beautiful, independent, self-assured princess 
happened upon a frog as she sat, contemplating 
ecological issues on the shores of an unpolluted 
pond in a verdant meadow near her castle. The 
frog hopped into the princess’ lap and said: 
Elegant Lady, I was once a handsome prince, 
until an evil witch cast a spell upon me. One 
kiss from you, however, and I will  turn back into 
the dapper, young prince that I am and then, my 
sweet, we can marry and set up housekeeping 
in your castle with my mother, where you can 
prepare my meals, clean my clothes, bear my 
children, and forever feel happy and grateful 
doing so.

That night as the princess dined sumptuously 
on a repast of lightly sautéed frogs legs seasoned 
in a white wine and onion cream sauce, she 
chuckled to herself and thought… I don’t think 
so! [Haase, 2004, p. 197].

Данная сказка-шутка является некой паро-
дией на традиционный патриархальный поря-
док в обществе. Стилизованное начало «Once 
upon a time in a land far away, a beautiful… 
princess» отсылает нас к стереотипным жен-
ским персонажам прошлого, ассоциируемым 
с жанром волшебной сказки, где главными 
обязанностями женщины были: marriage, 
housekeeping, cooking, cleaning, procreation, 
child care. (В примере за основу взята знаме-
нитая фольклорная сказка «The Frog King», 
где после поцелуя принцессы лягушка пре-
вращается в принца, который женится на 
красавице). За счет контраста, создаваемого 
вкраплением выражений современного ан-
глийского языка в текст первоначальной сказ-
ки, возникает авторская ирония: «self-assured 
princess», «contemplating ecological issues», 
«an unpolluted pond». Нарастающая града-
ция в речи принца «we can marry and set up 
housekeeping in your castle with my mother, 
where you can prepare my meals, clean my 
clothes, bear my children, and forever feel happy 
and grateful doing so» усиливает эффект паро-
дии. В конечном итоге авторский посыл про-
тиворечит всем канонам классической сказки, 
так как сказочный мир представлен в выгод-
ном свете для женщины, а не для мужчины. 

Мы получаем реальность, где принцесса-
ми являются независимые и уверенные в се-
бе женщины, владеющие своей собственно-
стью, готовящие изысканные блюда ради сво-
его удовольствия и использующие принцев 
в своих интересах. Наши героини при этом 
успевают заботиться об окружающей среде. В 
постмодернистских сказках у женщин одеж-
да стала более короткая, размеры значительно 
уменьшились и приблизились к модельным, а 
сказочные девушки по своей красоте прибли-
зились к игрушечным куклам Барби.

Данная инверсия ролей, наблюдаемая в на-
шей жизни, и послужила разрушением грани-
цы традиционной сказки, что обусловило воз-
никновение нового жанра – постмодернист-
ской сказки-шутки.

Сравнительный анализ концептов Woman 
и Man в дискурсе сказок, популярных в ан-
глоязычном мире, является способом изуче-
ния лингвокультурных особенностей  англо-
язычной картины мира. Последнее тысяче-
летие показало, что феминистское движение 
глубоко пронизывает систему языка, и жен-
щины изображаются в более выгодном свете 
на сегодняшний день, чем в прошлое время. 
В паре Man – Woman стереотипный признак 
мужчины как лидера, главы семьи, начинает 
постепенно сдвигаться с вектором в сторону 
концепта Woman. Это можно объяснить уси-
лением социальной роли женщины на новом 
этапе развития общественных отношений. 
Расширение относительно устойчивых кано-
нов сказки является подтверждением данному 
необратимому процессу.

Библиографический список:
1. Бовуар, С. Второй пол [Текст] / С. Бовуар. – М.: 

Прогресс, 1997. – 238 с.
2. Карасик, В.И. Лингвокультурный концепт 

как единица исследования [Текст] / В.И. Карасик, 
Г.Г. Слышкин // Методологические проблемы когни-
тивной лингвистики: сб. науч. тр. / под ред. И.А. Стер-
нина. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 75–80.

3. Коули,C.Дж. Понятие распределенного языка и 
его значения для волеизъявления [Текст] / C.Дж. Ко-
ули; пер. с англ. А.В. Кравченко // Studia Linguistica 
Cognitiva. – Иркутск: БГУЭП, 2009. – С. 192–227.

4. Малинович, Ю.М. Философия семантически со-
пряженных категорий бинарной оппозиции [Текст] / 
Ю.М. Малинович // Лингвистические парадигмы и 
лингводидактика: материалы Х междунар. науч.-практ. 
конф. (г. Иркутск). – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. – 
С. 70–82.



49

5. Мечковская, Н.Б. Язык и религия. Лекции по фи-
лологии и истории религий [Текст] / Н.Б. Мечковская. 
– М.: ФАИР, 1998. – 352 с.

6. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказ-
ки [Текст] / В.Я. Пропп. – М: Лабиринт, 2011. – 255 с.

7. Пропп, В.Я. Фольклор и действительность [Текст] 
/ В.Я. Пропп. – М.: Наука, 1976. – С. 83–115.

8. Прохорова, Л.П. Интертекстуальность в жанре 
литературной сказки ( на материале английских лите-
ратурных сказок) [Текст]: автореф. дис. … канд. филол 
наук: 10.02.04 / Л.П. Прохорова. – Иркутск, 2003. – 18 с.

9. Cлышкин, Г.Г. Гендерная концептосфера совре-
менного русского анекдота [Текст] / Г.Г. Слышкин // 
Гендер как интрига познания (гендерные исследования 
в лингвистике и теории коммуникации). – М.: МГЛУ, 
2002. - С. 67–75.

10. Asimov, I. Books of facts [Text] / I. Asimov. – NY.: 
Random House Value Publishing, 1991. – 512 p.

11. Brownmiller, S.  Against Our Will: Men, Women 
and Rape [Text] / S. Brownmiller. – NY.: Random House 
Publishing Group, 1993. – 480 p.

12. Davidson, Т. The American Journal of Philology 
[Text] / T. Davidson. –NY: Blackwell, 2005. – 454 p.

13. Gyn, M.D. Ecology: the Metaethics of Radical 
Feminism [Text] / M.D. Gyn. – Washington: Beacon Press, 
1990. – 150 p.

14. Haase, D. Fairy Tales and Feminism (New 
Approaches) [Text] / D. Haase. – Detroit: Wayne State 
University Press, 2004. – 268 p.

15. Hadaway, B. Fairy Tales [Text] / B. Hadaway. – 
Norwich: Octopus Books Limited, 1974. – 304 p.

16. Lijestrom, M. Nordic Journal of Women’s Studies 
[Text] / M. Lijestrom, H. Sirius. – Scandinavian University 
Press, 1996. – 77 p.

17. Rowe, K.E. Feminism and Fairy Tales [Text] / 
K.E. Rowe. – NY: Radcliff College, 2012. – 54 p.

УДК 81
ББК 81.006

Д.В. Павленок
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ СТУДЕНТОВ)
В статье рассматривается образ преподавателя университета в языковом сознании рос-

сийских и французских студентов. Вводится понятие профессионального кода культуры, и 
выделяются универсальные характеристики профессионального кода преподавателя. 

Ключевые слова: языковое сознание; психолингвистический подход; профессиональный 
код; ассоциативный эксперимент; преподаватель

D.V. Pavlenok
A PSYCHOLINGUISTIC STUDY OF THE UNIVERSAL DESCRIPTIONS  

OF THE PROFESSIONAL CODE: COMPARING  RUSSIAN AND FRENCH 
STUDENTS

The article deals with the professor’s image in the language consciousness of Russian and French 
students. A new concept of the professional code of the culture has been introduced followed by a 
study of the universal descriptions of the professional code.

Key words: language consciousness; psycholinguistic approach; association test; professional 
code; professor

В настоящее время многие исследователи 
из различных областей гуманитарной науки 
все чаще обращаются к сопоставительному 
изучению языкового сознания представителей 
различных лингвокультур. Ввиду того, что 
культура формирует определенное отношение 
к реальности внутри лингвокультурного сооб-
щества, определяя свою «систему ценностей, 
оценок, ценностных установок ˂…˃, в том 
числе «поставляет» нам санкционированные 
сообществом паттерны поведения» [Красных, 
2011, с. 11–12], актуальным видится выявле-
ние этнокультурной специфики, как самого 

языкового сознания, так и составляющих его 
образов. Однако следует отметить, что не ме-
нее интересным, на наш взгляд, представляет-
ся и рассмотрение некоторых универсальных 
характеристик языкового сознания или его 
фрагментов.

Для выявления и дальнейшего описания 
такого рода универсальных характеристик 
языкового сознания мы выбираем психолинг-
вистический подход, позволяющий исполь-
зовать психологические экспериментальные 
методы для лингвистического сопоставления 
различных фрагментов языкового сознания. 

© Павленок Д.В., 2014
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Для нас большой интерес представляют тео-
ретические и методологические разработки 
языкового сознания, проводимые Москов-
ской психолингвистической школой, а имен-
но теория языкового сознания Е.Ф. Тарасова 
и Н.В. Уфимцевой. В данном контексте под 
языковым сознанием понимается «совокуп-
ность образов сознания, овнешняемых при 
помощи языковых средств – слов, свободных 
и устойчивых словосочетаний, предложений, 
текстов, ассоциативных полей» [Тарасов, 
2004, с. 36]. При этом важнейшей особенно-
стью является исследование языкового созна-
ния в деятельностной парадигме, которая, по 
мысли Т.Л. Калентьевой, позволяет описывать 
и сопоставлять языковое сознание не только 
через различные способы реализации речевой 
деятельности человека, но и через сами обра-
зы сознания [Калентьева, 1998; 2013].

Необходимо отметить, что основой вы-
шеупомянутого изучения некоторых универ-
сальных характеристик  языкового сознания 
представителей различных лингвокультур 
послужила для нас, прежде всего, структура 
сознания, разработанная [Леонтьев, 1975] и 
дополненная [Зинченко, 1991; 2011].

А.Н. Леонтьев представил структуру со-
знания как совокупность трех составляющих: 
чувственная ткань образа (чувственный со-
став образов действительности, придающий 
реальность сознательной картине мира), зна-
чение («преобразованная и свернутая в мате-
рии языка идеальная форма существования 
предметного мира, его свойств, связей и отно-
шений, раскрытых совокупной общественной 
практикой» [Леонтьев, 1975, с. 141]) и лич-
ностный смысл (пристрастность человеческо-
го сознания) [Там же].

В.П. Зинченко предложил ввести четвер-
тую составляющую сознания – биодинамиче-
скую ткань движения и действия, трактуемую 
как «наблюдаемая и регистрируемая внешняя 
форма живого движения» [Зинченко, 1991, 
с. 24], и описал двухслойную  структуру со-
знания: рефлексивный, т.е. слой значения и 
личностного смысла, и бытийный (экзистен-
циональный), состоящий из чувственной и 
биодинамической ткани.

Дальнейшая теоретическая разработка по-
зволила В.П. Зинченко предложить пятислой-
ную структуру сознания, которая включает 
также духовный, «одушевляющий» бытий-

ный и рефлексивный слои, хронотипический 
(сконструированное сознанием простран-
ственно-временное измерение  сознательной 
жизни) и ценностный (со-значение (пережи-
ваемая значимость) и объективный смысл 
культурного явления) слои [Зинченко, 2011].

Следует учитывать, что каждая лингво-
культура накладывает свой уникальный от-
печаток на сознание человека. А.А. Леонтьев 
подчеркивает, что «…в основе мировидения 
и миропонимания каждого народа лежит своя 
система предметных значений, социальных 
стереотипов, когнитивных схем. Поэтому со-
знание человека всегда этнически обусловле-
но…» [Леонтьев, 1993, с. 20]. Учитывая дан-
ный факт, мы предлагаем ввести в структуру 
сознания этнокультурный слой, отражающий 
наличие неоспоримой этнокультурной спец-
ифики у языкового сознания и составляю-
щих его образов. Можно предположить, что 
данный слой подобно «фильтру» пропускает 
и отсеивает поступающую субъекту инфор-
мацию, покрывая, «обволакивая» слои созна-
ния «этнической краской». При этом важно 
указать на то, что активную роль воздействия 
культуры на все вышеперечисленные слои со-
знания выполняют коды культуры. 

Обратившись к рассмотрению словарной 
дефиниции «кода культуры», отметим, что 
наиболее значимое для нас определение да-
ется в Большом толковом словаре по куль-
турологии Б.И. Кононенко: «совокупность 
знаков (символов), смыслов (и их комбина-
ций), которые заключены в любом предмете 
материальной и духовной деятельности чело-
века» [Большой толковый словарь по культу-
рологии, 2003], т.е. конкретный набор знаков, 
смыслов, сконцентрированных вокруг объ-
ектов материальной и духовной жизни обще-
ства.

Н. Ф. Алефиренко пишет о том, что «коды 
культуры «образуют» некую матрицу или си-
стему координат, с помощью которой зада-
ются и затем сохраняются в нашем сознании 
эталоны (образцы) культуры» [Алефиренко, 
2010, с. 88]. Следует особо подчеркнуть сле-
дующую мысль автора: хотя данные катего-
рии являются универсальными (принадлежат 
любому человеку), их проекция на язык не 
одинакова, т.е. проявление кодов, их пропор-
ции, образы языка, в которых они воплоща-
ются, всегда детерминированы определенной 
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лингвокультурой [Алефиренко, 2010].
В данной статье под кодом культуры пони-

мается совокупность ментальных структур, 
лежащих в основе процессов перехода куль-
турного знания в разряд культурных значений 
(«означивание») через процесс соотнесения с 
культурными смыслами, ценностными уста-
новками и хронотопом, характерными для 
определенного лингвокультурного сообще-
ства.

Обращаясь к экспериментальному изуче-
нию образа преподавателя как представителя 
профессии, мы предполагаем, что в каждой 
лингвокультуре в составе целостного много-
слойного образа представителя профессии 
существует уникальный профессиональный 
код, задающий определенный набор ценност-
ных установок и ментальных структур («ожи-
даний» и представлений), с помощью кото-
рых представитель той или иной профессии 
соотносится и «опознается» окружающими. 

В свете вышесказанного возникает сле-
дующий вопрос: если в структуре языкового 
сознания, в содержании его образов суще-
ствуют универсальная и национальная со-
ставляющие, то можно ли утверждать, что 
этнокультурный слой сознания с входящим в 
него профессиональным кодом имеет в своем 
составе не только национально-специфичные, 
но и универсальные части. В связи с этим в 
данной статье предпринимается попытка вы-
явить и описать возможные универсальные 
характеристики профессионального кода пре-
подавателя, основываясь на исследовании 
образа преподавателя в языковом сознании 
российских и французских студентов. Нельзя 
не упомянуть, что преподаватель выполняет 
ключевую роль не только в самом процессе 
обучения студента, становления его как про-
фессионала, но и влияет на его дальнейшее 
личностное самоопределение во взрослой 
жизни.

Для выявления универсальных характери-
стик профессионального кода был проведен 
свободный ассоциативный эксперимент, в ко-
тором приняли участие 315 российских и 164 
французских студентов в возрасте 17-32 лет. 
Данный метод позволяет «судить об особен-
ностях функционирования языкового созна-
ния человека и способах построения речево-
го высказывания, обычно не осознаваемых 
носителями языка и не выявляемых другими 

способами исследования» [Уфимцева, 2011, 
с. 229].

 В процессе эксперимента респондентам 
был предъявлен список из 16 слов-стимулов, 
отобранных в процессе нескольких серий пи-
лотажного эксперимента. Общее количество 
полученных реакций составило 7 664 (5 040 
и 2 624 реакций российских и французских 
студентов соответственно). Затем данные ас-
социативные реакции были проанализирова-
ны при помощи методики контент-анализа, 
которая дает возможность на основе количе-
ственных характеристик выявлять определен-
ные структурные закономерности  [Баранов, 
2001].

Контент-анализ позволил сгруппировать 
слова-стимулы и выделить следующие ком-
поненты исследуемого образа (в скобках ука-
заны слова-стимулы):  1) субъекты учебного 
процесса (преподаватель/un professeur, сту-
дент/un étudiant); 2) профессиональная дея-
тельность (преподавать/enseigner); 3) формы 
организации профессиональной деятельно-
сти (занятие/un cours, экзамен/un examen); 
4) оценка профессиональной деятельности 
(интересный/intéressant, скучный/ennuyeux); 
5) профессиональные качества преподавате-
ля (строгий/sévère, авторитетный/compétent, 
высококвалифицированный/(hautement) 
qualifié); 6) личные качества преподавателя 
(умный/intelligent, мудрый/sage); 7) оценка 
личности преподавателя (справедливый/juste, 
несправедливый/injuste); 8) отношение к пре-
подавателю (уважать/respecter, критиковать/
сritiquer).

Для обнаружения универсальных характе-
ристик профессионального кода преподава-
теля перейдем к рассмотрению ассоциатив-
ного поля преподаватель/un professeur, в 
котором, по нашему мнению, в наибольшей 
степени сконцентрирован исследуемый нами 
образ. 

С помощью контент-анализа ядра выше-
указанного ассоциативного поля нами были 
выделены определенные семантические груп-
пы, которые отражают некую совокупность 
универсальных признаков, на основе которых 
можно выявлять и сопоставлять професси-
ональный код, формирующийся в этнокуль-
турном слое образа представителя той или 
иной профессии. При этом наполненность 
семантических групп наглядно иллюстриру-
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ет наличие в составе профессионального кода 
преподавателя национально-специфичной и 
универсальной частей. Для подтверждения 
данной мысли выделим в составе получен-
ных универсальных семантических групп со-
ответствующие реакции испытуемых, кото-

рые могут быть сопоставлены по некоторой 
семантической общности. В результате такого 
сопоставления получаем следующую табли-
цу, в которой внутригрупповые ассоциатив-
ные реакции разделены на универсальные и 
национально-специфичные.

Семантические 
группы

Ассоциативные реакции студентов
России Франции

Национально-
специфичные

Универсальные Национально-
специфичные

Смысловое наполнение 
профессии (СНП)

наставник 1,9%, педагог 
1,3% 

учитель 8,6%/ 
enseignant 4,8%

fonctionnaire 1,2% 

Профессиональная 
деятельность (ПД)

учеба 2,9%/  
étude(s) 4,8%
учит 1,9%/ 
apprendre 3,6%
знание(я) 3,5%/ 
savoir 3%

apprentissage 1,2%, ensei-
gnement 1,2%

Место работы (МР) университет 2,9% школа 1,3%/ 
école 7,8%

Профессиональные каче-
ства (ПК)

требовательный 1,9%, 
квалифицированный 
1,3%,
опытный 1%

строгий 6,7%/ 
strict 1,2% 

autorité 1,2%

Личные качества (ЛК) умный 9,5%, веселый 
1,9%

Формы организации проф. 
деятельности (ФОПД)

лекция 1%, пара 1% (des) cours 5,4%

Специфика проф. деятель-
ности (СПД)

français 4,8%,
math(ématiques) 4,8%,
littérature 1,2%

Оценка личности препода-
вателя (ОЛП)

хороший 1,9%, 
справедливый 1,6%

Отношение к преподавате-
лю (ОП)

уважаемый 1,3%, 
уважение 1,3%

bof  1,2%

Участники проф. деятель-
ности (УПД)

ученик 1,9%

Атрибуты проф. деятельно-
сти (АПД)

règle 1,2%, tableau 1,2%

Социальная позиция препо-
давателя (СП)

grève 1,2%

Следует отметить, что в таблице можно 
четко проследить наличие тех или иных уни-
версальных характеристик в составе профес-
сионального кода, выделяемого нами на осно-
ве образа преподавателя в языковом сознании 
российских и французских студентов. Прово-
дя сопоставительное исследование только на 
уровне показателя формальной наполненно-
сти семантических групп, отметим, что в язы-
ковом сознании российских и французских 
студентов профессиональный код препода-

вателя обладает следующими универсальны-
ми составляющими: смысловое наполнение 
профессии, профессиональная деятельность, 
место работы, профессиональные качества, 
формы организации профессиональной де-
ятельности и отношение к преподавателю. 
Остальные семантические группы являют-
ся национально-специфичными вследствие 
своей лакунарности (например, группа «Со-
циальная позиция» у французских анкетиру-
емых или «Личные качества» и «Участники 
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профессиональной деятельности» у россий-
ских респондентов).

Обратимся теперь к непосредственному 
описанию профессионального кода, рассма-
тривая в его составе универсальные характе-
ристики, выделенные на основе рассмотрения 
отдельных ассоциатов.

На уровне семантической группы «Смыс-
ловое наполнение профессии» мы наблюдаем 
следующие универсальные ассоциативные 
реакции респондентов учитель/enseignant, 
передающие личностный смысл данного об-
раза, т.е. то, что испытуемые вкладывают в 
него. В данном случае эти реакции свидетель-
ствуют об универсальности определительных 
реакций в составе профессионального кода. 
Остальные же ответы (наставник, педагог, 
fonctionnaire ‘госслужащий’) являются на-
ционально-специфичными. Интересно отме-
тить, что реакции российских участников экс-
перимента отражают некоторое замещение в 
данной плоскости образа преподавателя об-
разом учителя, который, несомненно, в пред-
ставлениях российских студентов является 
наставником и педагогом. А у французских 
анкеруемых появляется реакция fonctionnaire, 
указывающая на то, что во Франции препо-
даватель является также и госслужащим, что 
осознается студентами.

Внутри семантической группы «Профес-
сиональная деятельность» отмечается прак-
тически полное «поглощение» ассоциатов со 
стороны французских испытуемых. Иначе го-
воря, при объединении ассоциатов по призна-
ку универсальности у французских студентов 
обнаружены такие национально-специфич-
ные компоненты, как apprentissage ‘учениче-
ство, обучение ремеслу’, enseignement ‘пре-
подавание, обучение’. Универсальными же 
характеристиками в данной семантической 
группе являются реакции типа учеба/étude(s), 
учит/apprendre, знание(я)/savoir, имеющие 
непосредственное отношение к самому учеб-
ному процессу.

Что касается следующей семантической 
группы «Место работы», то здесь мы име-
ем обратную ситуацию: реакции российских 
испытуемых отличаются большим семанти-
ческим разнообразием. Так, у российских 
анкетируемых в национально-специфичном 
аспекте присутствует такая реакция, как уни-
верситет, которая отсутствует в анкетах 

французских студентов, несмотря на то, что 
мы занимаемся исследованием образа препо-
давателя высшего учебного заведения. Уни-
версальным ассоциатом в данной семантиче-
ской группе является школа/école, появление 
которого может быть объяснено существова-
нием в обеих лингвокультурах выражений, 
отсылающих нас к высшей ступени обучения 
(высшая школа и grande école).

На уровне семантической группы «Про-
фессиональные качества» универсальная 
составляющая материализуется в реакции 
строгий/sévère. В национально-специфиче-
ском можно обнаружить реакции со стороны 
российских испытуемых требовательный, 
квалифицированный, опытный, отражающие 
связь образа преподавателя с наличием у него 
определенного опыта, квалификации, а также 
требовательности. У французских студентов 
появляется такой специфичный ответ, как 
autorité ‘власть, влияние’, указывающая на 
определенную степень важности статуса пре-
подавателя в глазах студентов.

Остальные семантические группы либо не 
имеют пересечений в области универсальных 
характеристик («Формы организации профес-
сиональной деятельности»: не тождествен-
ные, хотя и семантически близкие реакции 
лекция, пара ≠ (des) cours ‘занятие(я)’), либо, 
как было указано выше, вообще являются 
уникальными, национально-специфичными. 

Необходимо отметить, что в ответах рос-
сийских респондентов появление таких уни-
кальных групп, как «Оценка личности препо-
давателя» (хороший, справедливый) и «Лич-
ные качества» (умный, веселый) с большим 
количеством реакций-оценок, подтверждает 
наличие типичной особенности русского 
коммуникативного поведения – оценочности 
[Стернин, 2002]. Также факт существования 
у данных респондентов группы «Участники 
профессиональной деятельности» (ученик) 
свидетельствует о непосредственной актуа-
лизации «субъект-субъектных отношений» в 
рамках учебного процесса в сознании испы-
туемых.

Для французских студентов наиболее зна-
чимыми в профессиональном коде являются 
не профессионально-личностная характе-
ристика преподавателя, как в предыдущем 
случае, а материальное «преломление» его 
работы в «Специфике профессиональной дея-
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тельности» (конкретные названия предметов: 
français ‘французский язык’, math(ématiques) 
‘математика’, littérature ‘литература’), 
«Атрибутах профессиональной деятельно-
сти» (règle ‘правило’, tableau ‘доска’), «Со-
циальной позиции преподавателя» (grève ‘за-
бастовка’). 

Также нельзя не упомянуть и такую груп-
пу, как «Отношение к преподавателю». Со 
стороны российских респондентов выража-
ется особое уважительное отношение к пре-
подавателю, его почитание и даже излишняя 
идеализация (уважаемый и уважение), а со 
стороны французов следует реакция bof, до-
словно означающая «пф!, ну и что!, подума-
ешь!, может быть» и обычно выражающая 
безразличие.

Итак, в данной статье была предпринята 
попытка выявления возможных универсаль-
ных характеристик профессионального кода 
преподавателя на материале исследования 
образа преподавателя в языковом сознании 
российских и французских студентов. Как по-
казал анализ результатов эксперимента, для 
двух групп испытуемых такие универсаль-
ные характеристики в обобщенном виде во-
площаются в восприятии преподавателя, как 
строгого учителя, который работает в школе, 
дает знания и учит. Данные выводы подтвер-
дили возможность выделения и нахождения 
в структуре профессионального кода некото-
рых универсальных характеристик.
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НЕВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ARM» 

Статья посвящена изучению особенностей употребления кинесических единиц, репрезен-
тирующих концепт «Arm». В статье представлены результаты анализа немецких жестов и 
дано подробное  описание ситуаций их употребления.  
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A.A. Sazonova
ON NONVERBAL REPRESENTATION OF THE CONCEPT «ARM» 

The article is devoted to a study of the body language that conventionally represents the concept 
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“Arm”. The results of the analysis of German body language hereto including the details of appro-
priate situations have been discussed.

Key words: body language; concept; nonverbal representations of the concept, gesture combina-
tion; semantic group

В последние десятилетия наблюдается 
устойчивый интерес к исследованиям, на-
правленным на изучение механизмов функ-
ционирования невербальной коммуникации 
в области социо- и психолингвистики, куль-
турной антропологии, экспериментальной 
психологии, социологии и ряда других наук. 
Междисциплинарный характер невербальной 
коммуникации обусловлен, прежде всего, тем, 
что само понятие «коммуникация» является 
универсальным и входит в научный обиход 
представителей большинства естественных 
и социально-гуманитарных дисциплин. Так, 
например, с социологической точки зрения 
коммуникация представляет собой «передачу 
того или иного содержания от одного созна-
ния к другому посредством знаков» [Семеч-
кин, 2002. Режим доступа: http://voluntary.ru]. 
В рамках психологических наук коммуника-
цию следует рассматривать как «специфиче-
скую форму взаимодействия людей в процес-
се их познавательно-трудовой деятельности» 
[СПТО, 2008/ Режим доступа: http://www.
psyhoslovar.ru]. В каком бы контексте мы не 
рассматривали понятие коммуникации, в пер-
вую очередь, следует отметить тот факт, что 
наибόльшую долю информации о партнере 
мы получаем именно благодаря невербаль-
ным средствам общения, особой системы со-
матических знаков, появившейся задолго до 
возникновения устной коммуникации и об-
легчающей восприятие человека человеком 
вне зависимости от половой, возрастной, про-
фессиональной, социальной или какой-либо 
иной принадлежности. 

«По данным экспериментальных психоло-
гических исследований, объем использования 
средств невербальной коммуникации состав-
ляет 93%, из них 55% приходится на мимику 
и жесты, 38% на звуковое сопровождение и 
лишь 7% отводят устной речи» [Kuhnke, 2007/ 
S. 32]. Из приведенных средств невербальной 
коммуникации наиболее информативными яв-
ляются мимика и жесты: независимые и в то 
же время связанные друг с другом знаковые 
системы, способствующие формированию 
целостного восприятия личности и расширя-

ющие границы познания психики человека.
Несмотря на то, что лицо является важ-

нейшей характеристикой внешнего облика 
человека, возникают ситуации, когда мы ис-
пытываем сомнения по поводу того, правиль-
но ли мы интерпретируем события окружа-
ющей действительности и не имеем ли мы 
дело с проявлением так называемой «двойной 
игры» мимики, ситуацией, когда кажущаяся 
позитивной эмоция приобретает ярко выра-
женную негативную семантическую окраску. 
Например, улыбка может быть признаком как 
радости, так и злорадства. 

В таких случаях становится особенно важ-
но обращать внимание на жестикуляцию че-
ловека, поскольку именно жесты, или, как 
их принято называть в семиотической науке, 
кинемы, наиболее точно отражают природу 
человека и способствуют его эффективной 
саморепрезентации. В связи c этим одной из 
важнейших проблем стоящих перед учеными 
является проблема классификации жестов. 
Наиболее распространенной в настоящее 
время считается классификация, предложен-
ная американскими учеными П. Экманом и 
У. Фризеном. В рамках исследования влияния 
невербальной коммуникации на межличност-
ные взаимоотношения, исследователями были 
выделены следующие категории жестов: эм-
блемы, иллюстраторы, регуляторы, манипу-
ляторы и аффективные жесты [Nöth, 2000. 
S. 299]. Отдавая должное тому, что было сде-
лано учеными, мы, тем не менее, считаем, что 
их классификация носит весьма обобщающий 
характер и не раскрывает всей многогранно-
сти кинесических средств коммуникации. В 
связи с этим ощущается потребность в раз-
работке такой классификации жестов, которая 
бы не только позволила проиллюстрировать 
разнообразие наиболее используемых кинем, 
но и установить, насколько значимым являет-
ся участие в процессе речевого общения, на-
пример, такой части человеческого тела, как 
рука.

Исследование выполнено в рамках тео-
лингвистики [Постовалова, 2012], а именно в 
ее разделе – теолингвоконцептологии [Степа-
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ненко, 2012, с. 175]. Объектом исследования 
является концепт «Arm» (рука). Мы придер-
живаемся определения концепта, предложен-
ного В.А. Степаненко, а именно: «Концепт 
в контексте онтологического учения о языке 
можно понимать двояко: в широком смысле 
– результат взаимопрорастания энергий ир-
рационального и рационального в области со-
знания (его онтологическая составляющая); 
в узком смысле – это «схваченное» и смоде-
лированное исследователем онтологическое 
имя, конструкт имени, «преломлённый» че-
рез язык(и) и культуру(ы) и имеющий в своей 
основе онтологическую форму, содержание 
и логико-онтологические категории (его гно-
сеологическая составляющая)» [Степаненко, 
2006, с. 202]. 

Предмет исследования – невербальные ма-
териальные репрезентанты концепта «Arm»: 
der Arm – рука, der Ellbogen – локоть, das 
Handgelenk – запястье, die Faust – кулак, die 
Hand – кисть руки, der Finger – палец, der 
Daumen – большой палец, der Fingernagel – 
ноготь. Материалом для настоящего иссле-
дования послужили примеры немецкой же-
стовой коммуникации с применением руки и 
ее частей, взятые из современных немецких 
источников по лингвистике и психологии, по-
священных изучению невербальной коммуни-
кации. Цель статьи заключается в дальнейшей 
разработке нового направления в концептоло-
гии – «Семиотике концептов», предложенной 
Ю.С. Степановым [Степанов, 1998, с. 78-88], 
в частности, в проведении анализа современ-
ных немецких жестов с участием руки. 

Для реализации поставленной цели перво-
очередной задачей в нашем исследовании 
стало определение значимости участия рук 
в процессе общения. По мнению некоторых 
современных немецких лингвистов и пси-
хологов (Х. Ханиш, К. Вегерле, М. Мачниг, 
Г. Генне), руки выполняют важную роль в 
процессе коммуникации. Независимо от того, 
выступаем ли мы с докладом на конференции, 
ведем ли светскую беседу или присутствуем 
при обсуждении бытовых вопросов, руки 
остаются неотъемлемым атрибутом речевого 
поведения. С их помощью, можно не только 
выразить эмоциональное состояние челове-
ка, но также дать оценку чьей-либо деятель-
ности, продемонстрировать свое отношение 
к партнеру и многое другое. Для того чтобы 

наглядно проиллюстрировать, какую роль вы-
полняют жесты с участием руки и ее частей 
в немецкой культуре, мы обратились к кине-
мам, в которых материально реализуется как 
сам концепт «Arm» и его выше названные 
репрезентанты, так и другие граничащие с 
ним «художественные» и «познавательные» 
концепты (термин [Аскольдов, 1997]). Из все-
го многообразия жестов, описанных в совре-
менной лингвистической и психологической 
литературе, нами было выделено 194 еди-
ницы, которые представлены в следующих 
тематических группах: модальные жесты; 
жесты, отражающие состояние человека; 
иллюстративные жесты; амбивалентные 
жесты; жесты, выявляющие черты харак-
тера человека; жесты, описывающие когни-
тивные процессы человека и другие жесты.

Модальные жесты. Модальность (от лат. 
modus – размер, способ, образ) в данном слу-
чае понимается нами как семантическая кате-
гория, выражающая отношение говорящего 
к содержанию его невербального высказыва-
ния. К группе модальных жестов относятся 
кинесические единицы, описывающие раз-
личные виды реагирования на события окру-
жающей действительности и отображающие 
такие формы межличностного взаимодей-
ствия, как одобрение, осуждение, агрессия, 
симпатия и др. Рассмотрим примеры исполь-
зования жестов, в которых выражено одобре-
ние. Под одобрением понимают положитель-
ное отношение, проявляемое к личности че-
ловека, его поведению или продукту трудовой 
деятельности. Оно выражается в процессе 
целования кончиков пальцев руки (das Küssen 
der Fingerspitzen) и целования указательного 
и большого пальцев руки, образующих форму 
кольца (das Küssen des Handringes). 

Согласно Х. Ханишу, адресуя партнеру 
один из вышеописанных жестов, «мы демон-
стрируем абсолютную уверенность в том, что 
все, чтобы ни было сказано или сделано этим 
человеком, оценивается нами не иначе как 
безупречно («Erste Sahne»)» [Hanisch, 2008. 
S. 99; 103]. 

Жесты, отражающие состояние чело-
века. Данную группу жестов образуют кине-
сические единицы, характеризующие физи-
ческое или эмоциональное состояние комму-
никанта в процессе общения. Жесты данной 
группы служат выражением скуки и других 
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состояний человека. Скукой называют тя-
гостное состояние человека, обусловленное 
отсутствием интереса к делу, событиям или 
окружающим. Одним из примеров, иллюстри-
рующих данное состояние человека, являет-
ся жест вращения больших пальцев рук (das 
Drehen der Daumen). Анализируя ситуации 
его употребления, следует отметить, что по-
добное выражение скуки наиболее часто на-
блюдается тогда, когда жестикулирующий не 
проявляет никакого внимания или заинтере-
сованности к словам и действиям говорящего 
или «демонстрирует вынужденное безделье». 
Не менее иллюстративным является такой 
жест, как поддерживание головы руками (das 
Stützen des Kopfes mit den Händen) [Den Kopf 
mit den Händen stützen, 2013]. Употребление 
данной кинемы наиболее «типично для сту-
дентов и всех тех, кому часто приходится при-
сутствовать на различных лекциях и семи-
нарах. Использование рук в качестве опоры 
служит явным признаком скуки и борьбы с 
сонливостью. При этом следует отметить, что 
чем меньший интерес вызывает у человека 
предмет разговора или личность говорящего, 
тем сильнее опора головы на руки. 

Иллюстративные жесты. Класс иллю-
стративных жестов (от лат. illustratio – на-
глядное изображение) составляют кинеси-
ческие единицы, служащие для описания 
свойств предмета/лица, а также действий, 
выполняемых человеком в процессе межлич-
ностного взаимодействия. Основными при-
знаками жестов этого класса являются нагляд-
ность и информативность. Иллюстративные 
жесты или жесты-иллюстраторы образуют 
достаточно многочисленный класс кинесиче-
ских единиц, употребление которых реализу-
ется, главным образом, в трех направлениях: 
передача информации, создание образа и ими-
тация бытовых действий человека. 

Говоря о кинесических единицах, выступа-
ющих в качестве информационного носителя, 
следует отметить, что в основе их употребле-
ния лежит детализированное описание объ-
екта, физические параметры которого имеют 
принципиальное значение для жестикулиру-
ющего. В качестве примера можно привести 
такой жест, как измерение высоты рукой (das 
Abmessen eine Höhe mit einer Hand). Его ис-
пользование наблюдается в тех ситуациях, 
когда возникает необходимость в наглядной 

демонстрации высоты/роста или размера ка-
кого-либо предмета/лица. При этом жест, как 
правило, сопровождается таким высказыва-
нием, как «Etwa so hoch/groß» [Hanisch, 2008. 
S. 103]. Данная форма невербальной комму-
никации позволяет создать более точную кар-
тину описываемого предмета и значительно 
усиливает впечатление на адресата. 

Не менее выразительным является и жест 
потирания большого пальца о кончики дру-
гих пальцев руки (das Reiben des Daumens an 
den Fingerspitzen). Этот жест служит для обо-
значения наличия, недостатка или отсутствия 
денежных средств и используется в условиях 
обсуждения различных финансовых труд-
ностей, среди которых: требование оплатить 
счет, просьба оказать материальную поддерж-
ку или указание на большие финансовые за-
траты, связанные с предстоящей покупкой 
[Hanisch, 2008. S. 131]. 

Амбивалентные жесты. Класс амбива-
лентных жестов (от лат. ambo – оба и valentis 
– имеющий силу) образуют кинесические 
единицы, характерной чертой которых явля-
ется наличие у одной и той же кинемы двух 
и более противоположных или не связанных 
между собой значений. 

В качестве примеров можно привести та-
кие кинемы, как поднятие рук вверх (das 
Hochstreckten der Arme) и скрещивание за-
пястий (das Überkreuzen der Handgelenke). 
Что касается первой кинесической единицы, 
то специфика ее использования заключается 
в том, что «c одной стороны, она свидетель-
ствует о переполняющих человека чувствах 
радости и восторга, с другой стороны, ука-
зывает на ситуацию, которая, с точки зрения 
коммуниканта, кажется безвыходной» (пере-
вод – А.С.) [Köster, 2003. S. 17]. Рассматривая 
употребление данного жеста в его эмотивном 
контексте, необходимо отметить, что такая 
форма невербальной коммуникации чаще все-
го встречается на массовых концертах, где де-
монстрация поднятые вверх руки служат по-
казателем одобрения и являются стандартной 
моделью поведения для большинства пред-
ставителей молодежных музыкальных тече-
ний. Вместе с тем важно помнить, что анали-
зируемая нами жестовая комбинация имеет не 
только положительную, но и отрицательную 
семантику. Об этом свидетельствует тот факт, 
что данная кинема нередко используется для 
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обозначения растерянности человека, состо-
яния безвыходности. Поднимая руки вверх, 
коммуникант таким образом демонстрирует, 
что полностью лишен способности действо-
вать и целиком полагается на обстоятельства 
или окружающих его людей, снимая с себя 
тем самым всякую ответственность за проис-
ходящие вокруг него события.

Особый интерес представляет вопрос упо-
требления такой жестовой единицы как скре-
щивание запястий. По словам Х. Ханиша, ис-
пользование данной кинемы, с одной сторо-
ны, свидетельствует «о покорности человека, 
его склонности поддаваться чужому влиянию, 
с другой стороны, говорит о том, что ком-
муникант пребывает в состоянии глубокой 
продолжительной задумчивости» (перевод 
– А.С.) [Hanisch, 2008. S. 116, 117]. При этом 
необходимо знать, носит ли эта соматическая 
комбинация спонтанный характер или являет-
ся для жестикулирующего вполне привычным 
явлением. В том случае если скрещивание за-
пястий наблюдается во время мыслительной 
активности человека, то данное положение 
рук следует рассматривать как проявление за-
думчивости. Если данная кинема приобретает 
устойчивую форму и периодически использу-
ется одним и тем же человеком, она становит-
ся качеством его личности.

Жесты, выявляющие черты характера 
человека. Данную группу жестов образуют 
кинесические единицы, которые отражают 
черты характера человека. В качестве при-
меров в данном случае можно привести же-
сты, служащие для выражения высокомерия. 
Высокомерием называют свойство личности, 
основными признаками которого являются 
надменность, заносчивость, самомнение и 
пренебрежение. Называя кого-либо высоко-
мерным, мы ошибочно приписываем этому 
человеку такие качества, как уверенность в 
себе, гордость, статусность и амбициозность. 
На самом деле «за этим свойством, как пра-
вило, скрываются неуверенность в себе, оз-
лобленность, неудовлетворенность собой, 
зависть или заниженная самооценка» [Das 
Psychologie – Lexikon. Arroganz, 2013. Режим 
доступа: http://www.psychology48.com]. Од-
ним из примеров, иллюстрирующих подоб-
ный семантический диссонанс, является та-
кая кинема, как руки в карманах (Hände in den 
Taschen). Анализируя особенности данной 

жестовой единицы, следует отметить, что ее 
использование традиционно интерпретируют 
как форму проявления высокомерия и неува-
жительного отношения к окружающим. Дер-
жа руки в карманах, коммуникант пытается 
сделать вид, что он полностью владеет ситуа-
цией, однако в действительности, это не более 
чем попытка скрыть свое нервозное состояние 
[Hanisch, 2008. S.96]. В случае если коммуни-
кант вынимает из кармана хотя бы одна руку, 
это свидетельствует о снижении внутреннего 
напряжения и появлении уверенности в себе. 
Также следует обратить внимание на употре-
бление такой кинесической единицы, как ос-
лабление воротника указательным пальцем 
(das Kragen lockern mit dem Zeigefinger). По 
словам Х. Ханиша, данная кинема служит 
легким, часто неосознанным отвлекающим 
маневром и указывает на надменность и за-
носчивость человека. Кроме того, она также 
может быть скрытой формой нервозности 
[Hanisch, 2008. S. 58]. 

Жесты, описывающие когнитивные 
процессы человека. Указанную группу же-
стов образуют кинемы, описывающие внеш-
ние признаки таких когнитивных (от лат. 
cognitio – познавание) процессов, с помощью 
которых происходит обработка информации 
нашим сознанием. Анализируя особенности 
употребления кинесических средств, служа-
щих для обозначения вышеуказанных когни-
тивных процессов, первое, на что необходимо 
обратить внимание, это наличие тактильного 
контакта между пальцами рук и головой чело-
века (лоб и виски). Это те области головы, ко-
торых с точки зрения психологии невербаль-
ного общения чаще всего касается человек, 
когда пытается осмыслить или вспомнить ка-
кую-либо важную для него информацию или 
событие. Данное обстоятельство может быть 
проиллюстрировано на примере таких жесто-
вых комбинаций, как прикладывание пальцев 
ко лбу (das Legen der Finger an die Stirn) и по-
глаживание висков кончиками пальцев (das 
Streicheln der Schläfe mit den Fingerkuppen) 
[Habschick, 2012. S. 368]. По мнению К. Хаб-
шика, их применение часто сопровождается 
высоким умственным напряжением жестику-
лирующего и в большей степени связано с не-
обходимостью поиска новых идей», возмож-
ных способов решения поставленных задач и 
путей их реализации [Habschick, 2012. S. 368].



59

Другие жесты. В эту группу входят кине-
сические единицы, каждая из которых являет-
ся единственной в своем роде, при этом они 
не включены ни в одну из вышеперечислен-
ных групп. При детальном изучении особен-
ностей употребления жестовых единиц с уча-
стием руки и ее частей нами было установле-
но, что есть ряд кинем, которые не могут быть 
отнесены ни к одному из ранее сформирован-
ных классов. Такого рода обособленность 
объясняется тем, что данные жесты не имеют 
каких-либо замещающих их невербальных 
эквивалентов и не связаны ни с личностными 
характеристиками человека, ни с его состоя-
нием, ни с формами межличностного взаимо-
действия. В качестве примеров можно при-
вести употребление таких жестов, как указы-
вание пальцами одной руки на тарелку, нахо-
дящейся в другой (das Weisen mit den Fingern 
einer Hand in den Handteller der anderen) и 
поднятие руки (das Heben des Armes). Что ка-
сается первой кинесической единицы, то, по 
мнению К. Хабшика, ее применение свиде-
тельствует о «перспективах, связанных с по-
лучением какой-либо материальной выгоды»: 
«Ich erwarte etwas zu bekommen» [Habschick, 
2012. S. 368]. В ее основе лежат стереотипные 
представления об имущественной обеспечен-
ности человека, символом которой в данном 
случае выступает тарелка. Наблюдая за тем, 
как кто-либо указывает на нее пальцами, мож-
но сделать вывод, что этот человек неудовлет-
ворен нынешним материальным положением 
и всячески надеется на его улучшение. Что ка-
сается второй кинесической единицы, то, как 
отмечает Х. Ханиш, демонстрация поднятой 
вверх руки есть ничто иное как попытка об-
ратить на себя чье-то внимание «Hallo, hier 
bin ich!»» [Hanisch, 2008. S. 91]. Чаще всего 
данная жестовая форма применяется в тех 
ситуациях, когда коммуникантов разделяет 
большое расстояние или скопление людей. В 
таких случаях поднятие руки успешно сочета-
ет в себе две функции: приветствие партнера 
и самоидентификацию.

В результате проведенного нами иссле-
дования было установлено, что в невербаль-
ных материальных репрезентантах концепта 
«Arm», а именно в жестовых комбинациях, 
отражается не только мир физический (напри-
мер, das Abmessen eine Höhe mit einer Hand), 
но и мир душевный, разные движения души 

(одобрение, скука, радость, растерянность и 
др.). «Вещные» репрезентанты концепта мо-
гут являться той точкой, через которую про-
исходит воплощение различных духовных 
реальностей, своеобразный прорыв из мира 
духовного в мир предметный.
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В статье исследуется национально-культурная специфика языкового сознания русских и 
китайцев на материале ассоциативного поля «родители». Вводится понятие конгруэнтно-
сти ассоциативного поля. Кроме того, опираясь на анализ данных, полученных в ходе свобод-
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Ключевые слова: языковое сознание; национально-культурная специфика; ассоциативное  
поле; конгруэнтность; ассоциативный эксперимент

E.V. Tikhonova
A PSYCHOLINGUISTIC DESCRIPTION OF CONGRUENCE  
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The article focuses on cultural and national specificity of linguistic consciousness of the Russians 
and the Chinese (with the reference to the associative field «parents»). I suggest that  a new concept 
of congruence of an associative field be used for the analysis. Based on the analysis of data obtained 
as a result of the free associative experiment, I attempt to identify the degree of congruence. 
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Изучение форм проявления языкового со-
знания неизменно привлекает внимание со-
временной психолингвистики. Большое 
внимание уделяется исследованиям, направ-
ленным на изучение языковых структур, 
формируемых ментальным опытом человека 
(вербальные сети, семантические поля и т.д.). 
Однако, по-прежнему, остается еще много во-
просов, связанных с методологией, подхода-
ми к изучению данного языкового явления. 
Одним из актуальных векторов исследования 
языкового сознания является рассмотрение 
его с точки зрения национально-культурной 
специфики. 

В нашей работе мы не только проводим кон-
трастивное исследование  языкового сознания 
русских и китайцев на материале полученных 
ассоциативных  полей представителей раз-
личных лингвокультур. Новизна работы за-
ключается в попытке выделить фактический 

продукт сопоставления, т.е. дать определение 
и проиллюстрировать показатель его прояв-
ления. С этой целью в контекст исследова-
ния нами вводится  понятие конгруэнтности. 
Целесообразность его введения обусловлена 
тем, что сопоставительные исследования эт-
нокультурной специфики языковых явлений 
предполагают самый высокий уровень аб-
стракции, так как контрастивному анализу 
подвергаются не отдельные языковые фак-
ты, а вполне конкретный национальный язык 
«вместе с определенными историко-, этно-, 
социо-, и психолингвистическими особенно-
стями его носителей» [Караулов, 2006, с. 107].

Понятие конгруэнтности, используемое 
в целом ряде наук (таких, как медицина, ал-
гебра, геометрия, психология, лингвистика, 
психолингвистика), наилучшим образом под-
ходит целям нашего исследования. Как из-
вестно, конгруэнтность (от лат. congruens, 
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род. падеж congruentis – соразмерный, соот-
ветствующий, совпадающий) в своем широ-
ком смысле определяется как равенство, адек-
ватность друг другу различных экземпляров 
чего-либо (обычно содержания, выраженного 
в различных формах, представлениях) или 
согласованность элементов системы между 
собой. Интересным, на наш взгляд, является 
определение данное психологами: конгруэнт-
ность – это процесс безоценочного принятия 
и осознания человеком своих собственных 
реальных и  актуальных ощущений, пережи-
ваний и  проблем с их последующим точным 
озвучиванием в языке и выражением в пове-
дении способами, не травмирующими других 
людей [Большой психологический словарь, 
2003, с. 315].

Из определений становится очевидным, 
что именно этим понятием можно заменить 
целый ряд синонимов, сфокусировать и кон-
кретизировать, поставленные перед нами за-
дачи. Поэтому мы будем говорить о конгру-
энтности ассоциативных полей «родители» в 
языковом сознании представителей русской и 
китайской лингвокультур.

Выбор ассоциативного поля в качестве 
предмета нашего исследования был закономе-
рен и обусловлен рядом причин. Во-первых, 
опора на исследование ассоциативно-вер-
бальной сети является одним из наиболее 
адекватных путей в решении поставленных 
нами задач. И именно в этой связи, представ-
ляется важным дополнить это утверждение 
гипотезой А.А. Леонтьева, согласно которой 
слово «записано» в «лексиконе» в форме по-
иска этого слова, т.е. иерархии семантических 
признаков [Леонтьев, 2005, с. 18]. Если сло-
во характеризуется определенным семанти-
ческим признаком, то его поиск происходит 
внутри определенной частотной группы слов, 
обладающих этим признаком. Таким образом, 
при реализации программы осуществляет-
ся переработка имеющихся опорных единиц 
программы по их ассоциативным семантиче-
ским параметрам, происходит отбор семанти-
ческих признаков, необходимых для «нахож-
дения» данного слова. Весь поиск имеет ас-
социативную природу, соответственно семан-
тические признаки слов также находятся не в 
области «семантических компонентов значе-
ния» в словарной лексике, а в области ассо-
циаций. Следовательно, по характеру реакций 

можно судить об актуальности тех или иных 
компонентов содержательной структуры сло-
ва-стимула. Этот вывод является одним из ос-
новополагающих принципов интерпретации 
наших экспериментальных данных. 

Во-вторых, понятие родители это универ-
сальная константа, присутствующая во всех 
культурах и соответственно имеющая много 
общего. В-третьих, при всей своей универ-
сальности, те отличия, которые,  безусловно, 
присутствуют в конкретных лингвокультурах, 
нашли свое отражение и в этом понятии. По-
этому, именно они, являясь субстратом,  до-
статочно ярко иллюстрируют национально-
культурную специфику языкового сознания, 
а также позволяют верифицировано выявить  
степень конгруэнтности ассоциативного поля 
«родители» в языковом сознании русских и 
китайцев. Оценка «крупных блоков» структу-
ры языкового сознания предоставляет факти-
ческую возможность для проведения убеди-
тельных кросскультурных сравнений. 

В данной работе мы изучаем националь-
но-культурную специфику языкового созна-
ния. Однако надо отметить, что данные со-
держания сознания являются ментальными 
единицами, существующими потенциально, 
скрытыми от внешнего наблюдателя. Чтобы 
сделать их доступными для восприятия и ана-
лиза, эти единицы должны быть манифести-
рованы средствами языка или любой другой 
семиотической системы, переведены из по-
тенциального состояния в сущностную пло-
скость. 

В психолингвистике существуют различ-
ные способы выявления специфики образов, 
сознания носителей той или иной культуры. 
Одним из наиболее эффективных считается 
свободный ассоциативный эксперимент. Клю-
чевым для психолингвистических работ, ис-
пользующих в качестве одного из методов ис-
следования ассоциативный эксперимент, яв-
ляется следующее положение: «Любое слово 
в нашем сознании, в памяти (точно так же, как 
и в речевой цепи) не существует в отдельно-
сти: оно десятками, сотнями “нитей” тянется 
к другим словам. Любое слово требует “про-
должения”, ищет свою пару, хочет превра-
титься в “модель двух слов”» [Караулов, 2006, 
с. 51]. Возможность обнаружить эти «продол-
жения», «модели двух слов» и предоставляет 
ассоциативный эксперимент, а ассоциативные 
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поля, формируемые из реакций носителей 
языка, дают возможность описывать качества 
их образов сознания. «Получаемое в резуль-
тате проведения такого эксперимента ассоци-
ативное поле того или иного слова-стимула 
– это не только фрагмент вербальной памя-
ти человека, но и фрагмент образа мира того 
или иного этноса, отраженного в сознании 
“среднего” носителя той или иной культуры, 
его мотивов и оценок и, следовательно, его 
культурных стереотипов» [Уфимцева, 1996, 
с. 140].

При этом следует отметить, что одной из 
основных проблем психолингвистических 
исследований по-прежнему остается выбор 
принципа классификации вербальных реак-
ций, формирующих ассоциативное поле, и 
выбор способов интерпретации результатов 
ассоциативных экспериментов. В ряде совре-
менных исследований этнопсихолингвисти-
ческой направленности для анализа результа-
тов, полученных в ходе проведения ассоциа-
тивных экспериментов, используется метод 
семантического гештальта Ю.Н. Караулова. 
Мы также сочли продуктивным и целесоо-
бразным для нашего исследования исполь-
зовать данный метод в силу его следующих 
особенностей: по мнению Ю.Н. Караулова, 
большинство ассоциативных полей обнару-
живает особую внутреннюю семантическую 
организацию своего состава, позволяющую 
упорядочить его наполнение. Эту организа-
цию Ю.Н. Караулов и определяет как «семан-
тический гештальт». По словам автора, се-
мантический гештальт воплощает тот аспект 
языкового сознания носителя языка, который 
связан с отражением окружающей реально-
сти, образов национально-культурного мира, 
запечатленных в родном языке. Гештальт вы-
страивается на основе семантического анали-
за реакций ассоциативного поля и представ-
ляет собой совокупность нескольких семан-
тических зон (семи плюс/минус двух), каждая 
из которых является характеристикой неко-
торого существенного признака соответству-
ющего референта. Семантический гештальт 
является одним из способов представления 
знаний об окружающем мире  в языковом со-
знании носителей разных языков и культур. 
С помощью метода ассоциативного экспери-
мента мы имеем возможность опосредовано 
выявить особенности функционирования на-

циональных сознаний, обусловленных куль-
турой и зафиксированных средствами языка, 
что особенно важно для целей нашего иссле-
дования.

Материалом исследования послужили 
данные, полученные в ходе свободного ас-
социативного эксперимента. В эксперименте 
приняли участие представители русской и 
китайской культур. Для полноты верифици-
руемости результатов обе группы респонден-
тов подбирались по одинаковым критериям.  
Возрастные категории: 20-26 лет и 40-45 лет, 
уровень образования: не полное высшее и 
высшее, гендерная принадлежность: равное 
соотношение мужчин и женщин в обеих груп-
пах. Испытуемым было предъявлено слово-
стимул, и было предложено зафиксировать на 
родном языке первую ассоциацию, пришед-
шую в голову. В результате, мы получили се-
мантические зоны, отражающие содержание 
ассоциативного поля «родители» в русском и 
китайском языковом сознании. Для большей 
наглядности, при построении ассоциатив-
ных полей семантического гештальта, нами 
были выделены следующие названия семан-
тических зон: персоналии, реалии, признаки, 
оценки, эмоции, место, время и деятельность.

Рассмотрим результаты, полученные в ходе 
эксперимента (рис. 1). У русских частотными 
реакциями на слово – стимул «родители» яв-
ляются следующие слова: любовь (18); семья, 
мама (9); дом (6); ответственность, родные 
(4); любимые, счастье, детство (3); неж-
ность, уважение (2). Кроме того, в экспери-
менте получено 20 единичных реакций: боль-
но, дети, добро, дорогие, дочка, душевность, 
забота, заботливые, защита, ласка, начало, 
никаких, обязанности, переживание, предан-
ность, радость, совет, спасибо, сын, тепло-
та. Родители (85+31+0+20). 

У китайцев частотными реакциями на 
слово-стимул «родители» являются следу-
ющие слова: любовь (20); здоровье, скучать 
(8); упорный труд (5); мама (4); дом, семья 
(3); внимание, забота (2). Кроме того, в экс-
перименте получено 10 единичных реакций: 
беспокойство, благодарность, воспитание, 
доброта, лучшие, папа, ссора, сын, уважение, 
шахматы. Родители (65+19+0+10).  

Необходимо отметить, во-первых, что у 
китайцев общее количество реакций на сло-
во-стимул «родители» значительно меньше, 



63

чем у русских. Это может свидетельствовать 
о большей стереотипности мышления китай-
ских респондентов. У китайцев всего 19 ре-
акций, у русских 31 реакция. Таким образом, 
ассоциативные поля исследуемого слова у 
русских и китайцев резко различаются коли-
чественно и, следовательно, содержательно, 
хотя имеется целый ряд общих ядерных ком-
понентов ассоциативных полей. Поэтому есть 
все основания полагать, что базовые содержа-
тельные компоненты картины мира, репрезен-
тированные вербально как у русских, так и у 
китайцев одинаковые. Во-вторых, необходи-

мо отметить, что у русских значительно чаще 
отмечены эмоционально – оценочные реак-
ции, а у китайцев превалирует семантическая 
зона «Деятельность». Это еще раз подтверж-
дает исторически сложившийся во всём мире 
стереотип  о том, что китайцы являются на-
цией тружеников [China 24 news, 2013]. В Ки-
тае сильны тенденции, продолжающие обще-
ственные традиции, вследствие которых все 
виды и формы общения строились на основе 
конфуцианских постулатов, подчеркивавших, 
что неукоснительное почитание родителей 
предопределяет стабильность общества.

 
Рис. 1. Семантические зоны

Эта традиция сохраняется до сих пор. Но 
в последнее время и она естественно размы-
вается. Современные китайцы стали больше 
заботиться о себе, своей личной жизни и ре-
ализации своих планов, отличных от планов 
родителей. 

Если говорить о семантической зоне «Пер-
соналии», то в процентном соотношении это 
выглядит следующим образом: русские – 
14%, китайцы – 8%. В обеих группах, в дан-
ной семантической зоне находится «мама». 
Это естественно и универсально для любой 
национально-культурной специфики. Однако 
у русских наблюдается связь с детьми, причем 

с их конкретизацией: сын, дочка. А у китайцев 
добавляется папа и сын. Видимо, так проис-
ходит потому, что в русских семьях родитель, 
т.е. отец, зачастую принимает индифферент-
ную позицию по отношению к своим детям. 
Обоснованность такого вывода базируется на 
многочисленных социологических и фило-
софских исследованиях института отцовства 
в современной России, а также на научных ра-
ботах, посвященных изучению причин транс-
формации статуса и роли отца в современной 
российской семье [Звонорёва, 2011, с. 3; Кон, 
2009, с. 387; Рыбалко, 2006, с. 227]. В Китае 
на фоне реализации политики «одна семья – 
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один ребенок», родители занимают более ак-
тивную и заинтересованную позицию.

Семантическая зона «Реалии»: в процент-
ном соотношении практически одинакова. 
Русские – 20%, китайцы – 24%. Однако с точ-
ки зрения национально-культурной специфи-
ки интересным является лексическо-семанти-
ческое наполнение этой зоны. Если у русских 
это семья, совет, добро, теплота и др., т.е. 
по большей части слова с абстрактным зна-
чением и с положительным оценочным ком-
понентом данного значения, то для китайцев 
это помимо семьи, доброты, еще и здоровье 
(одна из частотных реакций) и шахматы (аб-
солютно конкретный предмет, использование 
которого сопутствует общению и помогает 
единению членов семьи). По поводу здоровья 
хочется уточнить, что эта реакция вполне за-
кономерна, так как культ здоровья существу-
ет в Китае издревле; дыхательная гимнасти-
ка, иглоукалывание, традиционная китайская 
фармакология вот неполный перечень того, 
что китайский народ внес в мировую медици-
ну. Поэтому естественно, когда дети обеспо-
коены и интересуются здоровьем своих роди-
телей.

Семантическая зона «Эмоции, чувства, 
состояния»: русские – 38%, китайцы – 33%. 
Доминирующей реакцией в обеих группах 
является любовь. У русских эмоционально-
оценочные реакции разнообразнее, переда-
ют нравственно-ценностные характеристи-
ки русских: душевность, счастье, радость, 
преданность и т.д. У китайцев же, как это 
уже упоминалось выше, выражение эмоций, 
чувств и состояний более сдержанное  и от-
ражает стереотипность мышления китайских 
респондентов.

Семантическая зона «Деятельность». Эта 
семантическая зона как никакая другая ил-
люстрирует различия в национально-культур-
ной специфике языковых сознаний русских 
и китайцев. Во-первых,  процентное соот-
ношение: русские – 5%, китайцы – 25%. Во-
вторых,  семантическое наполнение слов: у 
русских это защита, ласка, забота, т.е. всё 
то, что способствует  формированию чувства 
защищенности, уюта и спокойствия в семье. 
У китайцев же это – конкретные действия 
(скучать) и процессы (не только забота, но 
и воспитание, благодарность, а также упор-
ный труд. Реакцию упорный труд можно 
объяснить как в прямом, так и в переносном 
значении. Когда китайских респондентов про-
сили прокомментировать данную реакцию, 
они описывали трудности, с которыми стал-
киваются китайские родители, как в мораль-
ном, так и материальном плане. Но согласи-
тесь, ведь и русские родители преодолевают 
не меньше трудностей и переживаний, однако 
именно молодые китайцы осознают это и экс-
плицируют свою благодарность вербально. 

Что касается остальных семантических 
зон, то их процентная  составляющая не вы-
сока: семантическая зона «Оценка»: русские – 
7%, китайцы – 5%, Отмечены такие реакции, 
как любимые, дорогие, заботливые и лучшие 
соответственно. Семантическая зона «Ме-
сто»: русские – 7%, китайские – 5%, единая 
для обеих групп реакция дом.  Для семанти-
ческих зон «Признаки», «Время» китайские 
респонденты не дали никаких реакций, а рус-
ские по 5% на каждую зону. 

Рис. 2. Ассоциативное  поле  «Родители»
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Как мы видим, ассоциативное  поле «роди-
тели» в языковом сознании русских и китай-
цев имеет много общего, поскольку и русская, 
и китайская культуры являются патриархаль-
ными и традиционными, где образ родителей 
коррелируется с защищенностью, устойчиво-
стью. Образ родителей в языковом сознании 
русских и китайцев в большей степени совпа-
дает, что позволяет смоделировать (степень) 
показатель конгруэнтности исследуемого ас-
социативного поля. Таким образом, суммар-
ная величина совпадения семантических зон 
составляет 76% (рис. 2).

Анализ экспериментальных данных пока-
зывает, что в пропорциональном соотношении 
самой наполненной в обеих  группах является 
семантическая зона «Эмоции». Образ родите-
лей воспринимается чувственно-эмоциональ-
но. Это легко объясняется с физиологической 
точки зрения: в начале человек познает окру-
жающий мир через чувства и эмоции, и толь-
ко потом приходит осознание. В целом образ 
родителей в языковом сознании и русских и 
китайских респондентов положительный.

Несовпадения национально-культурной 
специфики языкового сознания русских и ки-
тайцев можно наблюдать, сопоставляя семан-
тические зоны «Деятельность» и «Реалии». 
Для китайской лингвокультурной специфики 
характерно выражение благодарности своим 
родителям, а также озабоченности состояни-
ем здоровья. 

Итак, исследование и описание языкового 
сознания с позиций психолингвистики с при-
влечением понятия конгруэнтности позволяет 
углубить и расширить интерпретацию содер-
жания ассоциативных полей, полученных в 
ходе ассоциативного эксперимента. Это по-
зволяет приблизиться к более полному пони-
манию феномена языкового сознания. Следо-
вательно, полученные данные являются важ-
ными для определения национально-культур-
ной специфики языкового сознания русских и 
китайцев, а также изучения межкультурного 
и межъязыкового взаимодействия народов. 
Результаты исследования верифицировано 
иллюстрируют суммарную величину конгру-
энтности  семантических зон ассоциативного 
поля «родители» в русском и китайском язы-
ковом сознании. 
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сем как семиотических индикаторов позиции акторов интеракции. Аргументируется поло-
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COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF PROXEMICS 
The article focuses on the problem of dynamics of  the interpersonal communication that suggests 
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the basis of   proxemics as  reflected in  semiotic indicators of the actors. The combination of proxemic 
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Интернет – всемирная система объеди-
ненных компьютерных сетей, представляет 
собой глобальный коммуникативный инте-
рактивный феномен, целевое (сервильное) 
существование которого разрешено техниче-
ским режимом дуальности (включенности/не 
включенности в сеть), что задает во времени 
его функционирования несколько простран-
ственных уровней развертывания, образую-
щих особые контексты коммуникации  в век-
торах «до момента» включенности, в векторе 
«в момент включенности» и, далее, в векторе 
«после» его выключенности.  Одним из та-
ких контекстов, заданных для коммуникации 
пользователей в векторе «в момент включен-
ности»,  является уровень  межперсонально-
го  взаимодействия [Серебренникова, 2012]. 
Данный  уровень образует пространственный 
контекст   порождения персонального дискур-
са, предусматривающий возможность меж-
личностного общения для пользователей:  вы-
ход на контакт  с некоторым лицом (лицами) 
с целью представления своего мнения или об-
мена мнениями по определенным образом за-
данной теме. 

Межперсональный уровень общения  в 
коммуникативном Интернет пространстве 
(далее КИП)  реализуется, таким образом, в 
виде диалоговых дискурсивных образований  
в зависимости от технологически задаваемо-
го формата  коммуникации,  диверсифициро-
ванного  по синхронности общения*  и несет 
в себе «родовые» признаки  всего феномена 
Интернета. Общение с помощью компьютер-
ных сетей представляет собой новый пласт 
социальной реальности и особые виды дис-
курсивных практик. На данном уровне функ-
ционирования  коммуникант-пользователь  
имеет статус  медийного актора. По своему 
modus vivendi  актор является «интернавтом», 
которому технологически предоставлена воз-
можность свободного навигирования, заппи-

*  Многообразие режимов межперсонального  общения в сети Ин-
тернет подразделяется на три основные группы: асинхронная ком-
муникация  (электронная почта), синхронная коммуникация, орга-
низованная вокруг определенной темы (чаты и программы обмена 
сообщениями),  коммуникация  с асинхронным доступом:  сначала 
автор написал материал, а затем,  спустя некоторое время, аудитория 
может с ним ознакомиться и оставить комментарии (форумы, блоги).  
Вторая и третья группы отличаются тем, что специально сформати-
рованы для дискуссии, обсуждения и представляют особый интерес 
для изучения особенностей межсубъектной организации диалога в 
параметрах базового ограничителя - «Интернет-анонимности». 

© Серебренникова Е.Ф., 2014
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рования и относительная свобода «визита» к 
некоторому лицу (лицам) с разными целями, 
открывающая  возможность принять статус 
актора, вносящего вклад в диалоговые форма-
ции. 

К родовым признакам КИП, отграничен-
ном дуальным состоянием канала коммуни-
кации,  отнесем прежде всего а-физический 
способ коммуникации, влекущий за собой  
практически недоступную для истинной 
идентификации аутентичность  лица – «ин-
тернет-анонимность», а также знаковый – тек-
стовый (кодированный поликодово, но вер-
бально-письменный прежде всего) характер 
коммуникации. Осуществляемая через текст 
коммуникация  в ее пространственно-времен-
ном измерении подразумевает  выведенность 
физического присутствия лица  «за экран», 
который высвечивает лишь текст (в формате 
интерфейса), а также свободу интернавта на 
вход, пребывание («визит») и выход из про-
странства обратной связи. Дигитальная дея-
тельность  и визуализация  опосредуют семи-
отические процессы в Интернете. 

Исходя из того, что межперсональная ин-
теракция производится текстуально-знаково, 
и ее информационное, акциональное и регу-
лятивное измерения устанавливаются в КИП 
через диалогические структуры, объединен-
ные темой и целью общения,   то в фокусе 
анализа оказывается вопрос о том, какова фе-
номенология «отсутствующих», но имеющих 
место порождающих инстанций – субъектов 
происходящей коммуникации в динамике ее 
реализации. Решение этого вопроса, как пред-
ставляется,  связано с параметрами своеобра-
зия проксемики данного уровня общения в 
КИП. 

Утверждение проксемики (от англ. 
рroximity, фр. proximité – близость) как тер-
мина относится к области социальной психо-
логии и семиотики, занимающихся изучени-
ем пространственной и временной знаковой 
системы общения. В условиях ординарной, 
«оффлайновой» межперсональной, личност-
но идентифицируемой и практически так-
тильной коммуникации пространство и время 
организации процесса общения выступают 
в качестве особой, специфической знаковой 
системы и несут смысловую нагрузку, явля-
ясь явными компонентами коммуникативной 
ситуации. Антрополог Э. Холл в 1950-х гг., 

исследуя личностное пространство человека 
в его повседневном поведении и коммуника-
ции, обозначает термином «проксемика» ана-
лиз того,  как человек осуществляет спонтан-
ное структурирование микропространства в 
межличностном общении, в организации 
пространства в своем жилище, в планировке 
городской среды и т.д. [Hall, 1990]. Данный 
ракурс исследования позволил ему прийти к 
новому пониманию взаимоотношений меж-
ду людьми. Каждый человек имеет опреде-
ленную территорию, считаемую им личной. 
Устанавливается значимость фактора рассто-
яния между общающимися. Расстояние при 
общении зависит от многих факторов (проис-
хождение, культура, личные предпочтения). 
При слишком малом или большом расстоянии 
люди могут испытывать неловкость и диском-
форт. Как известно, Э. Холл выделил четыре 
межсубъектные зоны по критерию расстоя-
ния:

•	 интимная (0-0,5м);
•	 персональная (личностная) 

(0,5м-1,2м);
•	 социальная (1,2м-3,65м);
•	 общественная (3,65м и более). 
Размеры личностного пространства, втор-

жение в которое других людей нами допуска-
ется, как показали исследования Э. Холла, 
культурно детерминированы (для людей раз-
личных культур (национальностей) различа-
ются). Восточные культуры допускают мень-
шее расстояние при общении, нежели запад-
ные. 

Очевидно, что своеобразие пространствен-
ных координат контекста межперсонального 
уровня КИП  определяет своеобразие проксе-
мики  взаимодействия акторов  данного типа 
дискурса по критерию способов структуриро-
вания личного пространства. Если мы обра-
тимся к рассматриваемому нами типу обще-
ния, то очевидной  будем констатация того, 
что Интернет-общение, обладая отмеченны-
ми выше базовыми признаками,  образует 
специфическую  зону проксемики  по ряду 
причин, в том числе по причине стирания в 
принципе границ  личного (приватного) про-
странства общающихся, заинтересованных в  
первую очередь не в сохранении лица (лич-
ного пространства) и соблюдения конвенцио-
нальных социальных норм общения, а в «са-
мо-открытии» данного пространства в раз-
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ных формах проявления своей субъектности, 
вплоть до парадоксальных явлений  экзиби-
ционизма и вуайеризма, отмеченных У. Эко в 
явлении потери приватности в «глобальных» 
телекоммуникациях в условиях потребитель-
ского общества «каранавализации» и сетево-
го Global Village [Эко, 2013]. В этих услови-
ях вербальная интеракция  деформирует или 
нейтрализует  ординарные  параметры «вер-
тикального» (по критерию авторитетности 
разного характера) и «горизонтального» (по 
критерию психологической  близости обща-
ющихся) измерения  проксемики. На первое 
место выдвигается  важность конструирова-
ния проксемики как таковой в  открытом ком-
муникативном пространстве,  изобретательно 
структурируемой   интенциональным навига-
тором, оперирующем  во времени мгновенной 
передачи сообщения  и бесконечно долгой его 
«архивизации» при необходимости. 

Анализ диалогической Интернет-комму-
никации в данном аспекте с необходимостью 
опирается на семиотический подход визуа-
лизации и «получения» письменного текста. 
При этом нас интересует особое отношение 
в коммуникации, которое устанавливается 
между «адресантом» и «адресатом» с опо-
рой на понятие «активного ответного оценоч-
ного отношения» адресата к тексту, сформу-
лированного М.М. Бахтиным [Бахтин, 1986, 
c. 274]. Адресат, который  получает (читает) 
и осмысливает (переосмысливает и домысли-
вает) текст/дискурс, принимает одновременно 
по отношению к этому дискурсу активное от-
ветное оценочное  отношение: он  заинтере-
совывается сообщением-посланием или нет; 
соглашается с ним или не соглашается, он до-
полняет его, принимает, отвергает, адаптиру-
ет  его к своему внутреннему когнитивному 
пространству в постоянной динамике и зна-
ковой ткани процессов дискурсивизации  и 
смыслообразования проблемно задаваемой 
или проблемно воспринимаемой темы. Вся-
кое понимание живого слова, живой позиции 
влечет за собой  обязательную активную от-
ветность, реагирование в том или ином виде, 
в той или иной форме. Именно коммуника-
тивное качество «живой позиции», живого го-
лоса (Ж. Деррида) конституирует собой «от-
сутствующую», но имеющуюся инстанцию 
– субъектов интеракции. Сделаем попытку 
перехватить это особое проксемическое от-

ношение в межперсональной Интернет-ком-
муникации через выявление способов 1) про-
явления субъектности инициирующего сооб-
щения, порождающего диалоговые структуры 
ответа-реакции; 2) проявления субъектности 
«адресатов». Будем считать, что данные про-
явления субъектности являют собой «следы 
субъектов» в происходящей коммуникации в 
ее проксемическом интеракциональном изме-
рении. Субъектность рассматривается, вслед 
за базовыми положениями работ  Э. Бенвени-
ста и К. Кербрат-Ореккиони, как инстанция 
порождения высказывания: «Человек стано-
вится субъектом, присваивая себе язык в вы-
сказывании» [Бенвенист, 2002], высказывание 
являет собой способ субъективации  человека 
говорящего. Как следствие, в высказывании 
проявляются  «traces du sujet parlant»  ‘сле-
ды субъекта’, указателями которых являются 
координаты личного дейксиса «Я/Ты – здесь 
– сейчас». В этой связи оправданным являет-
ся проблемизация положения о необходимой, 
но стертой анонимностью категории, кото-
рую по-французски можно обозначить как la 
traçiabilité – наличие и выводимость следов 
субъекта высказывания. 

В условиях реальной коммуникации и об-
мена высказываниями/сообщениями сле-
дует говорить о межсубъектности: «...il 
faut aborder de front la description de ce qui 
constitue l’objet  essentiel  de la linguistique : les 
échanges communicatifs réels. La pragmatique 
interactionnelle ne traite plus de subjectivité 
mais d’intersubjectivité » [Kerbrat-Orecchioni, 
1989, p. 13–22]. Дискурс рассматривается в 
этом плане не как речевой акт, действие, но 
как взаимодействие (интеракция) между ин-
дивидами, вовлеченными в коммуникатив-
ный процесс. Интеракция устанавливает в 
ходе коммуникации некую сеть взаимно на-
правленных  влияний: говорить – это обмени-
ваться в координации усилий и меняться, ме-
няя вектор влияния.   Структуры проявления 
межсубъектности в диалогическом измерении 
проксемики  могут быть названы проксемами. 

Наша гипотеза состоит в том, что проксемы 
как индикаторы следов субъектности  (субъ-
ективемы) в интеракции будут играть цен-
тральную роль в установлении  отношения 
интернавтов Х и Y для данного типа комму-
никации, опосредованной печатным сообще-
нием (текстом) и его получением в ходе  визу-
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ализации, точнее чтения и интерпретации.  В 
нем Х (адресант – источник, инициирующий 
диалоговую структуру своим высказывани-
ем/сообщением) провоцирует, стимулирует Y 
(окказионально подключающегося к открыва-
ющемуся диалогу собеседника) к тому, чтобы 
поделиться своим видением того, как он оце-
нивает, судит, классифицирует «объект», вы-
двинутый в инициирующем высказывании. 
В самом предъявляемом для визуализации 
тексте представлены, очевидно,  не сами ин-
тернавты в координатах личного дейксиса, но 
их позиции. За позицией видится, чувствует-
ся, подразумевается живое, физическое, лич-
ностное присутствие «Я» интернавтов.  При 
этом сообщения Х и Y дисперсны по своей 
адресации, т.е. предназначены не для персо-
нально и точечно адресованного ответа, но 
«запускаются» в глобальное пространство в 
векторе поиска «своего» дестинатора. По су-
ти, позиция Y есть позиция дестинатора – той 
инстанции, в которой завершается траектория 
дискурса [Плотникова, 2013]. 

Поставим задачу выявить проксемы по-
зиций Х и Y на примере одного текста, ото-
бранного по критерию краткости [URL: http://
forums.over-blog.com/thread-2714352-0.htm]: 

Sujet : Votre film préféré?
Y1 blougue: Question difficile mais je dirai : 

L’effet papillon ! Et vous ?
Y2 lara: La ligne verte
Y3 juliaparisiana: Je suis d’accord avec «La 

ligne verte» car c’est un film très poignant qui je 
pense aura marqué à vie tous ceux qui l’auront 
vu.

Y4 actufilms: J’aime beaucoup Bienvenue à 
Gattaca. Je n’ai pas vu la ligne verte, il va peut 
être changer ma vie.

Y5 Cash: Sans hésiter Se7en, le meilleur 
film que j’ai pu voir dans ma vie, je n’ai jamais 
ressentis un tel sentiment aux crédits. Les acteurs 
sont merveilleux !

Проксематика позиции X, субъекта – ини-
циатора общения.  Отметим прежде всего, что 
базовым условием для остановки интернавта 
на одном из уровней феноменологии КИП сле-
дует признать  достаточную прагматическую 
аттрактивность сообщения, формулирующего 
объект дискурсивизации, проявляющуюся в 
способности остановить внимание интернав-
та,  стать интересным – подействовать на его 
разум, зацепить его интеллектуально, тронуть 

эмоционально – подействать на его чувства, 
эмоции, сенситивность и, тем самым, полу-
чить возможность  войти в когнитивное про-
странство субъекта восприятия и интерпре-
тации, пройдя через его психологический и 
оценочный фильтр и, возможно, достичь не-
которой степени интериоризации конструиру-
емого оценочного смысла. 

В данном случае проксема позиции Х [Votre 
film préféré?] структурно выполняет роль «за-
цепки» для интернавта, задается в форме кра-
ткого, прямого, персонализованного вопроса-
запроса, представляя объект явно аттрактив-
ный, касающийся эстетической сферы инте-
ресов современного человека, в которой кино 
играет признанную ценностную роль. Кино 
входит в ряд зон, которые привлекают всеоб-
щее внимание и в которых происходят посто-
янные активные процессы. Очевидно, что лю-
бому человеку есть, что сказать по данному 
объекту – теме открывающегося диалога, лю-
бой интернавт в принципе может занять по-
зицию Y – респондента на заданный вопрос. 
В позиции Х заложена установка на довери-
тельное общение в жанре свободного разгово-
ра, в параметрах зоны дружеской проксемики. 
Участие в такого типа общении имеет малую 
энергетическую «стоимость» для участника, 
не требует поделиться сокровенным, пропу-
стить во внутренний мир, допускает вариа-
тивность мнений, вызывает любопытство – 
стимул к вступлению в диалогическую игру. 

Проксематика позиции Y, субъекта – ре-
спондента. Проксема позиции Y1 [blougue: 
Question difficile mais je dirai : L’effet papillon 
! Et vous ?] демонстрирует прежде всего ин-
теракциональную связность с позицией Х, 
перифрастически и оценочно номинализируя 
всю инициирующую часть диалоговой струк-
туры в выражении – эхе [Question difficile]. 
В синтактике знакового отношения к задан-
ному объекту развивает уступительную кон-
струкцию высказывания мнения [mais je dirai 
: L’effet papillon]. Обращает на себя внима-
ние структурирование сообщения – суждения 
мнения в форме уступительного отношения, 
свертывающего сложный интерпретативный 
акт субъекта, что выявляет определенную  
степень интериоризации осмысляемого,  его 
интерес к теме, вовлеченность в разговор. Об 
этом также свидетельствует  и завершение со-
общения вопросом к «аудитории» [Et vous ?]. 
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Данный вопрос является проксемой запроса 
на выход и установление связи с возможны-
ми «единомышленниками» и маркером ощу-
щения их физического присутствия в ком-
муникативном пространстве. Круг общения 
формируется,  выводится по крайней мере два 
мнения (Y1 L’effet papillon – предположитель-
ное мнение, Y2 La ligne verte – категорическое 
мнение). 

В проксемах  других позиций мнения ран-
жируются по отношению к первому категори-
ческому мнению, которое начинает доминиро-
вать в круге общения именно как первое впол-
не определенное; оно становится предметной 
осью, которое позволяет сравнить свое мне-
ние с ним [Y4: J’aime beaucoup Bienvenue à 
Gattaca. Je n’ai pas vu la ligne verte, il va peut 
être changer ma vie] и готовность разделить 

первое мнение, выдвинуть собственное при 
несовпадении, согласится с ним [Y3: Je suis 
d’accord avec «La ligne verte»]. В устанавли-
ваемой проксемике данному категорическо-
му мнению, таким образом, придается  ста-
тус сильного влияния в интеракции. Все дру-
гие мнения, как бы они не стремились «взять 
верх» посредством усиленной аргументации 
[Y5 Sans hésiter Se7en, le meilleur film que j’ai 
pu voir dans ma vie, je n’ai jamais ressentis un 
tel sentiment aux crédits], ориентированы на 
первое в презумпции уже произошедшей  ос-
военности аудиторией. Проксемы – указатели 
интеракциональных отношений структуриру-
ют в следующем виде организацию влияний  
возникающего  дискурсивного  мира обще-
ния: 

Конструируемая проксемами динамика 
пространства суждений (мнений  и оценок) 
образует некоторый  ассумптивный универ-
сум [Бочкарев, 2003, с. 17], если понимать 
под таким типом коммуникатитивного про-
странства мир общения, развивающийся  не 
по отношению к действительному миру, не по 
отношению к реально  существующему объ-
екту (который  изначально задается не факти-
чески, но гипотетически), а по отношению к 
некоторой субъектной (и субъективной) уста-
новке мнения, регламентирующей в пределе 
подстановку одного сингулярного термина 
вместо другого в контексте возможности вы-
сказывания собственного мнения. Причем эта 
установка выводится непосредственно в ходе 
интерпретации, позволяющей определить, на-
сколько адекватным в данном контексте мне-
ния [Крипке, 1986] является выбор того или 
иного сингулярного термина для идентифика-
ции концептуально заданного объекта, в дан-
ном случае объекта «Фильм, который вы пред-

почитаете → Лучший, на ваш взгляд,  фильм». 
В данном универсуме критерий верификации 
суждения, его истинности либо не существу-
ет, либо чрезвычайно сложно выявляется. В 
этом плане ассумптивный мир мнения совпа-
дает с универсумом веры [Маrtin, 1983], мен-
тальным пространством [Fauconnier, 1984], а 
в пределе – с концептуальной, ценностно ори-
ентированной системой говорящего. 

Очевидно, что субъектное мнение выра-
жает одно из возможных мнений об объекте, 
причем в рассматриваемом нами типе обще-
ния главным является представление мнения 
по объекту и не требуется объяснения, поче-
му это должно быть так, а не иначе. Однако, 
при этом, высказанное вполне определенное 
мнение, одно из множества возможных, вы-
ступает в особой роли, составляет опорный 
компонент контекста мнения, вокруг которого 
организуется перекрещивание основных ду-
альных мотивов (в терминах Ж. Дерриды) ре-
чемыслительной деятельности: наличия или 
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отсутствия представления (образа, идеи) по 
предмету осмысления, положительного и от-
рицательного движения мысли, приводящих 
к согласию или не согласию, солидаризации 
или оспариванию мнения. Скажи мне снача-
ла, какого твое мнение, а я скажу свое потом 
– видимо, данное правило, действующее в ус-
ловиях реальной межличностной интеракции, 
где важно условие безопасности и границ 
«личного пространства», сохраняется и в ус-
ловиях КИП. Безусловно, данное наблюдение 
о роли первого, достаточно категорического 
мнения как сильной опоры контекста мнения, 
подлежит анализу на более обширном языко-
вом материале. 

 Разработка аспектов межперсональной  
проксемики в условиях существования обща-
ющихся лиц в экранном «зазеркалье», касаясь 
реализации влияний позиций в интеракции, 
включает в себя обширную проблематику, в 
которую входят, в том числе, проблемы стра-
тегий, реализуемых в устанавливаемом окка-
зионально диалоговом ассумптивном мире; 
закономерности  проявления субъектности 
посредством модализации и оценочных опе-
раций, способы конструирования своей пози-
ции и вхождения в устанавливаемую дискур-
сивную социальную общность и многие др. 
Согласимся с мнением большинства исследо-
вателей, которые считают, что межперсональ-
ное общение в коммуникативном Интернет-
пространстве представляет собой  некую но-
вую дискурсивную практику. Представляется, 
что особенность данной практики происте-
кает из стирания привычной проксемики, ре-
гламентриующей статусную и ролевую дис-
танцию в общении, а также в ее семиотике: 
формализуя эмоцию и мысль в письменном 

знаке, сообщение, как и устная речь, более не-
посредственно, нежели письменная речь, от-
ражает состояния души человека в позицион-
ной игре интеракции. 
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Н.М. Богданова
ТЕКСТ ТИПА «РАССУЖДЕНИЕ»: ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ 

ОБУСЛОВЛЕННОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА)

В данной статье рассматриваются особенности выражения значения обусловленно-
сти в тексте типа «рассуждение» на материале русского и английского художественно-
го текста. Выявлено, что на уровне текста четыре значения обусловленности (причина, 
следствие, уступка и условие) функционируют как в чистом виде, так и в сочетании друг с 
другом. Значения обусловленности в тексте «рассуждение» выражаются и посредством со-
юзов, и имплицитно. 
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N.M. Bogdanova
 ON EXPRESSION OF CONDITIONALITY IN A TEXT OF REASONING

The article is devoted to the expression of conditional meanings in Russian and English  fiction 
representative of reasoning. I argue that four conditional meanings (reason, cause, concession and 
condition) manifest themselves in the text both in authentic and mixed forms. They can be expressed 
by means of conjunctions or, otherwise, implicitly.

Key words: conditionality;  text; reasoning; conditional meanings 

Изучение функционально-смысловых ти-
пов речи как способа коммуникативной типи-
зации монологической речи является одной 
из актуальных проблем в лингвистических 
исследованиях. Термин «функционально-
смысловой тип речи» (ФСТР), которым номи-
нируется и текст «рассуждение», был введен 
в научное обращение профессором О.А. Не-
чаевой в 1974 г. 

В настоящее время рассуждение изучает-
ся рядом научных дисциплин – философией, 
методологией науки, логикой, риторикой, те-
орией речевых актов, лингвистикой. Изуче-
ние рассуждения в стилевых разновидностях 
русского литературного языка началось в 
1960-е гг. Выход в свет монографии О.А. Не-
чаевой «Функционально-смысловые типы 
речи» способствовал активизации процесса 
исследования рассуждения, а также констати-
рующих текстов «описание» и «повествова-
ние». Анализ рассуждения на материале раз-
ных функциональных стилей в разные годы 
осуществлялся такими исследователями, как 
В.Н. Андреев, Т.В. Грохольская, И.А. Ереми-
на, Т.В. Жданова, Х.Э. Исмаилова, М.П. Ко-
тюрова, Л.Г. Кыркунова, Л.М. Майданова, 
А.Б. Мордвинов, О.В. Протопопова, А.А. Тер-
тычный, Т.Б. Трошева, Ц.Д. Хведелидзе, 
Г.М. Цветкова, В.А. Яцко и др. 

Сложность рассмотрения свойств рас-
суждения как ФСТР обуславливается особой 
структурой, в корне отличающейся от кон-
статирующих типов речи «описание» и «по-
вествование». Рассуждение является аргумен-
тирующим типом речи и в корне отличается  
от констатирующих типов речи – описания и 
повествования: «Если описание и повество-
вание вербализуют отражательный способ 
восприятия действительности – восприятие 
предметного ряда и его признаков, то в рас-

суждении могут быть представлены причин-
но-следственные и др. отношения обуслов-
ленности между членами предметного ряда» 
[Хамаганова, 2010, c. 264].  

В соответствие с теорией ФСТР рассуж-
дение строится из предложений, которые со-
ответствуют суждениям, но не тождественны 
им. Полное дедуктивное умозаключение со-
стоит из трех суждений (большая посылка, 
меньшая посылка и вывод), однако количе-
ственный состав предложений и суждений 
может не совпадать (умозаключение может 
быть сокращенным) [Нечаева, 1974, c. 162]. 
В большей степени это касается художествен-
ных текстов, наиболее приближенных к раз-
говорной речи, «которые хотя и подчиняются 
общепринятым нормам, все же сохраняют 
значительную долю «активного бессознатель-
ного», которое нередко взрывает правиль-
ность и влияет на характер организации вы-
сказывания» [Гальперин, 2009, c. 25].

Суждения в дедуктивном умозаключении 
и предложения в тексте типа «рассуждение» 
соотносятся и связываются друг с другом 
определенными связями (обусловленностью). 
Проблемам обусловленности, типам ее зна-
чений и особенностям их выражения посвя-
щены работы А.Р. Губанова, В.Б. Евтюхина, 
И.П. Москалевой, Е.Н. Ширяева, Т.П. Шуби-
ной и др. 

В языке выделяется пять видов обуслов-
ленности – причина, следствие, уступка, ус-
ловие и цель. Значения обусловленности от-
носят к типу отвлеченных значений. Согласно 
В.Б. Евтюхину, «обусловленность – указания 
семантически ситуативного характера, т.е. 
причина, условие, уступка, следствие, цель 
– это «семантические ситуации», «сложные 
структуры», имеющие различные способы 
выражения в языке [Евтюхин, 2007, c. 9].
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Стоит отметить, что нами рассматривают-
ся значения обусловленности, выражающиеся 
на уровне текста, а не отдельных предложе-
ний. Проблема выражения отношений обу-
словленности на фразовом уровне достаточно 
подробно изучена. Так, например, в работе 
Е.Н. Ширяева «отношения логической обу-
словленности: способы выражения и их рас-
пределение по сферам языка» выделяются 
две основные формы выражения отношений 
логической обусловленности: эксплицитная 
(сложноподчиненные предложения) и импли-
цитная (бессоюзные предложения).

В данной статье мы ставим задачу рассмо-
треть особенности выражения значения обу-
словленности в текстах типа «рассуждение» 
на отобранном по принципу случайной вы-
борки материале из текстов русскоязычной и 
англоязычной художественной литературы.

Анализ следует начать со значений при-
чины и следствия, поскольку причинно-след-
ственные отношения – «одна из важнейших 
категорий, отразившаяся наряду с другими 
отношениями в языке» [Всеволодова, 2008, 
c. 7]. Не отрицая наличия семантико-грамма-
тических различий в русском и английском 
языках, мы можем утверждать, что в сложных 
предложениях с придаточными причинны-
ми (как в русском языке, так и английском) 
придаточная часть содержит в себе указание 
на причину или обоснование того, о чем го-
ворится в главной части. Она связывается с 
главной предикативной частью при помощи 
союзов так как, потому что, из-за того что, 
ввиду того что, вследствие того что, в силу 
того что, благодаря тому что, в связи с тем 
что, тем более что, затем что, ибо и соот-
ветствующих им английских союзов because, 
for, since, as, now (that).

Логично предположить, что эти же союзы 
могут употребляться в предложениях-посыл-
ках в тексте типа «рассуждение». В качестве 
примера можно привести знаменитое рассуж-
дение Гоголя о судьбе писателя: 

1. Ему не собрать народных рукоплеска-
ний, <…> ему не избежать наконец от со-
временного суда <…>. Ибо не признает со-
временный суд, что равно чудны стекла, 
озирающие солнцы и передающие движенья 
незамеченных насекомых; ибо не признает 
современный суд, что много нужно глубины 
душевной, дабы озарить картину, взятую из 

презренной жизни, и возвести ее в перл соз-
данья; ибо не признает современный суд, что 
высокой восторженный смех достоин стать 
рядом с высоким лирическим движеньем и 
что целая пропасть между ним и кривляньем 
балаганного скомороха! (Н.В. Гоголь «Мерт-
вые души»).

Повторяющиеся союзы «ибо» указывают 
на причинную обусловленность трех пред-
ложений по отношению к первому, являюще-
муся выводом. Умозаключение в общем виде 
строится по схеме: «Всему, что не признано 
современным судом, не избежать наказания. 
Современный суд не признает, что «равно 
чудны стекла», «что много нужно глубины 
душевной» и т.д. (большая посылка); Гоголев-
ский писатель «дерзнул вызвать наружу все 
(меньшая посылка);

Следовательно, писателю не избежать со-
временного суда» (вывод). 

Помимо союзного выражения причинно-
следственной обусловленности, в рассужде-
ниях можно отметить и отсутствие союзов и 
других формальных средств, связывающих 
суждения:

2. Женскому полу всегда во всем фортуна. 
Женщин и в солдаты не берут, и на танце-
вальные вечера им бесплатно, и от телесно-
го наказания освобождают… (А.П. Чехов 
«Женское счастье»).

В данном рассуждении выводом будет 
первое предложение. Второе предложение – 
малая посылка. Значение причины выражено 
имплицитно: подчинительные союзы причи-
ны «потому что», «так как» и т.д. отсутствуют, 
но подразумеваются. 

В качестве англоязычного примера, иллю-
стрирующего союзное выражение причинной 
обусловленности приведем пример из И. Во 
«Пригоршня праха»:

3. It is not an expensive club to run. Because 
none of the staff, except the band, receive any 
wages; they make what they can by going through 
the overcoat pockets and giving the wrong change 
to drunks.

(Содержание клуба обходилось недорого: 
никому из персонала, за исключением орке-
странтов, жалованья не платили, а обслуга 
перебивалась как могла, обшаривая карманы 
пальто и обсчитывая пьяниц).

В данном случае первое предложение бу-
дет также являться выводом. Предложение, 
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начинающееся с причинного союза because, 
служит малой посылкой. 

Имплицитное выражение значения при-
чинности в тексте типа «рассуждение» на ан-
глийском языке можно просмотреть в следую-
щем отрывке из того же источника:

4. ‘My dear boy, no woman is a genius. Women 
are a decorative sex. They never have anything to 
say, but they say it charmingly. Women represent 
the triumph of matter over mind, just as men 
represent the triumph of mind over morals’. 
(O. Wilde «The Picture of Dorian Gray»).

(Мой мальчик, женщины не бывают ге-
ниями. Они – декоративный пол. Им нечего 
сказать миру, но они говорят – и говорят 
премило. Женщина – это воплощение торже-
ствующей над духом материи, мужчина же 
олицетворяет собой торжество мысли над 
моралью).

В данном случае мы наблюдаем два умоза-
ключения. Первое строится на малой посылке 
«Женщины – декоративный пол», из которой 
делается вывод, что женщина не может быть 
гением. Второе умозаключение доказывает 
утверждение, что женщины – декоративный 
пол. Рассуждение строится на малой посылке: 
«женщинам вечно нечего сказать и они пред-
ставляют собой пример триумфа материи над 
разумом». Подчинительные союзы причины 
здесь отсутствуют, но, как и в примере на рус-
ском языке, подразумеваются. 

Стоит отметить, что существенной концеп-
туальной особенностью причины является 
свойство релятивности, проявляющееся в ин-
теграции двух явлений: одно из них, причина, 
выступает как достаточное «основание», по-
вод для возникновения другого – следствия. 
Благодаря этому свойству концепт «Причина» 
наиболее рельефно проявляется в соединении 
двух суждений и, соответственно, двух пред-
ложений: там, где есть причина, есть и след-
ствие. 

В тексте типа «рассуждение» значение 
следствия может быть выражено подчини-
тельным союзом: 

5. Суженый для Нелли составляет все: 
смысл жизни, личное счастье, карьеру, судь-
бу. Вне его, как и на сером фоне, мрак, пусто-
та, бессмыслица. И немудрено поэтому, что, 
видя перед собою красивую, кротко улыбаю-
щуюся голову, она чувствует наслаждение, 
невыразимо сладкий кошмар, который не пе-

редашь ни на словах, ни на бумаге. (А.П. Чехов 
«Зеркало»).

Логическая основа этого рассуждения по-
строена следующим образом: «Если для че-
ловека нечто представляет наивысшую цен-
ность, то при соприкосновении с ним человек 
чувствует наслаждение». В конкретном при-
мере, конечно, можно выделить условное зна-
чение («Если она видит перед собой красивую 
голову, то она чувствует наслаждение»), но 
определяющим будет являться значение след-
ствия, выраженное союзом «поэтому». 

Союзное выражение значения следствия на 
примере английского текста можно наблюдать 
в отрывке из романа Ивлина Во «Возвраще-
ние в Брайдсхед», в котором из утверждения о 
том, что Хупер стал для рассказчика воплоще-
нием Молодой Англии, выводится следствие: 

6. In the weeks that we were together Hooper 
became a symbol to me of Young England. So 
that whenever I read some public utterance 
proclaiming what Youth demanded in the Future 
and what the world owed to Youth, I would test 
these general statements by substituting ‘Hooper’ 
and seeing if they still seemed as plausible. 
(E. Waugh «Brideshead Revisited»).

(За то недолгое время, что мы провели 
вместе, Хупер стал для меня воплощением 
Молодой Англии, так что, встречая в газетах 
рассуждения о том, чего ждет Молодежь 
от Будущего и в чем долг человечества перед 
Молодежью, я всегда проверял эти общие по-
ложения, подставляя на место «Молодежи» 
«Хупера» и наблюдая, не утратили ли они от 
этого убедительность»).

Имплицитное выражение значения след-
ствия может быть выделено с несколькими 
оговорками. Обратим внимание на следую-
щие примеры:

7. Вы мыслящий и вдумчивый человек. При 
всякой обстановке вы можете находить 
успокоение в самом себе. (А.П. Чехов «Пала-
та №6»). 

В данном случае рассуждение строится на 
умозаключении: «Следствием того, что че-
ловек является мыслящим и вдумчивым, бу-
дет его умение находить успокоение в самом 
себе (большая посылка); Вы (Иван Дмитрич) 
мыслящий вдумчивый человек (малая посыл-
ка); Поэтому при всякой обстановке вы (Иван 
Дмитрич) можете находить успокоение в са-
мом себе (вывод)».
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Еще один отрывок из романа Оскара 
Уайльда также иллюстрирует имплицитное 
выражение значения следствия: 

8. What odd chaps you painters are! You do 
anything in the world to gain a reputation, As 
soon as you have one, you seem to want to throw 
it away. (O. Wilde. The Picture of Dorian Gray).

(Чудаки, право, эти художники! Из кожи 
лезут, чтобы добиться известности, а ког-
да слава приходит, они как будто тяготятся 
ею).

Умозаключение здесь может выглядеть 
так: «Следствием того, что человек может 
прослыть чудаком, является его нестандарт-
ная реакция на достижение цели (большая 
посылка); Достигая цели, художники как буд-
то тяготятся ею (малая посылка); Поэтому ху-
дожники являются чудаками (вывод)». 

Стоит отметить, что вышеприведенные 
умозаключения могут раскрываться по-
разному. Без указывающих на определенное 
значение следствия союзов они могут прочи-
тываться как умозаключения с причинной об-
условленностью.

Что касается других типов обусловленно-
сти, то значения условия и уступки также вы-
деляются в текстах типа «рассуждение». 

В следующем отрывке отрывке из романа 
«Мертвые души» читаем: 

9. Приезжий во всем как-то умел найтить-
ся и показал в себе опытного светского чело-
века. О чем бы разговор ни был, он всегда умел 
поддержать его: шла ли речь о лошадином 
заводе, он говорил и о лошадином заводе; го-
ворили ли о хороших собаках, и здесь он сооб-
щал очень дельные замечания; трактовали ли 
касательно следствия, произведенного казен-
ною палатою, – он показал, что ему небезыз-
вестны и судейские проделки; было ли рас-
суждение о билиартной игре – и в билиарт-
ной игре не давал он промаха; говорили ли о 
добродетели, и о добродетели рассуждал он 
очень хорошо, даже со слезами на глазах; об 
выделке горячего вина, и в горячем вине знал 
он прок; о таможенных надсмотрщиках и 
чиновниках – и о них он судил так, как будто 
бы сам был и чиновником и надсмотрщиком. 
– Но замечательно, что он все это умел обле-
кать какою-то степенностью, умел хорошо 
держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а 
совершенно так, как следует. Словом, куда ни 
повороти, был очень порядочный человек.

Рассуждение строится так: «Если человек 
может поддержать разговор, умеет хорошо 
держать себя, говорит так, как следует, то 
он порядочный человек (большая посылка); 
Приезжий <Чичиков> может поддержать раз-
говор, умеет хорошо держать себя, говорит 
так, как следует  (малая посылка); Приезжий 
был очень порядочный человек (вывод)». При 
таком расставлении посылок стоит говорить 
об обусловленности со значением условия. 

Однако возможен и следующий алгоритм: 
«Приезжий был очень порядочный человек, 
потому что может поддержать разговор и уме-
ет хорошо держать себя». Значение условия в 
данном случае можно заменить причинными 
или следственными отношениями. 

Аналогичный пример находим и в англоя-
зычном тексте: 

10. Here at the age of thirty nine I began 
to be old. I felt stiff and weary in the evenings 
and reluctant to go out of camp; I developed 
proprietary claims to certain chairs and 
newspapers; I regularly drank three glasses of 
gin before dinner, never more or less; and went 
to bed immediately after the nine o’clock news. 
I was always awake and fretful an hour before 
reveille. (E. Waugh «Brideshead Revisited»).

(Здесь в возрасте тридцати девяти лет я 
стал стариком. Я стал уставать к вечеру, и 
мне было лень выходить в город; у меня по-
явились собственнические пристрастия к 
определенным стульям и газетам; перед ужи-
ном я обязательно выпивал ровно три рюмки 
джина и ложился спать сразу же после де-
вятичасового выпуска последних известий. А 
за час до побудки уже не спал и находился в 
самом дурном расположении духа).

Приведенный текст может быть представ-
лен как результат нескольких вариантов умо-
заключения. Значение условия будет прояв-
ляться в следующем умозаключении: «Если 
человек устает к вечеру, ему лень выходить в 
город, у него появляются собственнические 
пристрастия и т.д., то он – старик (большая 
посылка); Чарльз Райдер стал уставать к ве-
черу, у него появились собственнические при-
страстия и т.д. (меньшая посылка); Значит, 
Чарльз Райдер стал стариком (вывод)». 

Это умозаключение допускает замену зна-
чений: «Чарльз Райдер стал стариком, потому 
что начал уставать к вечеру, у него появились 
собственнические пристрастия и т.д.» 
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Подобная вариативность, на наш взгляд, 
связана именно с характером выражения об-
условленности. Отсутствие союзов, которые 
четко указывают на значение обусловлен-
ности, в пределах текста порождает множе-
ственность интерпретаций и сочетание раз-
личных значений обусловленности.

Уступительные отношения в тексте типа 
рассуждение можно проиллюстрировать сле-
дующим примером из рассказа А.П. Чехова: 

11. Нониче наше дело совсем ничего не сто-
ит. Извозчиков, сами знаете, хоть пруд пруди, 
сено дорогое, а седок пустяковый, норовит 
все на конке проехать. А все же, благодарить 
бога, не на что жалиться. И сыты, и одеты, 
и… можем даже другого кого осчастливить 
(извозчик покосился на Пелагею)… ежели им 
по сердцу (А.П. Чехов «Кухарка женится»).

Герой размышляет: «Хотя дело извозчиков 
ничего не стоит, седок пустяковый, извозчи-
ков пруд пруди, а все же не на что жаловать-
ся». В данном случае противительный союз 
«а» указывает на характер обусловленности в 
приведенном рассуждении – противительно-
уступительное значение. 

Обратимся к другому примеру:
12. В разоренной  и сожженной  Москве  

Пьер  испытал почти крайние  пределы ли-
шений,  которые может переносить человек;  
но,  благодаря своему  сильному сложению  и 
здоровью, которого он не  сознавал  до сих 
пор, и  в особенности благодаря тому, что 
эти  лишения подходили  так незаметно,  что 
нельзя  было сказать, когда они  начались,  
он переносил  не только  легко, но и радост-
но свое положение. (Л.Н. Толстой «Война и 
мир»).

В данном случае рассуждение строится на 
основе следующего умозаключения:  «Пьер 
испытывал почти крайние пределы лишений 
(меньшая посылка); Но Пьер,  несмотря на 
все это, переносил свое положение легко и 
радостно». Уступка в данном случае сопро-
вождается и указанием причины: «благодаря 
своему сильному сложению и здоровью … 
и… благодаря тому, что эти лишения подхо-
дили так незаметно». 

Интересен и другой пример, который одно-
временно иллюстрирует значение уступки и 
«смешения» значений обусловленности. У 
Ивлина Во читаем:

13. The languor of Youth – how unique 

and quintessential it is! How uniquely, how 
irrecoverably, lost! The zest, the generous 
affections, the illusions, the despair all the 
traditional attributes of Youth – all save this – 
come and go with us through life; again and  
again in riper years we experience, under a 
new stimulus, what we thought had been finally 
left behind, the authentic impulse to action, the 
renewal of power and its concentration on a new 
object; again and again a new truth is revealed to 
us in whose light all previous knowledge must be 
rearranged. These things are a part of life itself; 
but languor – the relaxation of yet unwearied 
sinews, the mind sequestered and self-regarding, 
the sun standing still in the heavens and the earth 
throbbing to our own pulse – that belongs to Youth 
alone and dies with it. (E. Waugh «Brideshead 
Revisited»).

(Блаженная лень молодости! Как неповто-
рима она и как важна. И как быстро, как не-
возвратимо проходит! Увлечения, благород-
ные порывы, иллюзии, разочарования – эти 
признанные атрибуты юности остаются с 
нами в течение всей жизни. Из них составля-
ется самая жизнь; но блаженное ничегонеде-
лание – отдохновение еще не натруженных 
жил, огражденного, внутрь себя обращенно-
го ума – принадлежит только юности и уми-
рает вместе с ней). 

Это умозаключение состоит из двух других: 
со значением уступки и причины. Первое из 
них выглядит следующим образом: «Несмо-
тря на то, что атрибуты юности (увлечения, 
благородные порывы, иллюзии, разочарова-
ния) остаются с нами в течение жизни, только 
блаженная лень молодости умирает вместе с 
юностью». Это умозаключение со значением 
уступки в свою очередь является доказатель-
ством утверждения о том, что лень молодости 
неповторима и важна (потому что только она 
умирает вместе с молодостью, а, значит, явля-
ется наиболее важным ее атрибутом). 

Случаи, когда происходит подобная конта-
минация, возможно, встречаются вследствие 
особенностей мышления и отражения их в 
тексте. Человек способен выделять взаимос-
вязанные явления действительности на ярусе 
более высоком, чем предложение, и выражать 
эти связи в соответствующих языковых по-
строениях. Чем сложнее и крупнее языковая 
единица, тем больше знаний она способна 
вербализировать. Возможны, очевидно, и бо-
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лее сложные варианты взаимодействия раз-
ных значений обусловленности. Например: 

Он играл в шахматы с юношеских лет, но 
редко и безалаберно, со случайными игрока-
ми,– на волжском пароходе в погожий вечер, 
в иностранной санатории, где некогда уми-
рал брат; на даче с сельским доктором, не-
людимым человеком, который периодически 
переставал к ним заглядывать,– и все эти 
случайные партии, полные зевков и бесплод-
ных раздумий, были для него небрежным от-
дохновением или просто способом пристойно 
молчать в обществе человека, с которым 
беседа не клеится, – короткие, незамыслова-
тые партии, не отмеченные ни самолюбием, 
ни вдохновением, и которые он всегда одина-
ково начинал, мало обращая внимания на ходы 
противника. Не сетуя на проигрыш, он все 
же втайне считал, что играет очень недур-
но, и если проигрывает, то по рассеянности, 
по добродушию, по желанию оживить  игру 
храбрыми вылазками, и полагал, что, если 
приналечь, можно и без теорий опровергнуть 
любой гамбит из учебника. (В.В. Набоков «За-
щита Лужина»).

В данном случае умозаключение строится 
следующим образом: «Если человек играет 
редко и безалаберно и много проигрывает, 
он играет плохо. // Человек играет в шахматы 
давно, но редко и безалаберно и часто про-
игрывает, поэтому он не может считать, что 
он играет недурно (большая посылка); Лужин 
играл редко и безалаберно и часто проигры-
вал (меньшая посылка); 1) Лужин играл плохо 
(тезис); 2) несмотря на это, Лужин считал, что 
играет недурно (тезис)». 

Первая посылка представляет собой соче-
тание значений условия и следствия. Уступи-
тельные отношения появляются в одном из 
двух тезисов, где утверждается, что Лужин 
считал, что играет он все-таки неплохо.

Неоднозначность интерпретации посылок 
в тексте, на наш взгляд, объясняется тем, что 
рассуждение как функционально-смысловой 
тип текста в пределах художественного про-
изведения имеет свои особенности: рассуж-
дение возникает, в первую очередь, как ре-
зультат творческого диалога автора с читате-
лем при выяснении художественного смысла 
текста. Это помогает читателю приблизиться 
к пониманию глубинного идейно-эстетиче-
ского содержания произведения. Даже если 

рассуждение ведется от лица определенного 
персонажа, само построение посылок и про-
цесс рассуждения несет в себе художествен-
ную функцию. 

Таким образом, мы рассмотрели особенно-
сти выражения четырех основных значений 
обусловленности: причины, следствия, усло-
вия и уступки. Целевая обусловленность не 
представляется очевидной.

Обычно значение цели имплицитно под-
разумевает причину или следствие. На уровне 
предложений целевые придаточные – легко 
определяемые явления. В придаточной части 
может указываться цель или назначение того, 
о чем говорится в главной части. Придаточ-
ные цели соединяются с главной предикатив-
ной частью при помощи союзов «чтобы», «для 
того чтобы», «с тем чтобы», «затем чтобы», 
«лишь бы», «только бы», а также устарелым 
союзом «дабы». На уровне текста выделение 
рассуждения со значением цели представля-
ется большой проблемой. Умозаключение в 
рассуждении со значением цели строится сле-
дующим образом: «Чтобы достичь опреде-
ленной цели, необходимо совершить опреде-
ленное действие; X совершает определенное 
действие. Значит, X хочет достичь определен-
ной цели». 

Значение цели обозначено в большей по-
сылке, которая в текстах типа «рассуждение» 
обычно опускается. Если на уровне сложно-
подчиненного предложения значение цели 
ясно выражается союзами, то на сверхфра-
зовом уровне рассуждение, состоящее из ма-
лой посылки и тезиса, может пониматься как 
рассуждение с причинным или условно-след-
ственным значением.

Четыре значения обусловленности (при-
чина, следствие, условие и уступка) в тексте 
типа «рассуждение» могут выражаться экс-
плицитно (с помощью союзов) и имплицитно, 
причем имплицитное выражение обусловлен-
ности может затруднять воссоздание структу-
ры рассуждения, делая возможными разные 
интерпретации.  В силу необходимости разъ-
яснения мысли отдельные значения обуслов-
ленности могут контаминироваться друг с 
другом и выступать в комплексе. Выделение 
значения цели затруднено. 

Библиографический список:
1 Всеволодова, М.В. Причинно-следственные от-



81

ношения в современном русском языке [Текст] / 
М.В. Всеволодова, Т.А. Ященко. – 2-е изд. – М.: Изд-во 
ЛКИ, 2008. – 208 с.

2. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистиче-
ского исследования. [Текст] / И.Р. Гальперин;  отв. ред. 
Г.В. Степанов. – 7-е изд. – М.: Либроком, 2009. – 144 с.

3. Евтюхин, В.Б. Категория обусловленности в 
современном русском языке и вопросы теории синтак-
сических категорий. [Текст] / В.Б. Евтюхин. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1997.  – 197 с.

4. Нечаева, О.А. Функционально-смысловые типы 
речи (описание, повествование, рассуждение) [Текст] 
/ О.А. Нечаева. - Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 
1974. – 261 с.

5. Хамаганова, В.М. Функционирование конста-
тирующих текстов в структуре текста типа «рассуж-
дение» [Текст] / В.М. Хамаганова. // Ученые записки 
Забайкальского государственного гуманитарно-педа-
гогического университета им. Н.Г. Чернышевского. – 
2010. – № 3 (32). – С. 142-149.

6. Ширяев, Е.Н. Отношения логической обуслов-
ленности: способы выражения и распределения по 
сферам языка [Текст] / Е.Н. Ширяев // Грамматиче-
ские исследования: Функционально-стилистический 
аспект. Морфология. Словообразование. Синтаксис / 
отв. ред. Д.Н. Шмелев. – М., 1991. – 246 с.

УДК 81
ББК 81.055

Е.И. Бойчук
КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОГОВЫХ СОЧЕТАНИЙ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ О. ДЕ БАЛЬЗАКА)

В статье представлена типология слоговых сочетаний в зависимости от различных фак-
торов: позиции, количества слогов в ритмической группе, их комбинаций. На основе данных 
критериев выделяются типы слоговых равенств и последовательностей. Исследование про-
водится на материале романов О. де Бальзака.

Ключевые слова: слоговое сочетание; равенство слогов; последовательность слогов; ритм 
прозы; структура ритмической единицы; иерархия ритмических единиц; квантитативные 
методы в лингвистике; междуударный интервал; слог

E.I. Boychuk
CLASSIFICATION OF SYLLABLE COMBINATIONS  

(BASED ON A STUDY OF THE NOVELS BY O. DE BALZAC)
This article is a study of the typology of syllable combinations that depend on  different factors of 

their allocation: position, quantity of syllables in the rhythmic group and their combinations. Types 
of syllable equalities and sequences are based on these criterions. The study is based on the novels 
by O. de Balsac.

Key words: syllable combination, syllable equality; syllable sequence; prose rhythm; rhythmic unit 
structure; hierarchy of rhythmic units; quantitative methods in linguistics; interval between stresses

Предпринятое исследование основывается 
на законах языковой статистики, в частности 
на работе закона распределения длин ритми-
ческих единиц, их многокомпонентности. За-
кон представляет собой соотношение частот 
различных языковых единиц с точки зрения 
их длин в текстах. Квантитативные методы в 
стихосложении активно используются с це-
лью выявления специфики функционирова-
ния различных языковых законов. Так, в от-
ечественной лингвистике основоположником 
квантитативных методов в стихосложении 
считается А. Белый, использовавший в своем 
исследовании формулу ритмического счис-
ления строк, которую вывел математик, поэт 

и «ритмист» А.А. Баранов (Рем): (n-1)/n, где 
«n» – порядковый номер строки с повтором 
[Белый, 1929, с. 80]. На основе полученных 
чисел А. Белый строит кривую взаимоотно-
шения строк, выявляющую «композицию 
ритмического стиля, независимую от размера 
и всегда индивидуальную для того или ино-
го стихотворения; <…>» [Белый, 1929, с. 90]. 
Среди адептов теории А. Белого можно на-
звать Б.В. Томашевского, А.Н. Колмогорова, 
М.Л. Гаспарова, М.И. Шапира, Г.Н. Иванову-
Лукьянову, проводивших свои исследования 
не только на материале поэтических текстов, 
но и прозы [Иванова-Лукьянова, 2004].

Рассматривая упорядоченность между-

© Бойчук Е.И., 2014



82

Вестник ИГЛУ, 2014

ударных интервалов в прозаическом тексте, 
Г.Н. Иванова-Лукьянова определяет величи-
ны отклонений количества слогов от среднего 
междуударного интервала (среднее квадрати-
ческое отклонение). Чем меньше эта величи-
на, тем выше ритмическая стройность текста 
[Иванова-Лукьянова, 2004, с. 152]. В качестве 
основной ритмической единицы автор рас-
сматривает такт – фонетическое слово [Ива-
нова-Лукьянова, 2004, с. 153].

Распределение длин ритмических единиц в 
прозаическом тексте основано на количестве 
слогов, входящих в ритмическую единицу, 
что приводит к образованию различных ти-
пов сочетаемости количеств слогов. При этом 
в качестве ритмических единиц нами рассма-
триваются: ритмическая группа (РГ), ритми-
ческий блок (РБ), простое предложение (ПП) 
или фразовый компонент (ФК), фраза (Ф), 
сверхфразовый компонент (СФК) и сверх-
фразовое единство (СФЕ) (более подробно об 
иерархии ритмических единиц см. [Бойчук, 
2011]).

Сочетания слогов в поэтическом или про-
заическом текстах образуют особый рельеф 
ударных групп в зависимости от разных слого-
вых сочетаний, поэтому различные слоговые 
комбинации рассматриваются в тесной взаи-
мосвязи с метром, ударением и паузировани-
ем. Основной целью данного исследования 
является выявление типологии сочетаемости 
количеств слогов в ритмических единицах, а 
также характеристика слоговых сочетаний в 
произведениях О. де Бальзака. 

В ходе анализа слоговой структуры рит-
мических единиц исследуемых текстов были 
выявлены следующие типы равенств в зави-
симости от нескольких факторов: 

1) от позиции: а) самостоятельно употре-
бленное равенство (3+3, 4+4+4+4), б) равен-
ство в составе ритмической последовательно-
сти (8+7+4+4+6); 

2) от комбинации слогов внутри равенства: 
а) кольцевое равенство (4+5+4), б) последова-
тельное дублированное равенство (3+3+4+4);

3) от количества объединенных групп – 
двух-, трех-, четырехгруппные и т.д.; 

4) от количества слогов в равносложных 
группах – одно-, двусложные, трехсложные и 
т.д. 

Типы последовательностей выделяются в 
зависимости от следующих факторов: 

1) от возрастающего или убывающего ко-
личества слогов – восходящие (5+6)/нисходя-
щие (5+4) последовательности; 

2) от количества объединенных групп – 
двух-,трех-, четырехгруппные и т.д.; 

3) от величины шага – пошаговая последо-
вательность (с шагом в один слог), последова-
тельности с шагом в два, три и более слогов; 

4) от характера расположения слогов 
внутри последовательности: переменные 
(3+4+3+4), последовательности типа ариф-
метической прогрессии (5+6+7). Последова-
тельности данного типа имеют следующие 
характеристики: а) как правило, отсутствуют 
первые несколько членов прогрессии, б) по-
следовательности могут быть возрастающи-
ми или убывающими, в) представляют собой 
прямую последовательность чисел с разницей 
(или шагом) в один слог, г) включают не бо-
лее четырех членов. Приведенная типология 
основана на исследовании, проведенном на 
материале французских романов писателей 
XIX в. (Стендаля, О. де Бальзака, Г. Флобера, 
Г. де Мопассана). 

Рассмотрим особенности слоговой струк-
туры романов О. де Бальзака «Отец Горио», 
«Полковник Шабер», «Шуаны, или Бретань в 
1799 г.», «Шагреневая кожа», «Евгения Гран-
де», «Утраченные иллюзии». 

Общий диапазон количества слогов, в 
рамках которого обнаруживаются ритмично 
звучащие равенства и последовательности, 
составляет от одного до восьми слогов. Для 
каждого произведения О. де Бальзака отме-
чается определенная частотность равенства 
или последовательности слогов в рамках той 
или иной ритмической единицы. В указанном 
выше общем диапазоне для всех исследован-
ных произведений, романы Бальзака имеют 
свои рамки и свои характеристики как для ра-
венства, так и для последовательности. 

Так, в произведении «Отец Горио» преоб-
ладающей является ритмическая последова-
тельность, как правило, включающая две-три 
ритмические группы и находящаяся в диапа-
зоне от двух до семи слогов. При этом третью 
часть составляют нисходящие последователь-
ности с шагом в один слог: Enfin,/ne mariez 
pas vos filles/si vous les aimez (p. 237) –2+6+5 
– Ф – в двух последних ритмических группах 
наблюдается последовательность с разницей 
в один слог. 
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Кроме того, встречались нисходящие по-
шаговые последовательности, включающие 
более двух групп и представляющие собой 
арифметическую прогрессию: La main de mes 
filles,/ça me sauverait,/je le sens (p. 237) – 5+4+3 
– Ф. Восходящие последовательности с шагом 
в один слог являются наиболее частотными с 
точки зрения фонетического ритма: Ce pauvre 
jeune homme  / a pourtant raison. (p. 89) – 4+5 
– ПП.

Довольно частыми являются последова-
тельности, сочетающиеся с равенством. В 
этом случае объединяется более трех ритми-
ческих групп: Avoir soif toujours,/et ne jamais 
boire,/voilà comment/j’ai vécu/depuis dix ans. 
(p. 237) – 5+5+4+3+4 – Ф – в данном приме-
ре также имеет место кольцевое равенство 
(4+3+4).

Eugène rougit./Eugène!/Eugène,/si vous 
l’aviez/déjà vendue,/perdue (p. 240) – 
4+2+2+4+4+2 – СФК – такая комбинация, 
включающая и последовательное, и кольце-
вое равенство относительно небольшого ко-
личества слогов, имеет несколько отрывистый 
характер, что, возможно, обусловлено смыс-
ловым значением данного эпизода – эпизода 
предсмертной агонии старика Горио. 

Наиболее часто встречающиеся равенства 
слогов в ритмической группе находятся в диа-
пазоне от двух до пяти слогов. При этом рав-
ные объединения охватывают три и более рит-
мические группы: Nasie,/Fifine,/allons,/venez! 
(p. 238) – 2+2+2+2 – ПП; <…> et il comprit/
qu’Anastasie/n’était plus libre (p. 240) – 4+4+4 
– 2ФК.

В романе «Полковник Шабер» очевидно 
равноправное употребление равенства и по-
следовательности слогов. Первое находится в 
диапазоне от одного до семи слогов, второе – 
от двух до восьми слогов. В рамках равенства 
наиболее частотными являются объединения 
по две ритмические группы, для последова-
тельности с небольшим количеством слогов 
(3+4+5) характерны возрастающие объедине-
ния по две-четыре группы с шагом в один-два 
слога:

Enfin je vis le jour,/mais à travers la neige,/
(p. 20) – 6+6 – ФК; «Hé bien donc,/à nous deux»,/
se dit-il/à lui-même <...> (p. 46) – 3+3+3+3 – Ф. 
В тексте отмечаются различные типы равен-
ства слогов, а именно кольцевое равенство 
с шагом через одну ритмическую группу, а 

также равенство, заключенное между дву-
мя равными по количеству слогов группами: 
En ce moment,/je m’aperçus,/que j’avais/la tête 
ouverte (p. 19) – 4+4+3+4 – Ф – последователь-
ное и кольцевое равенство слогов в группах; 
Tout marchait à la fois,/la requête,/la causerie/et 
la conspiration. (p. 5) – 6+3+3+6 – ПП.

Среди последовательностей слогов в рит-
мических единицах встречаются случаи дву-
кратно повторяющейся одной и той же пере-
менной последовательности: Je vous parlerai/
de mes malheurs plus tard./Laissez-moi d’abord/
vous établir les faits,/<...> (p. 18) – 5+6+5+6 – 
ПП+ФК; J’entendis,/ou crus entendre,/je ne veux 
/ rien affirmer, <...> (p. 18) – 3+4+3+4 – 2ФК.

Последовательности с шагом в два слога 
в большинстве случаев возрастающие: Où va 
madame?/demanda le valet. (p. 54) – 4+6 – Ф.

Следующий пример демонстрирует воз-
можность усиления ритмики текста другими 
средствами на фоне равенства и последова-
тельности слогов:

Enfin,/en levant les mains,/en tâtant les 
morts,/<...> (p. 19) – 5+5 – РБ – равенство сло-
гов сопровождается синтаксическим анафо-
рическим повтором, произносимым с одина-
ковой перечислительной интонацией. С грам-
матической точки зрения данное средство 
ритмизации рассматривается как употребле-
ние однородных обстоятельств с одинаковой 
структурой (герундий+существительное). Та-
ким образом, данные конструкции могут быть 
рассмотрены как проявление синтаксического 
параллелизма.

Tous les clercs partirent/d’un grand éclat de 
rire. (p. 5) – 5+6 – ПП – последовательность с 
шагом в один слог сопровождается рифмой на 
звук [i:r] в лексемах partirent, rire и аллитера-
цией на звук [r].

В тексте романа «Шуаны, или Бретань в 
1799 г.» наблюдается явное количественное  
преимущество слоговых последовательно-
стей различного характера, располагающихся 
в диапазоне от одного до восьми слогов: нис-
ходящие и восходящие последовательности с 
шагом в один-три слога, включающие более 
двух ритмических групп: Vous avez perdu des 
hommes/nous n’en manquerons jamais. (p. 35) – 
7+6 – Ф; En suivant les routes de droite, / vous 
y arriverez par en haut. (p. 243)–7+8 - ПП; -Ah! 
Oui,/je crois/que tout est possible (p. 213) – 
2+2+5 – Ф.
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Следующий пример заключает в себе зер-
кальную восходяще-нисходящую последова-
тельность с равенством в рамках каждой ча-
сти:

– Écoute-moi,/Marie,/m’aimes-tu?/
– Oui,/dit-elle. 
– Eh ! bien,/sois à moi. (p. 250) – 

3+2+2+1+2+2+3 – СФЕ.
Последовательности такого рода довольно 

редкие, с большей частотностью в тексте об-
наруживаются хаотичные с точки зрения коли-
чества слогов группы, но, тем не менее, вклю-
чающие в свой состав равенство: Mais toi,/que 
fais-tu ici? /Tu chouannes encore,/tu cours par 
les chemins/comme une bête enragée/qui cherche 
à mordre (p. 82) – 2+5+5+6+6+4 – СФК – на 
фоне последовательности проявляется ана-
форический повтор личного местоимения tu; 
Une même espérance/unissait leur pensée,/une 
même douleur/les séparait,/c’était une angoisse,/
c’était une volupté. (p. 250) – 5+6+4+4+5+6 Ф 
– данная последовательность сопровождается 
аллитерацией на звук [s], синтаксическим па-
раллелизмом, анафорическим повтором.

В романе также обнаруживаются последо-
вательности, построенные по принципу ариф-
метической прогрессии с разницей в один 
слог: Hulot fit la grimace,/haussa les épaules/
et répondit :/– Avant de prendre le potage,/je lui 
conseille/de le sentir (p. 53) – 6+5+4 +7+4+4 – 
2ПП – данный пример также демонстрирует 
смену ритмического рисунка при переходе от 
арифметической прогрессии к последователь-
ности слогов 7+4+4.

Слоговые равенства в романе «Шуаны» 
проявляются в диапазоне частотности от трех 
до восьми слогов. При этом в большей степе-
ни встречаются объединения по две ритмиче-
ские группы с равным количеством слогов: 
<...>il sonne la messe/et il la dit (p. 48) - 4+4 
– 2ФК; Ces femmes-là/vont toujours/deux par 
deux, /disait Hulot. (p. 53) – 3+3+3 (первые три 
ритмические группы) – Ф; Le courrier porte 
de l’argent,/et nous en manquerons toujours ! 
(p. 35) – 7+7 – Ф.

Исследование текста данного романа пока-
зывает, что наиболее часто на фоне равенства 
или последовательности слогов проявляются 
такие ритмические средства, как рифма, ал-
литерация, анафора, синтаксический парал-
лелизм, однородные члены.

В романе «Шагреневая кожа» также в 

большей степени преобладают последова-
тельности по сравнению с равенством. Их 
характер по большей части определяется как 
восходящий с шагом в один-два слога. Наи-
более частотными являются последователь-
ности, находящиеся в диапазоне от трех до 
восьми слогов при количестве групп от трех 
и более и включающие в свой состав слого-
вое равенство: Je sortis ravi,/séduit par cette 
femme,/enivré par son luxe,/chatouillé dans tout 
ce/que mon coeur avait de noble,/de vicieux,/de 
bon,/de mauvais (p. 62) – 5+5+6+6+7+3+2+3 – 
Ф – В первых пяти группах происходит плав-
ное пошаговое нарастание количества слогов, 
что приводит к некоторой смысловой кульми-
нации данной фразы, а именно к выделению 
лексемы noble, в значении которой сокрыто 
истинное чувство Рафаэля по отношении к 
Феодоре. Далее происходит смена ритмиче-
ского рисунка за счет сочетания групп с отно-
сительно большой разницей количества сло-
гов: 7+3, что, вероятно, связано с появлением 
в тексте лексемы, выражающей противопо-
ложное благородству качество – порочность. 

Je revis la comtesse/avec sa robe blanche,/ ses 
grandes manches gracieuses,/et sa séduisante 
démarche,/et son corsage tentateur. (p. 68) – 
6+5+5+7+7 – ФК – перечислительная кон-
струкция в четырех последних ритмических 
группах с равенством слогов при шаге в два 
слога между третьей и четвертой группами 
сопровождается также морфологическим по-
втором притяжательного прилагательного в 
третьем лице в разных грамматических фор-
мах: в форме женского и мужского рода, един-
ственного и множественного числа.

 Следующий пример несколько хаотичен с 
точки зрения последовательности слогов, од-
нако с некоторым постоянством здесь наблю-
дается появление пятисложных ритмических 
групп: Pendant quinze jours,/je ne sortis pas/
de ma mansarde,/et consumai toutes mes nuits/
en de pâles études./Malgré mon courage/et les 
inspirations/de mon désespoir,/je travaillais/
difficilement,/par saccades./La muse avait fui. 
(p. 86) – 4+5+4+7+5+5+6+5+4+4+3+5 – СФЕ.

Равенство слогов в ритмических группах 
чаще всего находится в диапазоне от двух до 
шести. При этом равенство в большей степе-
ни объединяет две ритмические группы, реже 
три: A vous entendre,/je suis un sot. (p. 29) 4+4 
– ПП; Je pris mon chapeau,/je la saluai. (p. 86) 
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– 5+5 – Ф; Euphrasie leur lança/un regard de 
vipère,<…> (p. 38) – 6+6 – ФК.

Текст романа «Евгения Гранде» пред-
ставлен большим разнообразием ритмически 
звучащих последовательностей, которые име-
ют преимущественно восходящий характер. 
При этом количество групп, объединенных в 
последовательности, редко превышает число 
пять. Элементы последовательности с ша-
гом в один-три слога нередко располагаются 
в виде арифметической прогрессии с разни-
цей в один-два слога: Va,/va ton train,/damnée 
intrigante! (p. 41) – 1+3+5 – ПП.

Диапазон наиболее распространенных 
последовательных сочетаний ритмических 
групп находится в рамках от двух до шести 
слогов. Разница в один – два слога при сочета-
нии двух ритмических групп придает тексту 
бóльшую ритмичность: Je n’ai rien vu/de si joli 
nulle part (p. 65) – 4+6 – ПП; <...> si ma robe/
vous plaît tant,/vous sauverez/votre âme./Je suis 
trop bon chrétien/pour vous la refuser/en m’en 
allant,/et vous pourrez en faire/tout ce que vous 
voudrez. (p. 61) – 3+3+3+2+6+6+4+6+5 – СФК 
– в данном примере отмечается сочетание 
простого и кольцевого равенства: в первых 
трех группах и в шестой – восьмой группах 
с шагом в два слога. Последние две группы 
представляют собой убывающую последова-
тельность с шагом в один слог.

Случаи включения равенства в последова-
тельность довольно частые; самостоятельное 
равенство находится в диапазоне от четырех 
до семи слогов и объединяет две-четыре рит-
мические группы: Les murs étaient épais,/les 
contrevents discrets. (p. 59) – 7+7 – Ф; Quand 
le père Grandet/eut fermé sa porte,/il appela 
Nanon. (p. 106) – 5+5+5 – Ф.

Текст романа «Утраченные иллюзии» со-
держит большое количество равных по дли-
не ритмических групп. Ритмично звучащих 
последовательностей в тексте значитель-
но меньше и их характер преимущественно 
двусложный, т.е. последовательности в боль-
шинстве своем состоят из двух ритмических 
групп с шагом в сторону увеличения длины 
группы в один-два слога: L’avarice commence/
où la pauvreté cesse. (p. 816) – 5+6 – Ф.

Tout en épiant/la pensée de son fils,/il fit 
le dénombrement/des méchants ustensiles/
nécessaires à l’exploitation/d’une imprimerie en 
province ; <...> (p. 10) – 4+6+7+6+8+7 – ФК – 

данный пример включает несколько типов по-
следовательностей: с шагом в два слога (4+6, 
6+8), пошаговые последовательности (6+7, 
8+7), а также кольцевое равенство (6+7+6).

В тексте также присутствуют нисходящие 
последовательности, представляющие собой 
арифметическую прогрессию с разницей в 
один слог, однако их частотность невелика: Cet 
apprentis était flanqué/d’un côté par la cuisine,/
de l’autre par un bûcher. (p. 365) – 8+7+6 – ПП 
– ритмичность усиливается за счет синтакси-
чески параллельных конструкций, вводимых 
в текст предложения анафорическим повто-
ром «d’un côté», «de l’autre (côté)».

Слоговый диапазон наиболее часто встре-
чающихся последовательностей и равенства 
слогов составляет промежуток от трех до 
восьми слогов. Бóльшую часть равных по 
длине ритмических групп составляют едини-
цы, включающие две – четыре группы: Prends 
l’inventaire/et descendons ! (p. 84) 4+4; Le prote 
des Didot/devint un savant. (p. 4) 5+5; S’ils n’ont 
point de bonheur,/en est-il sur la terre? (p. 22) 
6+6; <...> il crut pouvoir/se libérer/et accepta/
ces conditions. (p. 11) 4+4+4+4; <...> le jour 
où il aurait remboursé cette somme à son père, 
il deviendrait/seul et unique/propriétaire de 
l’imprimerie. (p. 11) 4+4+8 (последние три 
ритмические группы) – ФК – дополнительное 
ударение в последней восьмисложной ритми-
ческой группе падает на четвертый слог, как 
и ритмическое ударение предыдущих двух 
групп, что объясняет стремление к присоеди-
нению восьмисложной группы к двум четы-
рехсложным.

Исследование равенств и последовательно-
стей в текстах романов О. де Бальзака приве-
ло к некоторому обобщению результатов, ка-
сающихся характера проявления этих средств 
создания ритма: 1) для всех произведений в 
большей степени характерны восходящие по-
следовательности с шагом в один-два слога; 
2) для равенства как самостоятельного, так и в 
рамках последовательности, характерно объ-
единение в две-четыре ритмические группы; 
3) для всех произведений частотными явля-
ются кольцевые равенства через один слог, 
равенства в рамках последовательности, по-
следовательности типа арифметической про-
грессии, переменные последовательности; 4) 
часто равенство или последовательность со-
провождаются определенными ритмически-
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ми средствами на фонетическом или лексико-
грамматическом уровнях. Наиболее распро-
страненными средствами, проявляющимися 
на фоне  равенства или последовательности, 
являются рифма, ассонанс, аллитерация, лек-
сический повтор, однородные члены, синтак-
сический параллелизм. 

Исследование равенств и последователь-
ностей также показало, что в одних случаях 
равенство звучит ритмично, а в других чет-
кость ритма ослабевает. Иногда более рит-
мичной оказывается последовательность с 
разницей в два и более слогов, чем равенство. 
Это объясняется, во-первых, наличием каких-
либо других дополнительных ритмических 
средств любого языкового уровня, во-вторых, 
наличием единства дополнительных ударе-
ний внутри ритмических групп. Это единство 
ударений придает ритму эксплицитный ха-
рактер. Двухгруппные восходящие последо-
вательности с шагом в один слог (3+4, 5+6 и 

др.) в большей степени ритмичны «на слух». 
Это объясняется с метрической точки зрения 
единством ударений в стопах, составляющих 
ритмическую единицу. Следует отметить, что 
равенства и последовательности слогов име-
ют эпизодический характер встречаемости в 
тексте.
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Диалогическое общение представляет со-
бой взаимодействие  коммуникантов, осу-
ществляемое в соответствии с определен-
ными принципами, законами и механизмами 
поведения. Типом поведения коммуникантов 
в ситуации диалогического общения является 
коммуникативная стратегия. В рамках комму-
никативной стратегии выделяются такие так-

тики, как локальные приемы и линии речево-
го поведения.

Конвенцианализированность этикета при-
вела к появлению косвенных форм речевого 
взаимодействия и, как результат, к повыше-
нию престижа тех коммуникативных страте-
гий и тактик, которые позволяют говорящему 
достигнуть своей цели в рамках диплома-
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тичного диалогического общения. Одной из 
коммуникативных стратегий, позволяющих 
реализовать дипломатичный сценарий ре-
чевого взаимодействия, является стратегия 
уклонения от прямого ответа. Данная страте-
гия представляет собой цепь решений говоря-
щего, коммуникативных выборов им речевых 
действий и языковых средств, позволяющих 
завуалировать, скрыть истинный смысл от-
ветной реплики или вовсе уклониться от пря-
мого ответа [Гнездилова, 2008, с. 36]. 

Стратегия уклонения от прямого ответа 
реализуется в случае отражения говорящим 
собственного противоречивого эмоциональ-
но-психологического состояния, порожденно-
го обстоятельствами; построения говорящим 
речи по типу внутреннего монолога-описания 
или размышления, сконцентрированном на 
самоанализе; переживания говорящим ста-
тусной неуверенности при наличии суборди-
нативных отношений; а также желания гово-
рящего удовлетворить свои корыстные инте-
ресы и достигнуть поставленные коммуника-
тивные цели.

Ядро стратегии уклонения от прямого от-
вета составляют неявные смыслы-усложне-
ния, относящиеся к прагматическому уровню 
высказывания, основанные на социальных 
этических нормах общества. Стратегия укло-
нения от прямого ответа реализуется посред-
ством ряда тактик, среди которых могут быть 
выделены ирония и намек [Гнездилова, 2008, 
с. 54].

Ирония может рассматриваться как фило-
софская категория, а также в качестве речево-
го приема, представляющего линию поведе-
ния, при которой истинный смысл скрыт или 
противоречит (противопоставляется) смыслу 
явному [Осиновская, 2007, с. 84-104]. В са-
мой сути иронического общения заложена 
необходимость активного интеллектуального 
контакта его участников. Значение ирониче-
ской образности неустойчиво и в каждом кон-
кретном случае индивидуально. Выступая од-
ной из форм проявления комического, ирония 
представляет собой результат специфическо-
го восприятия и осмысления действительно-
сти человеком [Палкевич, 2001, с. 6]. Данная 
линия поведения актуализирует отношения 
между мышлением и действительностью и 
превращает то, что для говорящего неприятно 
или даже тревожно, в противоположное, тем 

самым, позволяя выразить негативные чув-
ства в социально приемлемой форме. Так, на-
пример,

(1) Amanda: Is my head so transparent?
Tom: You’re not a sphinx. [Williams, 1998, 

р. 1149]
Аманда: Мои мысли настолько очевидны?
Том: Да, ты не сфинкс.
В контексте, относящемуся к примеру (1), 

Аманда ищет жениха для дочери. Она попро-
сила своего сына Тома пригласить кого-ни-
будь из молодых сослуживцев на ужин, не 
объясняя ему своих намерений. Аманда не-
сколько обескуражена тем, что ее сын понял 
ход ее мыслей. В свою очередь Том уклоняет-
ся от прямого ответа на поставленный вопрос, 
воспользовавшись тактикой иронии. Данный 
речевой прием реализуется отрицательным 
предложением. Иронический смысл ответной 
реплики заключается в том, что говорящий 
подчеркивает, во-первых, стереотипность, 
обычность мыслей, которые рождает слуша-
ющий, во-вторых, показывает свое интеллек-
туальное превосходство, то, что он способен 
легко распознать данную стереотипность 
мышления. Ответная реплика представляет 
собой косвенный речевой акт, реализующий 
репрезентативную иллокутивную функцию.

Часто ирония представляет собой антифра-
зис, т.е. употребление слов в отрицательном 
смысле, строящемся на нарушении постулата 
истинности. В этом случае ирония как так-
тика стратегии уклонения от прямого ответа 
характеризуется противопоставлением по-
тенциального и актуального значений. Так, в 
качестве завуалированной демонстрации не-
гативного отношения говорящего к самому 
себе, партнеру по коммуникации и др., высту-
пает насмешка; для разрушения какого-либо 
атрибута общественного сознания – псевдоут-
верждение; для подтверждения действитель-
ных истин – псевдоотрицание. Например,

(2) Biff: Why? You’re making money, aren’t 
you?

Happy: All I can do now is wait for the 
merchandise manager to die [Miller, 1998, 
р. 1313].

Бифф: Почему? Ты делаешь деньги, так 
ведь?

Хэппи: Все, что я могу делать сейчас, – 
это ждать, когда умрет коммерческий ди-
ректор.
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В примере (2) тактика иронии реализуется 
в ответной реплике Хэппи. В данном случае 
она представляет собой образец насмешки, 
самоиронии. Говорящий недоволен собой и 
сложившейся ситуацией. Самоирония выпол-
няет функцию защитного механизма от по-
следующих возможных вопросов партнера по 
коммуникации и выступает средством укло-
нения, так как фактически говорящий не дает 
информативного ответа. Реализуется комис-
сивная иллокутивная функция, выражающая 
намерение говорящего (ждать смерти коммер-
ческого директора).

Также ирония строится на парадоксах. На-
пример,

(3) Sam: You mean a bad one.
Willie: Good bad one [Fugard, 1998, р. 1695].
Сэм: Ты имеешь в виду плохую.
Вилли: Хорошую плохую.
В контексте, относящемуся к примеру (3), 

Вилли поссорился со своей подругой. В раз-
говоре с другом Сэмом, описывая ссору, Вил-
ли строит ответную реплику, используя слова, 
прямо противоположные друг другу по значе-
нию («good» – «bad»). Данное сочетание анто-
нимов, с одной стороны, звучит парадоксаль-
но, с другой стороны, приводит к усилению 
ответной реплики и ощущению многоплано-
вости высказывания. Ирония скрывается, на 
наш взгляд, в чувстве превосходства, которое 
испытывает Вилли по отношению к своей 
подруге. Возможно, что под маской насмеш-
ки он также пытается скрыть свои истинные 
чувства. 

При реализации стратегии уклонения от 
прямого ответа ирония «разлита» по всему 
контексту. Иронический образ рождает ощу-
щение смысловой многомерности и способен 
сообщить слушающему чувство интеллекту-
ального превосходства над ним. Например, 

(4) Judy: Did someone else write one?
Henry: Sophocles wrote one.
Judy: No, I mean someone in class.
Henry: Aeschylus wrote one, which is lost… 

[Gurney, 1998, р. 1589].
Джуди: Кто-то еще написал одну?
Генри: Софокл написал.
Джуди: Нет, я имею в виду кто-то в клас-

се.
Генри: Эсхил написал одну, которая утеря-

на…
Пример (4) иллюстрируют диалог между 

профессором университета, мистером Харпе-
ром, преподающим курс по греческой траге-
дии, и его студенткой, Джуди Миллер. Про-
фессор невысоко оценивает  итоговую работу 
Джуди, представляющую собой аллегорию на 
«Антигону» Софокла. Она же сама считает, 
что с работой справилась. Во время разгово-
ра Джуди пытается выяснить критерии, по 
которым производился анализ работы. Оза-
даченная неудовлетворительной отметкой, 
Джуди предполагает, что основная причина 
этого в том, что кто-то еще выбрал такую же 
форму итоговой работы и был более успешен. 
Она спрашивает профессора о том, написал 
ли кто-то еще одну «Антигону» (Did someone 
else write one?). Конечно же, профессор по-
нимает, что Джуди имеет в виду своих одно-
группников (Джуди спрашивает об этом от-
крыто), но в своих репликах иронизирует, от-
вечая Sophocles wrote one (Софокл написал) и 
Aeschylus wrote one, which is lost… (Эсхил на-
писал одну, которая утеряна…). Мистер Хар-
пер остроумен, но его остроумие претенциоз-
но и помпезно. Профессор намерено подчер-
кивает свое интеллектуальное и, в некотором 
роде, социальное превосходство, уклоняясь, 
тем самым, от информативного ответа.

Часто ирония основывается на обыгры-
вании омонимии или многозначности слов, 
а также паронимии – связи между словами, 
близкими по звучанию и отчасти по смыслу. 
Нередко ирония реализуется в сравнениях 
или строится на грубом преувеличении. На-
пример,

(5) Hally: Good God! Have you taken her to 
see a doctor?

Sam: I think a vet would be better [Fugard, 
1998, р. 1681].

Хэлли: Боже! Ты показал ее доктору?
Сэм: Я думаю, было бы лучше – ветерина-

ру.
В примере (5) ответная реплика Сэма стро-

ится на тактике иронии, таким образом, по-
зволяя ему уклониться от прямого ответа и не 
сообщать о том, показал ли он свою подругу 
доктору. Ирония в данном примере далеко не 
остроумна, а, напротив, очень груба, так как 
Сэм в своих репликах, сравнивая подругу с 
беговой лошадью, которая бежала слишком 
быстро и подвернула ногу, считает, что лучше 
показать ее ветеринару.

В стратегии уклонения от прямого ответа 
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тактика иронии также реализуется при про-
стом повторении слов собеседника. Напри-
мер,

(6) Daddy: What do we do now?
Mommy: … What do you mean, what do we 

do now? [Albee, 1998, р. 1538].
Папа: Что нам делать сейчас?
Мама: Что ты имеешь в виду, что делать 

сейчас?
Пример (6) иллюстрирует диалог между 

мужем и женой. Из контекста, относящегося 
к данному примеру, мы узнаем, что за годы 
долгой супружеской жизни жена отвела сво-
ему мужу крайне незначительную роль. Она 
командует и помыкает им. Муж, в свою оче-
редь, представляет собой слабого и безволь-
ного человека, который легко впадает в пани-
ку. Ответная реплика жены представляет со-
бой повторение произнесенных мужем слов 
с добавленной частью What do you mean (Что 
ты имеешь в виду) и звучит несколько вызы-
вающе. Уклонение от прямого ответа импли-
цитно выражается речевым актом уточнения. 
Ирония ответной реплики жены проявляется 
в ее критическом отношении к словам мужа и 
в целом к действительности. 

Итак, в рамках стратегии уклонения от 
прямого ответа тактика иронии представля-
ет собой линию речевого поведения, которая 
позволяет завуалировать актуальное значение 
высказывания. Процесс порождения иронии 
крайне сложен, индивидуален и осуществля-
ется на всех языковых уровнях – лексико-
грамматическом, семантическом, синтаксиче-
ском и коммуникативном – на основе конкрет-
ного контекста.

Наряду с тактикой иронии стратегия укло-
нения коммуниканта от прямого ответа может 
реализовываться посредством тактики на-
мека. В реплике, содержащей намек, мысль 
высказывается неясно, и предполагается по-
нимание по догадке [Ожегов, 2013. Режим до-
ступа: http://ozhegov.info/slovar]. Тем самым, 
намек относится к числу способов «косвенной 
передачи информации и одновременно при-
емом имплицитного речевого воздействия» 
[Баранов, 1992, с. 115]. 

В целом, высказывания, реализующие так-
тику намека, представлены в речи в неком 
усложненном для понимания виде. Они пред-
полагают наличие неоднозначности интер-
претации и активизацию догадки со стороны 

слушающего. Зачастую высказывания-наме-
ки затруднительны для точной реконструкции 
вербальной формы передаваемого смысла, но 
настолько обтекаемы и гибки, что не ведут к 
коммуникативной неудаче в случае их непо-
нимания. Как правило, намек основывается 
на упоминании некоторого компонента типи-
зированной ситуации, по которому слушаю-
щий может реконструировать всю ситуацию 
в целом или те ее компоненты, которые со-
ставляют содержание намека [Баранов, 1992, 
с. 115].

Например,
(7) Henry: What did I say?
Diana: You told that joke [Gurney, 1998, 

р. 1600].
Генри: Что я сказал?
Диана: Ты сказал ту шутку.
В примере (7) в качестве ключевого слова, 

реализующего намек в ответной реплике Диа-
ны, выступает указательное местоимение that 
(та). В контексте, относящемуся к данному 
примеру, Диана недовольна поведением Генри 
во время официального приема, но, несмотря 
на свое недовольство, она выстраивает диалог 
в рамках этикетных формул. На вопрос Ген-
ри What did I say? (Что я сказал?) Диана не 
воспроизводит того, что Генри произнес, тем 
самым, не дает информативного ответа. Она 
уклоняется, воспользовавшись тактикой на-
мека. В данном случае Диана во избежание 
конфликта дает возможность самому собесед-
нику вспомнить свои слова.

(8) Judy: What do you mean?
Henry: Once again Athens is forced to bow 

to Jerusaleum. 
Judy: Explain that, please.
Henry: I mean the Chosen People always 

choose to intrude. [Gurney, 1998, р. 1627].
Джуди: Что вы имеете в виду?
Генри: И вновь Афины вынуждены кла-

няться Иерусалиму.
Джуди: Объясните, пожалуйста.
Генри: Я имею в виду то, что избранные 

люди всегда готовы вмешаться.
Пример (8) иллюстрируют диалог между 

профессором университета, мистером Хар-
пером, его студенткой, Джуди Миллер. По 
контексту, Джуди сдала профессору итоговую 
работу по курсу греческой трагедии. Про-
фессор оценил ее как неудовлетворительную. 
Данный инцидент перерос в личностный кон-
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фликт между преподавателем и студенткой. 
Так, Джуди, будучи, как оказалось, еврейкой 
по происхождению, обвинила профессора в 
антисемитских взглядах, результатом которых 
стало, по словам Джуди, отклонение ее рабо-
ты. Стоит отметить, что по сюжету пьесы про-
фессор на самом деле не относится предвзято 
ни к Джуди, ни к нации евреев. Работа Джуди, 
как мы убеждаемся в этом позже, действи-
тельно плоха. В диалоговых единствах, пред-
ставленных в качестве примеров, ответы про-
фессора представляют собой реплики-наме-
ки, в которых он иносказательно высвечивает 
неправоту Джуди, одновременно иронизируя 
по поводу сложившейся ситуации. В част-
ности, профессор намекает на то, что Джуди 
преувеличила свою собственную значимость 
и, будучи еврейкой, отыскивает недоброжела-
телей своей нации там, где их нет. Ответные 
реплики представляют собой косвенные ре-
чевые акты, реализующие декларативную ил-
локутивную функцию, объявляющую, в свою 
очередь, некоторое положение действитель-
ности (Афины вынуждены кланяться Иеруса-
лиму; избранные люди всегда склонны к тому, 
чтобы вмешаться).

Итак, в рамках стратегии уклонения от 
прямого ответа достаточно часто реализуется 
тактика намека. При этом задача говорящего – 
построить ответную реплику таким образом, 
чтобы ее можно было интерпретировать не-
однозначно. Передача косвенного смысла по-
средством намека позволяет говорящему при 
необходимости отказаться от своих слов или 
обвинить собеседника в их неправильной ин-
терпретации. Как и ирония, намек может быть 

«разлит» по всему контексту или локализован 
в конкретной части высказывания и создается 
средствами всех языковых уровней – лексико-
грамматического, семантического, синтакси-
ческого и коммуникативного. 
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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
В статье рассматривается взаимодействие времени и пространства в художественном 

дискурсе. Приводятся примеры, раскрывающие объективно-субъективные характеристики 
пространства-времени. Подвергается анализу взаимодействие фигуры и фона. Исследуется 
функция глаголов движения в пространстве. Анализируется влияние времени и пространства 
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го.
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S.Y. Dvinina 
SPACE AND TIME INTERACTION IN LITERARY DISCOURSE

The article dwells upon space and time interaction in literary discourse. Examples revealing 
impersonal and psychological characteristics of space-time are given. Figure and ground interaction 
is analyzed. Functions of motion verbs in space have been considered as well as time and space 
interaction. The connection between mental space and real space is explained.

Key words: literary discourse; space; time; figure; ground; reference objects; time model; time 
concepts; Motion Event; motion components; mental space; L. Talmy; V. Evans

В современной науке принято рассматри-
вать категории пространства и времени не-
разрывно, как части пространственно-вре-
менного континуума. Хотя существуют и 
другие подходы: субъективистский и объ-
ективистский, в рамках второго существу-
ют также субстанциональная и реляционная 
концепции. Рассмотрим, чем же они отлича-
ются. Для этого обратимся к работе Т. А. Си-
лич [Силич. Режим доступа :  http://www.sde.
ru/files/t/silich/Book/Subject_3.3.pdf]. С точки 
зрения субъективистского подхода, простран-
ство и время не существуют независимо от 
человека. Субстанциональная концепция по-
нимает пространство и время как сущности, 
«не зависящие ни друг от друга, ни от мате-
рии». Реляционная концепция показывает, 
что пространственно-временные свойства за-
висят от «характера движения материального 
объекта» [Там же]. Согласно теории относи-
тельности, время является четвертым, почти 
полноправным измерением и особо зависимо 
от состояния движения: в разных системах от-
счета время течет с разной скоростью. Также 
при изменении системы отсчета все измере-
ния способны переходить друг в друга [Ахун-
дов, 1982]. Именно поэтому мы считаем, что 
произвести анализ взаимодействия двух ос-
новных категорий бытия особенно важно. 
Невозможно отделить одно от другого без 
ущерба как для понимания, так и самой сути 
пространства-времени, и, несмотря на то, что 
каждой из категорий свойственны свои харак-
теристики, именно взаимосвязанные время и 
пространство создают то, что мы называем 
миром и что является основой любого худо-
жественного произведения. В данной статье 
мы рассмотрим, как взаимосвязанные про-
странство и время влияют друг на друга.

Структура мира художественного произ-
ведения лишь в какой-то степени повторяет 
структуру мира действительного. Художе-
ственные время и пространство соединя-

ют в себе отражение «натурального» мира 
и ментальных представлений [Прокофьева, 
2005, с. 87]. Таким образом, создается модель 
возможного мира в художественном произ-
ведении, где порой пространство и время до-
полняются вымышленными конструктами, не 
свойственными миру реальному с определен-
ными физическими параметрами. Мы имеем 
дело с картиной мира автора, основанной на 
его знаниях о мире, его творческих интер-
претациях. Кроме того, с авторской картиной 
мира вступает во взаимодействие картина 
мира читателя, в результате чего возникает 
одно из возможных прочтений художествен-
ного дискурса, которое зависит от мировоз-
зрения читателя, его жизненных ценностей. 
При этом мы полагаем, что с помощью де-
тального анализа категорий времени и про-
странства можно воссоздать такую модель 
пространственно-временных отношений, где 
основную роль играют связи в рамках данных 
категорий, а не субъективные факторы.   

Вслед за Е. Н. Широковой мы считаем, что 
пространство и время одновременно облада-
ют как объективными, так и субъективными 
характеристиками, когда даны разные аспек-
ты объективного и субъективного в одном 
художественном образе [Широкова, 2010]. 
Рассмотрим такой пример из романа В. Пеле-
вина «Чапаев и пустота» с развертывающей-
ся пространственной перспективой: «Надо 
мной был шелковый балдахин с удивительной 
красоты желтыми кистями. Небо за окном 
было безоблачно-синим, и далекие крыши 
слабо краснели под холодными лучами зим-
него солнца. Прямо напротив моего окна на 
другой стороне бульвара был виден обитый 
жестью купол, отчего-то напомнивший мне 
живот огромной металлической роженицы» 
[Пелевин, 1996, с. 34]. Здесь присутствуют 
такие маркеры объективного характера про-
странства, как «балдахин», «небо», «бульвар», 
«купол», «крыши», но сразу же действует 
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субъективный аспект: все это дано глазами ге-
роя-рассказчика, а значит, реализуется одна из 
характеристик пространства – точка отсчета. 
Кроме того, определения и эпитеты «безоб-
лачно-синим», «далекие», «холодными», а так-
же оригинальное заключительное сравнение 
«живот огромной металлической рожени-
цы» свидетельствуют еще об одной характе-
ристике пространства – осязаемости – и на-
сыщают фрагмент субъективным характером.

Чтобы детально рассмотреть, как дается 
описание пространства, вышеприведенный 
отрывок можно проанализировать, взяв за 
основу концепцию Л. Талми [Talmy, 2000], 
рассмотренную нами ранее [Двинина, 2012]. 
Вспомним, что, согласно исследователю, мо-
делирование пространства осуществляется 
следующим образом: сначала проводится де-
ление на фигуру и фон, затем учитывается 
близость фигуры по отношению к фону и на 
основе системы координат определяется ме-
стонахождение фигуры относительно фона. 
При этом фигура обычно меньшего размера, 
подвижна, представляет бóльший интерес, а 
главное, ее пространственные характеристи-
ки неизвестны и должны быть определены 
посредством фона – бóльшего по размеру, ме-
нее подвижного (чаще статичного), чьи про-
странственные характеристики уже известны 
и помогают при определении фигуры. 

Рассмотрим первую половину приведен-
ного примера «Надо мной был шелковый бал-
дахин с удивительной красоты желтыми 
кистями. Небо за окном было безоблачно-си-
ним…». В данном описании все статично, при 
этом мир дан глазами героя-рассказчика. Если 
в первом предложении именно он является 
тем ссылочным объектом (reference object, 
является частью фона [Talmy, 2000, p. 203]), 
определяющим пространство, то во втором 
предложении  выделить фигуру и фон не так 
уж просто. С одной стороны, окно меньше 
неба, что характерно для фигуры, с другой 
стороны, окно (как часть комнаты) известно 
заранее: здесь именно оно становится тем 
пространственным ориентиром, по которому 
можно судить, где что находится, а значит, его 
можно расценивать как фон. К тому же в дан-
ном примере интерес сосредоточен на окру-
жающем пространстве – фигуре. Далее фи-
гура («крыши») меньше фона («солнца»), что 
соответствует модели Л. Талми, а фон в по-

следнем предложении устроен более сложно: 
он включает первичный («прямо напротив 
моего окна») и внешний вторичный («на дру-
гой стороне бульвара») ссылочные объекты. 
Таким образом, мы делаем вывод, что схема 
может иметь вариации, а характеристики ее 
частей не являются безоговорочными. Осо-
бенно это встречается при описании, когда 
именно обстановка, статичная, часто бóльшая 
по размерам, является новым элементом, зна-
чит, выполняет функцию фигуры. Тем не ме-
нее, в дальнейшем она становится фоном, что 
напоминает рему и тему при актуальном чле-
нении предложения.

Рассмотрим, как реализуется концепция 
Л. Талми в английском языке, где нет свобод-
ного порядка слов в предложении. Возьмем 
не статичный фрагмент-описание, а отрывок 
с минимальным присутствием движения в 
пространстве, ведь ранее мы выяснили, что 
наличие глаголов движения помогает опре-
делить, где находится субъект или объект в 
пространстве-времени даже без помощи вы-
раженных лексически обстоятельств места 
и времени [Двинина, 2013]. «I knew where 
the dogs were and came up against the other 
side where a chalk wall had let in one window 
shuttered against the cold. There was an old cart-
wheel all rotten split leant up nearby and I rolled 
it to the window and stood up on the nave and set 
my eye against a crack in the shutter. This was 
the parlour» [Thorpe, 2012, p. 9]. Взяв за ос-
нову работу Л. Талми, где рассматриваются 
внешние и внутренние семантические ком-
поненты События движения (Motion Event), 
а также слияния компонентов внутри глаго-
лов (verbal conflations) и слияния в сателли-
тах (conflations in satellites) [Talmy, 2007], мы 
можем сделать следующие выводы: в первом 
предложении встречается «came up» – глагол 
движения с сателлитом, в котором происходит 
слияние внутренних компонентов Маршрут, 
Движение и внешнего компонента Способ, за 
которым вначале следует пространственный 
ориентир «against the other side», состоящий 
из первичного и вторичного охватывающего 
ссылочного объекта (противоположной ча-
сти дома), а затем уточняется «where a chalk 
wall had let in one window shuttered against the 
cold», где «a chalk wall» одновременно высту-
пает в роли фигуры и фона (о статусе фигуры 
свидетельствует неопределенный артикль, а 
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о статусе фона – больший размер по отноше-
нию к «one window» и определение местона-
хождения новой фигуры). В следующем пред-
ложении эксплицитно лексически выражена 
фигура «an old cart-wheel», а фон подразуме-
вается как упоминаемый ранее («there» как «a 
chalk wall»). В этом же предложении бывшая 
фигура «one window» становится фоном и 
употребляется с определенным артиклем «the 
window», а использование глаголов движения 
«rolled» и «stood up», где происходит слияние 
семантических компонентов Движение и Спо-
соб, свидетельствует об изменяющемся фоне 
События движения, в качестве которого те-
перь выступает «втулка колеса» («the nave»). 
Завершается же предложение определением 
места фигуры «my eye» с помощью первично-
го («the shutter») и вторичного эксплицитно-
го («a crack») ссылочных объектов. Все опи-
сание ведет к заключению «гостиная» («the 
parlour»), которая далее будет выступать уже 
в роли фона.

В приведенном примере из англоязычного 
романа нами проанализирована цепочка пре-
вращения фигуры в фон, мы можем сделать 
вывод о том, что в английском языке фигура 
также не всегда предшествует фону, а иногда 
данные функции сливаются в одном художе-
ственном образе (в нашем случае в образе ме-
ловой стены – «a chalk wall»). Кроме того, мы 
показали, что за глаголами движения обычно 
следуют ссылочные объекты, образующие 
фон («came up against the other side», «stood 
up on the nave»). При этом если рассматривать 
объективно-субъективный характер простран-
ства-времени в данном фрагменте, можно за-
ключить, что, несмотря на то, что описание 
ситуации дано глазами героя (так же, как и в 
примере из романа «Чапаев и пустота»), здесь 
превалируют объективные аспекты. Лишь в 
одном месте («There was an old cart-wheel all 
rotten split leant up nearby…») герой-рассказ-
чик дает субъективную оценку и выступает в 
роли точки отсчета.

Фрагмент из романа «Чапаев и пустота» 
В. Пелевина представляет собой описание, 
где полностью отсутствует движение, а фраг-
мент из романа «Алвертон» А. Торпа — по-
вествование с элементами описания, где уже 
присутствует движение. И хотя ни в одном из 
них нет эксплицитно выраженных маркеров 
времени, мы можем сделать некоторые вы-

воды благодаря работе В. Эванса, посвящен-
ной структуре времени. Так, исследователь 
выделяет лексические концепты времени и 
три когнитивные модели темпоральности: 
«комплексное движущееся время» (Complex 
Moving Time), «комплексное движущееся 
Эго» (Complex Moving Ego) и «комплексную 
временную последовательность» (Complex 
Temporal Sequence) [Evans, 2007]. При этом 
«комплексное движущееся время» пред-
ставляет собой модель, где предполагается 
наблюдатель в качестве дейктического цен-
тра, по отношению к которому и совершает-
ся движение. Рассматривая художественный 
дискурс в рамках данной концепции, мы за-
ключаем, что в обоих фрагментах исполь-
зован вариант концепта ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ – замедленная продолжительность, 
когда кажется, что время длится слишком 
медленно, даже замирает, хотя осуществля-
ется это разными способами. В отрывке из 
романа «Чапаев и пустота» это достигается 
отсутствием глаголов движения и большим 
числом существительных, в то время как во 
фрагменте из романа «Алвертон», наоборот, 
четыре глагола движения («came up», «rolled», 
«stood up», «set») и множество наблюдений 
героя «наполняют» временной промежуток, 
что также приводит к замедленной продолжи-
тельности.  Кроме того, оба случая представ-
ляют собой реализацию концепта СОБЫТИЕ, 
когда некоторые «действия» объединены в 
одно единство (здесь – в восприятие окружа-
ющей среды). Исходя же из того, что в первом 
отрывке рассказчик находится в неподвижном 
состоянии, можно заключить, что время дви-
жется «сквозь» героя. Во втором фрагменте 
герой знает, что было ранее, до момента пове-
ствования («a chalk wall had let in one window 
shuttered against the cold», «an old cart-wheel 
all rotten split leant up nearby»), что свидетель-
ствует именно о ходе самого времени относи-
тельно героя. Значит, оба примера построены 
по модели «комплексное движущееся вре-
мя». 

Так как мы принимаем во внимание взаи-
модействие пространства и времени, следо-
вательно, делаем вывод о том, что простран-
ство в этих отрывках представлено «перехо-
дящим» из фигуры в фон именно в рамках 
определенного СОБЫТИЯ, воспринимаемого 
героями благодаря замедленной продолжи-
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тельности.
Говоря о категориях времени и простран-

ства, отдельно нужно выделить «ментальное 
пространство», введенное Ж. Фоконье для из-
учения проблемы представления и организа-
ции знаний. Ментальные пространства, фор-
мирующиеся во время размышлений и говоре-
ния, служат пространственному пониманию 
[Fauconnier. Режим доступа : http://terpconnect.
umd.edu/~israel/Fauconnier-MentalSpaces.pdf], 
для порождения и объединения информации. 
Ментальные пространства изучаются также в 
рамках психологии. Так, М.А. Холодная опре-
деляет ментальное пространство как динами-
ческую форму ментального опыта, «которая 
актуализуется в условиях познавательного 
взаимодействия субъекта с миром. В рамках 
ментального пространства возможны разного 
рода мысленные движения и перемещения» 
[Холодная, 2001, с. 96]. В контексте нашего 
исследования значение имеет вторая трактов-
ка ментального пространства, которая позво-
ляет рассматривать внутреннюю репрезента-
цию пространства героями, специфику вос-
приятия и которая отличается от физического 
пространства «вне героев» использованием 
«не-реальных» языковых средств, что особен-
но интересно при анализе художественного 
дискурса, когда пространство повествования 
выходит за рамки возможного. 

Рассмотрим, например, фрагмент из рома-
на В. Пелевина «Чапаев и пустота», где опи-
сываются ментальное и физическое простран-
ства таким образом, что переход от одного к 
другому создает особый художественный эф-
фект: «Доносившаяся до меня мелодия снача-
ла как бы поднималась вверх по лестнице, а 
потом, после короткого топтания на месте, 
отчаянно кидалась в лестничный пролет – и 
тогда заметны становились короткие мгно-
вения тишины между звуками. Но пальцы 
пианиста ловили мелодию, опять ставили на 
ступени, и все повторялось, только пролетом 
ниже. Место, где это происходило, очень 
напоминало лестницу дома номер восемь по 
Тверскому бульвару, только во сне эта лест-
ница уходила вверх и вниз, насколько хватало 
глаз, и, видимо, была бесконечной» [Пелевин, 
1996, с. 33]. «Мелодия» здесь выступает в 
роли коннектора мысли и пространства (что 
характерно для музыки: ср. «For the other life 
be perpetual music, my children» [Thorpe, 2012, 

p. 41]), соединяет представляемую игру на 
клавишах (герой не видит пианиста) и опре-
деленную лестницу из прошлого. Притом 
«мелодия» способна двигаться внутри мен-
тального пространства, «подниматься вверх», 
«топтаться», «кидаться в лестничный про-
лет». Данный пример свидетельствует о та-
ких свойствах ментального пространства, как 
«динамичность» и «оперативная развертка» 
[Холодная, 2001, с. 97], которая близка пер-
спективе физического пространства. Далее 
ментальное пространство, где «живет» «мело-
дия», приводит к ментальной репрезентации 
пространства реального для героя с такими 
маркерами физического пространства, как 
«лестница», «лестничный пролет», «дом но-
мер восемь по Тверскому бульвару». Однако в 
конце реальная лестница из прошлого вновь 
превращается в умозрительный образ и ста-
новится «бесконечной», тем самым, расши-
ряя как ментальное пространство, так и фи-
зическое. Таким образом, мы понимаем, что 
рассмотрение художественного дискурса без 
взаимодействия ментального и физического 
пространств будет неполным. 

Следует отметить, что ментальное про-
странство также взаимосвязано со временем. 
В приведенном примере об этом свидетель-
ствует фраза «короткие мгновения тишины 
между звуками», при этом можно заключить, 
что здесь реализуется модель времени «ком-
плексное движущееся время» вместе с таки-
ми концептами, как ПРОДОЖИТЕЛЬНОСТЬ 
(мгновения длятся недолго), МОМЕНТ (вре-
мя воспринимается как отделенные друг от 
друга моменты) и ВАРИАНТ (поддается сче-
ту). 

Таким образом, взяв за основу философ-
ский подход и рассматривая пространство и 
время как специфические проекции едино-
го фактора «пространство-время», принимая 
во внимание, что «уменьшение длины од-
ной проекции <…> будет компенсироваться 
увеличением длины другой его проекции» 
[Силич. Режим доступа:  http://www.sde.ru], 
можно увидеть, что изменение кривизны про-
странства определяет течение хода времени. 
Использовав данное положение в лингвисти-
ческом ключе, мы выяснили, что в художе-
ственном дискурсе оно проявляется в том, 
что пространство «создающееся» (переход из 
фигуры в фон) является предпосылкой моде-
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ли «комплексное движущееся время» и обу-
словливает замедленную продолжительность. 
Иными словами, «насыщенное» простран-
ство – более длинная проекция – предопреде-
ляет краткий (но замедленный) промежуток 
времени – более короткую проекцию. Таким 
образом, полученные нами результаты позво-
ляют увидеть связь времени и пространства 
на новом глубинном уровне.

Библиографический список:
1. Ахундов, М.Д. Философский анализ пространства 

и времени в физическом познании [Текст] / М.Д. Ахун-
дов // Концепция пространства и времени: истоки, 
эволюция, перспективы  / М.Д. Ахундов. – М.: Наука, 
1982. –  Гл. 3. – С. 168-220.

2. Двинина, С.Ю. Реализация категории «про-
странство» в романе А. Торпа «Алвертон» [Текст] / 
С.Ю. Двинина // Актуальные вопросы теории и прак-
тики филологических исследований: материалы II 
междунар. науч.-практ. конф. (25-26 марта 2012 г.). – 
Пенза-Москва-Решт: Социосфера, 2012. – С. 59-61. 

3. Двинина, С.Ю. Игра движения как связь про-
странства и времени в художественном дискурсе пост-
модернизма [Текст] / С.Ю. Двинина // Челябинский гу-
манитарий. – 2013. – №3 (24). – С. 31-37.

4. Пелевин, В.О. Чапаев и пустота [Электронный ре-
сурс] / В.О. Пелевин. – 1996. – 173 с. Режим доступа : 
http://www.gramotey.com/books/401213958846.57.htm 
(дата обращения: 29.09.2013)

5. Прокофьева, В.Ю. Категория пространство в ху-
дожественном преломлении : Локусы и топосы [Текст] 
/ В.Ю. Прокофьева. – Вестник ОГУ. – 2005. – №11. – 
С. 87-94.

6. Силич, Т.А. Пространство и время как атрибуты 
и всеобщие формы существования материи [Электрон-
ный ресурс] / Т.А. Силич. Режим доступа : http://www.
sde.ru/files/t/silich/Book/Subject_3.3.pdf (дата обраще-
ния : 7.01.2014)

7. Холодная, М.А. Психология интеллекта: Пара-
доксы исследования [Электронный ресурс] / М.А. Хо-
лодная. – СПб., 2001. – 264 с. – Режим доступа: http://
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1566502 (дата обра-
щения: 10.07.2013). 

8. Широкова, Е. Н. Темпоральный код языка и его 
эмотивный субкод : Монография [Текст] / Е. Н. Широ-
кова. – Н. Новгород: Изд-во НГПУ, 2010. – 189 с.

9. Evans, V. Universals and variation in language, 
thought and experience [Text] / V. Evans, M. Green 
// Cognitive linguistics: An introduction  / V. Evans, 
M. Green. – Edinburgh: Edinburgh university press, 2006. 
– Part I. – Ch. 3. – P. 54-108.

10. Evans, V. The structure of time [Text] / V. Evans. 
– Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company, 2007. – 254 p. 

11. Fauconnier, G. Mental Spaces [Electronic 
resource] / G. Fauconnier. – URL : http://terpconnect.umd.
edu/~israel/Fauconnier-MentalSpaces.pdf (дата обраще-
ния : 11.01.2014).

12. Talmy, L. Lexical typologies [Electronic 
resource] / L. Talmy // Language typology and syntactic 
description, vol. III : Grammatical categories and the 
lexicon / T. Shopen. –  Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007. – P. 66-168. URL : http://www.twirpx.com/
file/638842/ (дата обращения: 27.09.2013).

13. Talmy, L. How language structures space [Text] 
/ L. Talmy // Toward a cognitive semantics. Vol. I  / 
L. Talmy. - Cambridge, 2000. – Ch. 3. – P. 177-254.

14. Thorpe, A. Ulverton [Text] / A. Thorpe. – London: 
Vintage, 2012. – 415 p.

УДК 81
ББК 81.055

М.И. Киосе
О ТОЧКЕ ОТСЧЕТА ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОБРАЗА РЕФЕРЕНТА  

НЕПРЯМОЙ НОМИНАЦИИ В ТЕКСТЕ
Данная статья посвящена вопросу определения образа референта номинации, который 

может служить точкой отсчета для конструирования иных образов референта прямых и 
непрямых номинаций в тексте. Показано, что решающую роль при этом играет активный 
идентифицирующий фокус номинации, реализующийся с помощью концептуальных элемен-
тов референциальных или семейных категорий (или при их интеграции).
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CONSTRUAL 
The article gives an outlook on the problem of conceptual referent construal in text. It defines 

the conceptual referent that may serve as a reference point for integral conceptual referent. The 
important indicator heretot is an active identifying focus realized by elements belonging to referential 
and / or family referential categories. 
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Вводные замечания. Настоящее исследо-
вание нацелено на выявление некоторых за-
кономерностей при определении функции 
номинации в тексте: непрямой (в тех случа-
ях, когда номинация является окказиональ-
ной для означивания некоторого референта) 
или прямой (в тех случаях, когда номинация 
репрезентирует конвенциональный способ 
означивания референта в тексте). При том, 
что концептуальному содержанию прямой и 
непрямой номинаций (в плане их разграниче-
ния) традиционно уделяется много внимания, 
в большинстве случаев вопрос об установле-
нии самой функции не ставится (т.е. номи-
нация сразу рассматривается как прямая или 
непрямая). Однако в тексте разграничение 
прямой и непрямой номинации требует опре-
деленных когнитивных усилий. Установление 
функции номинации представляется возмож-
ным только после фиксации кореферентных 
связей между номинациями, означивающими 
один референт, и, соответственно, опреде-
лении единой референциальной отнесенно-
сти всех номинаций. Кореферентный анализ 
может проводиться с опорой на прагмати-
ческие критерии (типы текстовой информа-
ции [Grimes, 1975] или уровни информации 
[Dixon, 1987]); функционально-синтаксиче-
ские критерии (распределение семантических 
фокусов: топика и фокуса (пресуппозиции и 
фокуса [Chomsky, 1965; Jackendoff, 1972], то-
пика и коммента [Gundel, 1977], топика и фо-
куса [Givon, 1987]); типы активации и дезак-
тивации концептуальных элементов [Chafe, 
1987]; определение когнитивной значимости 
текстовых элементов [Tomlin, 1987; van Hoek, 
Kibrik, Noordman, 1997]); формальные кри-
терии (типы синтаксических зависимостей 
[Heim, 1982; Reinhart 1983; Hoek, 1997 вслед 
за Chomsky, 1981]). 

Дальнейшая задача, однако, оказывается 
еще более сложной. Необходимо выявить, ка-
кие из множественных кореферентных номи-
наций являются прямыми, а какие – нет. При 
этом целесообразно руководствоваться не 
столько концепциями логико-философского 
плана, апеллирующими к свойствам референ-
та (на основе выявления логических катего-
рий описания референта), но когнитивными 

положениями проецирования и воплощения 
свойств референта, а также взаимодействия 
образов референта, в ходе которого проис-
ходит динамическая смена процессов фоку-
сирования и дефокусирования его концепту-
альных элементов (см. напр. работы [Talmy, 
1996; Lakoff, 1999; Gallese, 2005; Langacker, 
2007; Попов, 1984; Рахилина, 2010]). Призна-
ние гибкого, плавающего характера функции 
номинации в тексте, управляемого когнитив-
ными механизмами, влечет за собой понима-
ние неоднозначности, непостоянства связей 
между референтом, его образами и номинаци-
ями. Для решения вопроса о функции каждой 
из номинаций в кореферентной оппозиции 
необходимо определить, какой из образов 
референта может выступать в качестве 
точки отсчета для соотнесения с другими 
образами. Такой подход учитывает нелиней-
ность процесса наименования, подвижность 
границ между референтом, его образами и но-
минациями. 

Цель и общая характеристика анализа. 
Рассмотрим, как задается функция номина-
ции в тексте, какую роль играет установление 
образа референта, который служит точкой от-
счета для конструирования других образов. 
Для этого подвергнем анализу текст, в котором 
выявим все номинации, означивающие один 
референт, и покажем, как конструируются 
разные образы референта и как определение 
точки отсчета способствует установлению 
функции номинации. Отметим, что функция 
номинации в тексте определяется степенью 
актуализации ее семантического фокуса как 
проекции некоторого свойства референта. 
Вслед за У. Чейфом [Chafe, 1987] мы разгра-
ничиваем три степени активности фокуса, ко-
торые вслед за О.К. Ирисхановой [Ирисхано-
ва, 2007] обозначаем как активный фокус, за-
тушеванный и стертый фокус. Стертый фокус 
характерен для прямой номинации, в то время 
как активный – для непрямой. 

Для установления исходного образа рефе-
рента, который может служить точкой отсче-
та для других образов, необходимо наличие 
в структуре его ядра идентифицирующих 
элементов, что создается в тексте с помощью 
активного идентифицирующего фокуса но-
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минации. Если же фокус номинации характе-
ризующий, то в ядре конструируемого образа 
оказываются характеризующие элементы, и 
это не дает возможности считать данный об-
раз исходным (отметим, однако, что иденти-
фицирующие элементы при этом могут при-
сутствовать в качестве периферийных, что 
позволяет установить кореферентные связи, 
но не точку отсчета). Какие же существуют 
особенности конструирования исходных об-
разов референта?

Для проведения анализа был выбран рас-
сказ М. Шолохова «Хмырь», особенностями 
которого (важными для процедуры анализа) 
являются: 

- множественная репрезентация образов 
одного и того же референта на протяжении 
всего повествования;

- множественное означивание референта 
посредством разных номинаций;

- неоднозначность функций номинаций, оз-
начивающих референт;

- наличие в метатекстовой позиции (в заго-
ловке) номинации с неясной функцией;

- наличие в тексте номинаций, означиваю-
щих референт в составе группы иных рефе-
рентов;

- наличие различных типов непрямых но-
минаций (реализующих разные модели не-
прямой номинации).

Анализу подвергались 37 номинаций од-
ного референта, встречающиеся в тексте, из 
них номинативных единиц 26, номинативных 
комплексов 11.

Процедура анализа. Перейдем к анализу 
выявленных номинаций. Метатекстовая но-
минация1 Хмырь демонстрирует проявление 
характеризующего фокуса. Метатекстовая 
позиция номинации в еще большей степени 
подчеркивает данный фокус (характеризу-
ющая синтаксическая позиция). Однако ре-
ференциальный статус номинации является 
слабоопределенным, это объясняется именно 
тем, что в ядре исходного образа находятся 
характеризующие элементы. Поэтому уста-
новление функции метатекстовой номинации1 
затруднено.

Номинация2 двое, на заднем сиденье в тек-
стовом фрагменте Все смотрели в окна, любо-
вались пейзажем...А двое, на заднем сиденье, 
совершенно не интересовались пейзажем, 
а интересовались друг другом реализуется в 

тексте в оппозиции все – двое (противопо-
ставленные всем как не смотрящие в окна и 
сидящие в отдалении). В сложном фокусе 
номинативного комплекса находятся как ха-
рактеризующие, так и идентифицирующие 
элементы. Однако наличие в структуре об-
раза референта идентифицирующих элемен-
тов все же не позволяет нам сделать вывод 
о том, что такая номинация может считаться 
исходной (не позволяет судить о том, кто же 
эти двое). Поэтому можно предположить, что 
идентифицирующие элементы в структуре 
образа должны принадлежать базовой рефе-
ренциальной категории (о референциальных 
категориях см. [Степанов, 1997; Givon, 2001; 
Рахилина, 2010]) или репрезентирующей ее 
системе семейных категорий (о семейных ка-
тегориях см. [Wittgenstein,1953 (1958); Rosch, 
1975]). Высказанное предположение мы про-
верим ниже. Отметим, что само соотнесение 
номинации1 и номинации2 становится воз-
можным только при последующем развитии 
текста, так как номинация2 демонстрирует 
пример обобщенной референции. Однако 
предположения о возможности их корефе-
ренции связаны в нашем сознании с тем, что 
они обе занимают синтаксически сильную 
позицию (в первом случае метатекстовую, во 
втором усиленную противительным союзом 
а субъектную позицию), а также обе имеют 
слабоопределенный референциальный статус 
(отметим также, что удвоение референциаль-
ной неопределенности способствует созда-
нию эффекта ожидания). 

Номинации3,4 встречаются в составе одно-
го предложения, однако в разных синтаксиче-
ских позициях: мужчина и бесцветный, кур-
носый, стареющий хмырь. Рассмотрим их в 
составе предложения: Начал проявлять ин-
терес мужчина, бесцветный, курносый, ста-
реющий хмырь. Номинация3 мужчина пред-
ставляется кореферентной номинативному 
комплексу2 двое, на заднем сиденье (как один 
из двух), так как являет собой пример рас-
пределенной референции (мы понимаем, что 
эти двое – мужчина и женщина). Фокус номи-
нации3 простой, идентифицирующий, таким 
образом, можно говорить о конструировании 
идентифицирующего ядра образа референта. 
Референциальный статус номинации является 
установленным. Отмечаем, что это происхо-
дит за счет актуализации семейной категории 
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(половозрастная принадлежность), которая 
связана с базовой категорией человека. Номи-
нация находится в субъектной идентифициру-
ющей позиции, но она является сильной. Это 
еще раз подтверждает ее сильный идентифи-
цирующий статус. 

Номинативный комплекс4 бесцветный, 
курносый, стареющий хмырь является «по-
воротным» в решении кореферентного во-
проса всех вышеперечисленных номинаций. 
Прежде всего потому, что он дублирует ме-
татекстовую номинацию1 хмырь, что под-
тверждает догадки читателя о кореферентной 
отнесенности номинаций. Введение данной 
номинации также опровергает возможную 
гипотезу о реализации номинацией категории 
имени собственного и заставляет обратиться 
к его характеризующему содержанию. Таким 
образом, в сложном фокусе номинативно-
го комплекса4 доминирующую роль играют 
характеризующие элементы, в то время как 
идентифицирующие являются затушеванны-
ми. Введение модифицирующих компонентов 
комплекса бесцветный, курносый, старею-
щий создает дополнительный характеризую-
щий фокус комплекса. Рассмотрим особенно-
сти синтаксического оформления номинатив-
ного комплекса. Комплекс находится в обосо-
бленной структуре субъекта, предицируется 
ему, что определяет его положение как более 
сильное. При том, что и сам субъект находит-
ся в сильной синтаксической позиции, можно 
утверждать, что синтаксически номинации3, 

4 занимают выделенное положение. Это спо-
собствует более легкому распознаванию важ-
ной информации, в нашем случае, означен-
ного исходного образа референта непрямой 
номинации.

Итак, исходный образа референта задан. 
Однако обращает на себя внимание тот факт, 
что категория человека (человека мужского 
пола) является слишком обобщенной, а в тек-
сте идет речь о конкретном референте. Ощу-
щается необходимость конкретизировать ре-
ферент, и применительно к конкретизации че-
ловека таким способом выступает реализация 
семейной категории имени. Последующие 
номинации5,6,7: такие, курносые, с круглыми 
глазами; этот, на заднем сиденье; робким 
(в контексте: Такие, курносые, с круглыми 
глазами, попадая на курорт, чудом каким-
то превозмогают врожденную робость <> 

Можно представить, как смутился бы этот, 
на заднем сиденье <> Но...робким везет) 
вновь фокусируют характеризующие элемен-
ты в структурах образов референта. Номина-
ции5,6 такие, курносые, с круглыми глазами и 
этот, на заднем сиденье реализуют сложную 
фокусную структуру, где первый компонент 
комплекса (субстантивированные указатель-
ные местоимения такие, этот) актуализи-
рует идентифицирующий фокус (однако вы-
ступая в качестве дейктических средств, они 
лишь указывают на референт, но не катего-
ризируют его образ). Номинация7 робким по 
своей означивающей роли схожа с номинаци-
ей двое, т.к. также означивает референт в со-
ставе группы, но на этот раз в составе группы, 
границы которой являются неопределенными 
(референтом может выступать любое робкое 
существо). При этом мы видим, что фокусы 
данных номинаций разные: идентифициру-
ющий и характеризующий. В высказывании 
номинация робким занимает слабое синтакси-
ческое положение. Характеризующий фокус 
номинации не является новым в тексте, он 
актуализирует данный характеризующий эле-
мент уже в третий раз (ранее в тексте: превоз-
могают врожденную робость; как смутился 
бы этот), что обеспечивает, с одной стороны, 
установление кореферентных связей в тексте, 
а, с другой стороны, переводит характеризу-
ющий фокус номинации робкий в статус за-
тушеванного. 

Следующий отрывок текста способствует 
окончательному решению вопроса об исход-
ном образе референта номинаций, служащем 
точкой отсчета для конструирования иных об-
разов. Приведем его. Хмырь, будем его так 
называть для ясности, хотя вообще-то он не 
хмырь, так вот Хмырь был, наверно, убеж-
ден, что все у него выходит остроумно...

Номинации8,9,10 Хмырь, хмырь, Хмырь по-
разному репрезентируют референт. Рассмо-
трим особенности семантического фокуси-
рования каждой из номинаций. Первая номи-
нация Хмырь, в третий раз означивающая ре-
ферент с помощью данной формы, реализует 
затушеванный характеризующий фокус, при 
этом ядерным элементом образа референта 
становится идентифицирующий. В предложе-
нии номинация занимает сильную синтакси-
ческую позицию, что способствует поддержа-
нию ее активного характера.
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Номинация9 хмырь (обращаем внимание 
на ее немаркированный характер в отличие 
от номинации Хмырь с прописной инициаль-
ной буквой) реализует характеризующий фо-
кус, при этом он является активным в отличие 
от затушеванного характеризующего фокуса 
номинации8 Хмырь. Концептуальная струк-
тура образов Хмырь и хмырь различная, что 
объясняется не использованием отрицания, 
как приемом реализации номинации (он не 
хмырь), а тем, что номинация хмырь реализу-
ет расширенную референциальную отнесен-
ность (относящийся к категории нахальных, 
пронырливых людей). Номинация Хмырь 
сужает круг возможных референтов до одно-
го, а номинация хмырь, напротив, расширяет 
референциальную отнесенность посредством 
указания характеризующего признака, по ко-
торому референты могут быть объединены в 
одну категорию. Номинация хмырь занимает 
сильное характеризующее положение в син-
таксической структуре высказывания.

Номинация10 Хмырь реализует ослаблен-
ный характеризующий фокус (он является 
еще более слабым, чем затушеванный харак-
теризующий фокус номинации8 Хмырь (как 
следствие многократного означивания дан-
ной номинацией референта, в данном случае 
это четвертое означивание)). Мы полагаем, 
что именно на этом этапе происходит пере-
ход изначально характеризующей непрямой 
номинации в прямую номинацию, на основе 
выполнения ею роли имени референта. Таким 
образом, данная номинация реализует семей-
ную категорию имени, что, как мы отмечали 
выше, способствует конкретизации образа ре-
ферента. 

Это наблюдение также свидетельствует о 
необходимости разграничивать для анализа 
текстовых проявлений множественного оз-
начивания референта не только активный и 
менее активный (ослабленный, затушеван-
ный) фокусы, но и ввести третью стадию ак-
тивности фокуса: неактивный (стертый). Как 
мы видим, разграничить концептуальную 
структуру номинации8 Хмырь и номинации10 
Хмырь становится возможным только благо-
даря разграничению затушеванного и стер-
того характеризующего фокуса. Стирание 
характеризующего фокуса сопровождается 
перемещением номинации в менее сильное 
синтаксическое положение.

При этом мы приходим к важному выводу: 
стирание характеризующего фокуса может 
привести к тому, что непрямая номинация на-
чинает выполнять функцию прямой номина-
ции для означивания некоторого референта. 

До момента установления исходного обра-
за референта все номинации, при том, что их 
кореферентный статус является установлен-
ным, выполняют функцию непрямой номина-
ции. Все предшествующие номинации, поэто-
му, независимо от типа их фокуса (простого 
идентифицирующего (как у номинации муж-
чина)) или сложного (с идентифицирующим, 
характеризующим элементом или смешанно-
го типа) по отношению к референту являются 
непрямыми. Данная номинация определила 
некоторый исходный тип и уровень иденти-
фицирующей категории для установления ре-
ференциальной отнесенности.

Определение функции последующих но-
минаций уже происходит легче, так как точ-
ка отсчета образа референта зафиксирована в 
тексте. 

Итак, установление исходного образа ре-
ферента номинации сопровождается в тексте 
фиксацией некоторого уровня категоризации 
и концептуализации референта. Установление 
референциальной отнесенности номинации 
маркирует фиксирование точки отсчета уров-
ня категоризации и концептуализации при 
создании образа референта в тексте.

Процесс фиксации исходного уровня ка-
тегоризации и концептуализации референта 
сопровождается конвенционализацией но-
минации, что реализуется дефокусировани-
ем (характеризующего элемента). В данном 
случае процесс фиксации исходного уровня 
концептуализации референта реализуется с 
помощью постепенного стирания характери-
зующего фокуса и актуализации номинацией 
исключительно идентифицирующего фокуса. 
Три номинации Хмырь (номинации1, 8, 9) де-
монстрируют стадии стирания характеризу-
ющего фокуса и выдвижение на первый план 
идентифицирующего фокуса. Номинация9 
также играет важную роль в задании точки 
отсчета создания образа референта. Она ука-
зывает на то, что характеризующие элементы, 
которые доминировали при первичном наиме-
новании референта (в номинациях1,2) должны 
отойти на второй план. При этом номинация 
уже может сместиться (как в случае с номина-
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цией10) с сильного в более слабое синтаксиче-
ское положение.

Конвенциональная номинация задает и ис-
ходный уровень категоризации референта, 
согласно которому будут выстраиваться и его 
последующие номинации: с ориентацией на 
гипер-уровень и суб-уровень, на сближение 
этой категории с иными категориями или суб-
категориями. 

Выводы: 
1. Определить функцию номинации в тек-

сте возможно только после установления ис-
ходного образа референта, служащего точкой 
отсчета для конструирования иных образов 
референта. 

2. Основным когнитивным механизмом, 
реализация которого определяет функцию 
номинации в тексте, является установление 
исходного уровня категоризации и концепту-
ализации референта. Это указывает на точку 
отсчета как при последующей смене уровня 
категории, так и при смене семантического 
фокуса. До определения точки отсчета катего-
ризации и концептуализации референта уста-
новить функцию номинации не представляет-
ся возможным.

3. Оппозиция активного – затушеванного 
фокусов не является достаточной для описа-
ния проявлений текстовой номинации (в от-
личие от кореферентных не-текстовых прояв-
лений). Применительно к тексту необходимо 
включение третьей степени активизации фо-
куса (стертого фокуса), что позволяет описать 
и разграничить все проявления непрямой но-
минации в тексте на ее пути к конвенциона-
лизации.

4. Для установления структуры исходного 
образа референта необходима актуализация 
референциальных категорий (с помощью ак-
тивного идентифицирующего фокуса) или 
семейных категорий, организующих систему 
референциальных категорий. 

5. Синтаксически исходный образ рефе-
рента может быть оформлен перемещением 
означивающей его номинации в более слабое 
положение. 
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ПРОКСЕМЫ ФРАНЦУЗСКОГО ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА  

МЕЖПЕРСОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБЩЕНИЯ
В данной статье рассматривается один из аспектов моделирования интерактивного ком-

муникативного Интернет-пространства на основе анализа проявления «следов» субъектов 
на межперсональном уровне общения. Производится систематизация  проксем и способов их 
реализации как индикаторов проявления субъектности в происходящей интеракции.

Ключевые слова: межперсональный уровень общения; коммуникативное Интернет-про-
странство; интеракция; субъектность; межсубъектность; проксемика; проксема

D.A. Popova
ON PROXEMS OF THE FRENCH INTERNET INTERPERSONAL DISCOURSE
This article considers one of ways of simulation of the interactive, communicative Internet 

space. The analysis pertains to the «traces» of the subjects manifested on the interpersonal level of 
communication. Systemization of proxems as well as the means of their verbalization as indicators of 
the subjectness is effected.

Key words: interpersonal level of communication; communicative Internet space; interaction; 
subjectness; intersubjectness; proxemics; proxem

Одним из основных объектов исследова-
ния в современной Интернет-лингвистике в 
настоящее время является комплексный ана-
лиз Интернет-коммуникации, включающий 
определение сущности данного  феномена,  
интернет-жанров как формирующихся прак-
тик коммуникации  и описание  особенностей 
языка, «опосредованного компьютером», то 
есть языковой реализации коммуникации, за-
данной особым каналом связи  и происходя-
щей в технологически отграниченных форма-
тах интеракции.

Исследования проводятся на материа-
ле английского [Галичкина, 2001; Ахрено-
ва, 2009; Горбунова, 2011; Crystal, 2002], рус-
ского [Иванов, 2000; Трофимова, 2001; Ерма-
кова, 2001; Виноградова, 2007], французского 
[Panckhurst, 1999, 2003; Anis, 2006; Volckaert-
Legrier, Bernicot, 2006], испанско-

го [Сон, 2012], не-мецкого языка [Виноградо-
ва, 2003; Щипицина, 2010], а также сопоста-
вительного анализа  на материале английского 
и русского языков [Атабекова, 2002]. Работы 
данной направленности выявляют в основ-
ном характеристики ком-муникации, касаю-
щиеся особенностей языкового кодирования 
текстов Интернет-сообщений в разного типа 
форматах, определяют лексические, грам-
матические и стилистические особенности 
языка, опосредованного в своем использова-
нии компьютером. Отмечается, что Интернет-
коммуникация способствует формированию 
языка, занимающего промежуточное пози-
цию между письменным и устным языком, 
способствует языковой креативности, требует 
от коммуникантов особых знаний языкового 
кода.

Накопленный опыт позволяет подойти к 
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решению проблем Интернет-коммуникации 
не только с точки зрения выявления типичных 
или особенных структур языкового кодирова-
ния  Интернет-сообщений  в различных жан-
рах, но и с точки зрения реальной сложности 
феноменологии Интернета, заключающейся в 
особом, технологически организованном ка-
нале связи, и, соответственно, с точки зрения 
условий и факторов порождения дискурса на 
каждом из уровней данной феноменологии. 
Такая постановка вопроса меняет подход к 
исследованию Интернет-коммуникации как 
некоей наблюдаемой и описываемой данно-
сти, фокусирует внимание на динамике дис-
курсообразования, основанного на понима-
нии дискурса как субъектно-обусловленной, 
речемыслительной интенциональной и адре-
сованной деятельности, объективируемой в 
сообщении/тексте, порождаемой определен-
ного типа ситуацией и контекстом. Дискурс 
есть «язык в языке», отражающий особую 
ментальность говорящего [Степанов, 1995]. 
Поэтому становится важным вопрос о том, 
каким образом моделируется интерактивное 
пространство, проявляются «следы» субъекта 
в нем, каковы факторы и условия, обусловли-
вающие особенности дискурса в параметрах 
феномена Интернета. В связи с этим в данной 
статье ставится задача установить некото-
рые закономерности реализации интеракции 
на уровне межперсонального общения в ин-
тернет-жанре форума. Корпус эмпирических 
данных составил 24 текста диалогов, ото-
бранных из франкоязычного форума www.
forumdesados.net.

К одной из основных закономерностей 
общения во французских интернет-форумах 
следует отнести стремление коммуникантов 
к построению горизонтальных отношений в 
терминах интеракциональной лингвистики: 
«…même s’ils n’ont pas en fait le même statut, 
les participants se comportent dans l’interaction 
comme des égaux: ils disposent du même 
ensemble de droits et de devoirs, et se situent 
en principe, en tant que sujets conversants…» 
[Kerbrat-Orecchioni, 1990, p. 115]. Такие от-
ношения предполагают равенство партнеров. 
Оно проявляется в нивелировании фактора 
статуса собеседников, в возможности каждо-
го создавать темы для последующего обсуж-
дением внутри этих тем, в возможности не 
соблюдения очередности реплик, а также в 

отсутствии кого-либо, кто управлял этой оче-
редностью или ограничивал количество зна-
ков высказывания. 

Также следует отметить, что на построения 
горизонтальных отношений в форумах влияет 
модель взаимодействия, которую Р. Парпалак 
определяет как «многие ко многим» [Парпалк, 
2006. Режим доступа: http://written. ru/articles/ 
technologies/internet /communication]. Это под-
разумевает, что адресатом будет являться не-
определенное множество пользователей, для 
которых данное сообщение оказывается ат-
трактивным, при этом на данное сообщение 
следует соответствующая реакция в виде ре-
плики. Иными словами, сообщения свободно 
«навигирующего» пользователя-интернавта 
«запускаются» в глобальное пространство в 
векторе поиска «своего» дестинатора [Сере-
бренникова, 2012].

Межперсональный уровень коммуника-
тивного Интернет-пространства (далее КИП) 
предусматривает не однонаправленную, но 
диалогическую обратную связь. В широком 
смысле диалог представляет собой отноше-
ние в коммуникации, устанавливающееся 
между «адресантом» и «адресатом» с целью 
обмена сообщениями. М.М. Бахтин, раскры-
вая понятие «диалог», определяет, что «гово-
рящий установлен на активное ответное по-
нимание: он ждет не пассивного понимания, 
так сказать, только дублирующего его мысль 
в голове, но ответа, согласия, сочувствия, воз-
ражения, исполнения и т.д.» [Бахтин, 1986, 
c. 260].

Факт присутствия в сети интернавтов под-
тверждается, прежде всего, наличием первич-
ной формы взаимодействия, которой является 
вербальная интеракция. Само понятие инте-
ракции является сложной эпистемой, которая 
включает в себя совмещенные друг с другом 
отношения (связи) между субъектами- ин-
терлокуторами, образующие коммуникатив-
ное – перцептивное, инференциональное, 
акциональное, реляционное «измерения» 
[Charadeau, 1992]. С этой позиции дискурс 
рассматривается не просто как речевое дей-
ствие, а как речевое взаимодействие индиви-
дов, вовлеченных в коммуникативный про-
цесс. 

Исследование диалогической речи в КИП 
с точки зрения ее интерактивной структуры в 
жанре форума позволяет определить направ-
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ленность действий и взаимовлияние субъек-
тов-интерактантов, «физически отсутствую-
щих» и, в то же время, проявляющих субъект-
ность в коммуникации посредством текстов/
сообщений как вкладов в диалог. 

Положение о том, что межперсональная 
интеракция производится текстуально-зна-
ково, и ее информационное, акциональное и 
регулятивное измерения устанавливаются в 
КИП через диалогические структуры, порож-
дает вопрос о феноменологии субъектов КИП. 
Вслед за Е.Ф. Серебренниковой считаем, что 
решение этого вопроса может быть связано с 
параметрами своеобразия проксемики данно-
го уровня общения в КИП. Понятие «проксе-
мика» было введено американским ученым 
Эдвардом Холлом и означает пространствен-
ные условия общения – расположение собе-
седников в момент их контакта [Hall, 1990]. 
Изменение дистанции между людьми при 
общении является частью процесса коммуни-
кации. Пространственное поведение, т.е. по-
ведение, определенное позицией в простран-
ственных координатах контекста общения, 
диктует определенные условия дискурсивного 
поведения. Как отмечает Е.Ф. Серебреннико-
ва, коммуникативное Интернет-пространство 
«образует специфическую зону проксемики», 
в том числе по причине того, что дистанция 
личного пространства между собеседниками 
стирается за счет таких особенностей, как 
анонимность и а-физичность [Серебреннико-
ва, 2011]. Это позволяет прибегать к разным 
формам коммуникативного поведения, в раз-
ных формах проявления меж-субъектности. 
Например, скандальность, экстимность, со-
провождаемая нарушением синтаксических, 
грамматических, орфографических и стили-
стических норм языка, как видно из данного 
примера: 

par dann1ck » Sam 18 Jan 2014 08:22
Au début de l’année scolaire un de mes meilleurs 

amis est arrivé à l’école avec sa nouvelle petite 
amie wow elle est belle! Mais le plus fou c’était 
sa meilleure amie.... Wow. J’ai littéralement 
figé quand je l’ai vue mais je ne bougeait plus 
du tout! La pire «première impression» haha! 
Depuis un p’tit bout maintenant jlui parle mais 
j’ai bcp de mal à exprimer mes sentiments pour 
elle [...] Sa ne mai jamais arrivé d’aimer une 
fille a se point la et sa fait quasiment chier parce 
que j’ai beaucoup de mal à lui parler tellement 

chui nerveux! [URL: http://www.forumdesados.
net/je-suis-follemment-en-amour-wow-t134140.
html]

Высказывание личностных переживаний и 
воспоминаний сопровождается высокой сте-
пенью экспрессивности. Текст при этом изо-
билует орфографическими и грамматически-
ми ошибками – отклонениями от норм (p’tit, 
jlui, bcp, Sa ne mai, sa fai, chui nerveux t), упо-
треблением неконвециональных аббревиатур 
и междометий (Wow, haha). 

Для обозначения структур проявления 
межсубъектности в диалогическом измерении 
проксемики Е.Ф. Серебренникова использует 
термин «проксема», который мы считаем це-
лесообразным применить в нашем анализе.

В ходе анализа корпуса примеров выделя-
ются проксемы следующих типов. Отметим, 
прежде всего, проксемы установления пози-
ций интерактантов. Данные проксемы указы-
вают на два типа позиций, которые образуют 
макроструктуру диалога: позицию инициато-
ра и позицию реагирующего, который высту-
пает в роли дестинатора – одного из возмож-
ных адресатов, который осмысливает предъ-
явленное для восприятия сообщение как зна-
чимое для себя. Задачей инициатора является 
порождение диалога, провоцирование реак-
ции дестинатора. Как следствие, в предъявля-
емом сообщении выражается достаточно ат-
трактивная тема для обсуждения – актуальная 
и интересная для возможных дестинаторов, 
способных подключиться к диалогу и сделать 
в него содержательный вклад. Особенностью 
проксемики инициатора является, таким об-
разом, наличие структуры-зацепки внимания 
и интереса. 

Наиболее экономной структурой-зацепкой, 
инициирующей межперсональную комму-
никацию, является прототипическая форма 
диалоговой структуры: установление контак-
та – формулирование вопроса – декларация 
открытия дебатов по выдвинутой в вопросе 
теме, например: 

Bonjour a tous et a toutes  
Pensez vous que FH soit un bon 
président ou un mauvais président? 
Fait il de bons ou de mauvais choix ?Je lance 
le debat [URL: http://www. forumdesados.net/
francois-hollande-bon-ou-mauvais-t131888.
html]

При инициировании диалога  частотной  
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также является структура-зацепка с тексто-
вым основанием: 

par Reretrue » Ven 13 Déc 2013 20:58
«Le gouvernement ne veut «évidemment pas» 

réintroduire les signes religieux à l’école, a 
déclaré vendredi Jean-Marc Ayrault, en réaction 
à la publication dans Le Figaro d’un rapport sur 
la politique d’immigration. Ce rapport en cinq 
volets, dont les conclusions ont été remises au 
Premier ministre le 13 novembre et qui a été rédigé 
par des chercheurs et des experts, préconise en 
effet la «suppression des dispositions légales 
et réglementaires scolaires discriminatoires 
concernant notamment le voile».

Et vous quel est votre avis ? Doit-on ou non 
autoriser le voile à l’école ou dans les lieux 
publiques? [URL: http://www.forumdesados.
net/voile-a-l-ecole-t131336.html].

Как видим, инициатор отбирает для предъ-
явления фрагмент выступления премьер-ми-
нистр Франции, представляющего мнение по 
поводу явно «резонансной» темы запрета на 
ношение религиозных символов в учебных 
заведениях в его связи с проблемой дискри-
минации. На этой основе делается запрос на 
мнение пользователей, в пресуппозиции нали-
чия такого мнения (Et vous quel est votre avis?) 
и важности его высказывания в социальном 
плане и для Интернет-сообщества, что ак-
центируется личными местоимениями «vous, 
votre avis». Происходит моделирование своего 
«адресата» – того, кто занимает активную со-
циальную позицию, обладает самостоятель-
ностью мышления, способен на равных «кон-
курировать» с мнением премьер-министра. 
Коммуникативная структура-зацепка этого 
вида, таким образом, состоит из трех компо-
нентов: 1) аттрактивный текст, представляю-
щий некое целостное мнение о предмете все-
общего интереса и конфликтного состояния; 
2) вопрос-предложение к обсуждению этого 
текста; 3) вопрос, предметно ориентирующий 
возможные ответы (Doit-on ou non autoriser le 
voile à l’école ou dans les lieux publiques?) 

Близкий тип проявления «следа» субъекта-
инициатора через структурирование структу-
ры-зацепки с текстовым основанием устанав-
ливается в следующем примере. Структура 
составлена первым компонентом – аттрактив-
ной цитатой, вторым компонентом – призы-
вом высказать свое мнение:  

par Marikimi » Mar 19 Fév 2013 21:51 

«Les blessures peuvent créer des monstres»
D’après vous une personne blessée serait plus 

susceptible de faire du mal aux autres?
La douleur rend elle les etres humains mauvais? 

Donne elle le besoin de faire du mal à son tour?
[URL: http://www.forumdesados.net/les-

blessures-peuvent-creer-des-monstres-t96364.
html].

Инициирование может также выражаться 
в форме просьбы о решении какой-либо про-
блемы или о совете:

par Skyaurelie » Dim 22 Déc 2013 18:02
Bonjour à tous   

Alors voilà. Je m’appelle Aurélie et je suis très 
très timide. Ça me gâche la vie! Je n’ai qu’une 
seule vrai amies, qui n’est même pas dans 
ma classe. Mais le pire c’est en cours. Je ne 
participe jamais car quand je le fais, je deviens 
toute rouge. [...]Vous avez pas des techniques 
pour ne pas devenir super rouge pour rien ? 
Je ne parle jamais, et quand l’on me fais la 
remarque, je suis super rouge, encooore  
Merci pour vos réponses... 

Такого рода структура-зацепка включает: 
1) нарративный компонент, способный психо-
логически повлиять на возможных адресатов; 
2) персонализированный набор  вопросов; 3) 
выражение благодарности за ответ. 

Среди способов структурирования иници-
ирования следует выделить мнение на какое-
либо событие. Инициатор сначала описывает 
событие, а затем представляет свое мнение 
в форме вопроса, предлагая участникам сде-
лать то же самое:  

par Valmont » Lun 2 Déc 2013 16:29
Lady Gaga à côté de De Vinci, Delacroix, 

Fragonard, Botticelli et j’en passe. Il y a un 
problème avec la culture non? [URL: http://
www.forumdesados.net/lady-gaga-gagne-sa-
place-au-musee-du-louvre-t130561.html]

Вопрос «Il y a un problème avec la culture 
non?» указывает на стратегию инициатора, 
состоящую в поиске единомышленников-де-
стинаторов, согласных с его мнением. Отли-
чительной чертой проявления субъектности в 
данном случае следует считать принятие от-
ветственности за высказываемое мнение, ко-
торое метафорически можно обозначить как 
«вызов огня на себя». Тем самым, усиливает-
ся «провокационность» структуры-зацепки, 
вытекающая из понимания того, что среди 
пользователей немало поклонников певицы, о 
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которой высказывается столь ироничное мне-
ние.

Выше отмечалось, что модель интеракции 
в жанре форума представляется как «многие 
ко многим». Соответственно, интерактанты 
могут свободно меняться позициями в рам-
ках обсуждения одной и той же темы, т.е. 
становиться инициатором или дестинатором 
и наоборот, что позволяет выявить динамику 
развития диалога с точки зрения проксемики 
и выявления проксем как следов взаимодей-
ствующих субъектов. В этом плане выделяют-
ся проксемы реакций дестинаторов. Реакция 
может быть выражена в форме мнения:

(1)par Air-France» Sam 21 Déc 2013 20:25
Bonjour a tous et a toutes  

Pensez vous que FH soit un bon 
président ou un mauvais président? 
Fait il de bons ou de mauvais choix ? Je lance le 
debat

(2)par Smoove » Sam 21 Déc 2013 20:39
C’est comme pour les entreprises, pour voir le 

changement de stratégie s’opéré il faut attendre 
au moins 2-3 ans , donc j’attends

(3)par Triskel » Dim 22 Déc 2013 01:56
Il n’a clairement pas le

s épaules, ni le charisme. 
Ce n’est qu’une marionnette,[...]Il n’a vraiment 
pas l’air de connaitre le terrain, ne sait qu’on 
se qu’on lui raconte. José Mujica, président de 
l’Uruguay, m’inspire confiance par exemple. Le 
Hollande, non.

(4)par Valmont» Dim 22 Déc 2013 10:05
«Triskel a écrit:José Mujica, président de 

l’Uruguay, m’inspire confiance par exemple. Le 
Hollande, non.»

Parce qu’il a légalisé l’herbe ?
(5)par Manu» Dim 22 Déc 2013 14:27
Je suis un peu dans la même idée que Smoove, 

il faut un certain temps avec de pouvoir juger une 
stratégie mis en place au niveau d’un pays. En 
attendant, je vois beaucoup de gens qui se plaisent 
à plonger dans la masse humaine pour critiquer 
François Hollande en ayant pour seul argument 
qu’il soit «mou». Un quinquennat, ça dure 5 
ans, pas 2.[URL: http://www.forumdesados.
net/francois-hollande-bon-ou-mauvais-t131888.
html].

Высказывания (3) и (4) демонстрируют 
интеракциональную связь, что проявляется 
в форме прямого цитирования предшеству-
ющего мнения («Triskel a écrit: José Mujica, 

présidentdel’Uruguay, m’inspire confiance par 
exemple. Le Hollande, non») и его иронической 
интерпретации, включающей элемент повтора 
содержания (Parce qu’il a légalisé l’herbe?). Та-
кую же проксемическую симметрию позиций 
наблюдаем между (2), (5), (2): «C’est comme 
pour les entreprises, pour voir le changement de 
stratégie s’opéré il faut attendre au moins 2-3 
ans»; (5): «Je suis un peu dans la même idée que 
Smoove; donc j’attends- il faut un certain temps 
avec de pouvoir juger une stratégie». Таким об-
разом, создается внутреннее полифоническое 
пространство в контексте мнения, реализу-
ющееся в отношениях согласия, несогласия 
дискурсивных позиций и в котором возможно 
как формирование доминирующей позиции, 
так и снижение значимости мнений, претен-
довавших на доминирование. Так, в данном 
примере наблюдается преобладание двух про-
тивоположных мнений, составляющих два 
полюса влияния.

Проксема реакции также может быть вы-
ражена в форме оценочного суждения, кото-
рая напрямую отражает субъектность и мо-
дальность дискурсивной позиции говорящего 
[Ивин, 2006]. Коммуникант производит оце-
ночный дискурс, структурируя свои способы 
обоснования оценки, используя различные 
оценочные средства. Рассмотрим примеры:

Re: Lady Gaga gagne sa place au Musée du 
Louvre

(1) par Grincheux» Lun 2 Déc 2013 18:23
La décadence n’a plus de limites…

(2)par Clynt» Lun 2 Déc 2013 21:43
Bah voyons -__- honte de vivre dans cette 

époque

(3) par Nunca» Lun 2 Déc 2013 22:57
Lady Gaga au Louvre... 

Nous nageons dans le délire. 

(4)par Valmont» Lun 2 Déc 2013 23:47
Je ne vous le fait dire. Il faut croire que l’on 

préfère les produits dits culturels crasseux à la 
somptuosité des peintures de la Renaissance. 
Triste monde. Monde inerte, mort peut-être 
? Le début d’une décadence en tous cas, j’en 
suis certain. [URL: http://www.forumdesados.
net/lady-gaga-gagne-sa-place-au-musee-du-
louvre-t130561.html].

В высказывании (1) структурируется иро-
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ническое основание оценки на основе анти-
зезы, конструируемой пропозициональным 
стяжением существительного la décadence, 
семантика которого предполагает движение 
вниз и, значит, некий конец этого движения, 
и существительного la limite; ирония усили-
вается  пунктуацией и графическим знаками 
(многоточия, смайлы). В высказывании (4) 
субъектность и модализация проявляются в 
более развернутом виде, путем раскрытия от-
ношения к предмету через такие экплицит-
ные средства оценки, как прилагательные 
(crasseux, triste, inerte, mort), оценочные су-
ществительные (somptuosité). Оценка  усили-
вается риторическим вопросом (Monde inerte, 
mort peut-être?). В формате данного диалога 
интерактанты  высказывают единую и кате-
горическую оценку на событие, послужившее 
основой для оценочных суждений. Такую 
форму оценки можно обозначить как катего-
рический ассертив.

Таким образом, межсубъектность в кон-
тексте межперсонального уровня общения 
выявляется в проксемическом аспекте комму-
никации, тесно связанным с другими ее изме-
рениями. В качестве индикаторов субъектных 
дискурсивных позиций выступают проксемы 
инициирования диалога, проксемы интерак-
циональной связи и проксемы реакции дести-
наторов сообщения/текста. В динамике диа-
логовой проксемики устанавливается отгра-
ниченное полифоническое пространство мне-
ния и оценки, в котором формируются связи 
взаимодополнительности в виде симметрии, 
антитезы, иронии. Формируются полюсы 
влияния на другие позиции. Высказываемые 
позиции соотносятся друг с другом в отноше-
ния согласия, не согласия либо доминации над 
другими позициями. Дальнейшее изучение 
данного типа открытой Интернет-коммуни-
кации, выводящей взаимодействующих лиц 

из координат прямого физического контакта, 
связано с более глубокой разработкой про-
блематики   проявления «следов» субъектов, 
в частности, на уровне дискурсивных  стилей  
коммуникации, а также эффективных спосо-
бов самопрезентации и реализации  стратегий  
влияния на позиции интерактантов.
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Стивен Хокинг (род. 1942 г.) – один из наи-
более узнаваемых и уважаемых ученых в ми-
ре. Он прославился не только как влиятель-
ный космолог, но и писатель, чья просвети-
тельская деятельность помогла миллионам 
людей в общих чертах понять основы совре-
менной науки.

Наиболее читаемым публицистическим 
произведением С. Хокинга является «Краткая 
история времени». Он начал работу над кни-
гой в 1984 г., и в 1988, после ее публикации, 
она разу стала бестселлером. В списке самых 
популярных книг, составленном журналом 
«Times», «Краткая история времени» фигу-
рировала больше четырех лет, благодаря чему 
была занесена в «Книгу рекордов Гиннеса», 
и на сегодняшний день во всем мире прода-
но около 10 миллионов экземпляров этой кни-
ги. «Краткая история времени» переведена на 
40 языков и до сих пор продолжает привле-
кать внимание читателей – как людей, не име-
ющих отношения к физике, так и специали-
стов естественнонаучного профиля [Ferguson, 
2011; Finnigan, 2013]. 

К другим научно-популярным книгам 
С. Хокинга относятся «The Universe in a 
Nutshell», «The Grand Design» (написанная в 
соавторстве с Л. Млодиновым), а также серия 
произведений для детской читательской ауди-
тории («George’s Secret Key to the Universe», 
«George’s Cosmic Treasure Hunt», созданные в 
соавторстве с Люси Хокинг и другие тексты).

Леонард Млодинов (род. 1954) – коллега 
С. Хокинга, физик и талантливый популяри-
затор науки. Ему принадлежат такие книги, 
как «Euclid’s Window: The Story of Geometry 
from Parallel Lines to Hyberspace», «Feynman’s 
Rainbow: A Search for Beauty in Physics and in 
Life» и другие произведения.

На наш взгляд, одной из причин необычай-
ной популярности публицистической прозы 
С. Хокинга и Л. Млодинова стало выражение 
юмора и личного обаяния этих авторов в их 
книгах. В настоящей статье предпринимает-
ся попытка рассмотреть основные стилисти-
ческие средства выражения юмора в научно-
популярных произведениях ученых – на мате-
риале их трех самых известных книг: «Кра-
ткой истории времени», «Вселенной в орехо-
вой скорлупке» и «Великого замысла». 

Сами заголовки произведений заслужива-
ют внимания, так как они построены на прин-
ципе сочетания несочетаемого (оксюморон): 
«A Brief History of Time», «The Universe in a 
Nutshell». С. Хокинг разъясняет аллюзию на 
Шекспира в названии книги: «Hamlet may have 
meant that although we human beings are very 
limited physically, our minds are free to explore 
the whole universe, and go boldly where even 
Star Trek fears to tread – bad dreams permitting» 
[Hawking, 2001, p. 69]. Юмористический эф-
фект перифраза основан на сравнении Гамле-
та с героям сериала «Стар Трек»: «O God! I 
could be bounded in a nut-shell, and count myself 
a king of infinite space, were it not that I have 
bad dreams» [Oxford Dictionary of Quotations, 
2004, p. 685]. 

Одна из глав «Вселенной в ореховой скор-
лупке» называется «Brane New World»: за-
головок содержит аллюзию на роман Олдо-
са Хаксли, очевидную при сравнении слов 
«brave» и «brane» («brane» – физический объ-
ект в теории струн, обобщающий понятие то-
чечной частицы в контексте высоких измере-
ний). 

Оксюморон часто используется в произве-
дениях С. Хокинга и Л. Млодинова в составе 
перечислений:
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«But if one takes the biblical view, then God 
not only created the laws but can be appealed 
to by prayer to make exceptions – to heal the 
terminally ill, to bring premature ends to 
droughts, or to reinstate croquet as an Olympic 
sport» [Hawking, Mlodinow, 2010, p. 29].

Как правило, в произведениях С. Хокинга 
и Л. Млодинова юмористической окрашен-
ностью обладают небольшие авторские за-
мечания, следующие за протяженными рас-
суждениями о физических законах и изложе-
нием фактической информации. Так, в связи 
с принципом запрета Паули (в квантовой ме-
ханике, два фермиона не могут находиться в 
одинаковом положении и двигаться с одина-
ковой скоростью) С. Хокинг делает любопыт-
ное замечание биографического характера о 
самом Паули: 

«This was discovered in 1925 by an Austrian 
physicist, Wolfgang Pauli – for which he received 
the Nobel prize in 1945. He was the archetypal 
theoretical physicist: it was said of him that 
even his presence in the same town would make 
experiments go wrong!» [Hawking, 1988, p. 72].

Юмор С. Хокинга всегда обладает некоей 
неожиданностью; ученый может рассмешить 
читателя в середине описания какого-либо 
грандиозного по своим масштабам физиче-
ского явления:

 «/…/ the physicist John Wheeler once 
calculated that if one took all the heavy water 
in all the oceans of the world, one could build 
a hydrogen bomb that would compress matter at 
the center so much that a black hole would be 
created. (Of course, there would be no one left to 
observe it!)» [Hawking, 1988, p. 103]. 

В «Краткой истории времени» нередко ав-
торский юмор проявляется в примерах, при 
помощи которых разъясняется природа физи-
ческих законов. О втором законе термодина-
мики С. Хокинг говорит следующее: 

«It is a matter of common experience that 
disorder will tend to increase if things are left to 
themselves. (One has only to stop making repairs 
around the house to see that!)» [Hawking, 1988, 
p. 108]; «I think it is reasonable to assume that 
the arrow for computers is the same as that for 
humans. If it were not, one could make a killing 
on the stock exchange by having a computer that 
would remember tomorrow’s prices!» [Hawking, 
1988, p. 155]. 

По поводу античастиц, автор делает шутли-
вое предупреждение читателю: «There could 
be whole antiworlds and antipeople made out of 
antiparticles. However, if you meet your antiself, 
don’t shake hands! You would both vanish in a 
great flash of light» [Hawking, 1988, p. 73].

Часто юмор С. Хокинга связан с непосред-
ственными реалиями его академической жиз-
ни или приключений, на которые он отважил-
ся, несмотря на трудности состояния своего 
здоровья: 

«The surface of the earth is finite in extent but 
it doesn’t have a boundary or edge: if you sail off 
into the sunset, you don’t fall off the edge or run 
into a singularity (I know, because I have been 
round the world!)» [Hawking, 1988, p. 143]; 
«/…/so in order to have a reasonable chance 
of seeing an explosion before your grant ran 
out, you would have to find a way to detect any 
explosions within a distance of about one light-
year» [Hawking, 1988, p. 117].

Юмор С. Хокинга не всегда оптимистичен; 
в «Краткой истории времени» встречаются и 
примеры «черного юмора». Как известно, не-
смотря на невероятную тягу к знаниям и тех-
ническому развитию, человечество способно 
уничтожить себя задолго до создания общей 
теории квантовой гравитации: 

«I think that there is a good chance that the 
study of the early universe and the requirements 
of mathematical consistency will lead us to a 
complete unified theory within the lifetime of one 
of us who are around today, always presuming 
we don’t blow ourselves up first» [Hawking, 
1988, p. 178].

Примеры, при помощи которых С. Хо-
кинг иллюстрирует теории и законы, о кото-
рых идет речь, отличаются большой ориги-
нальностью и визуальной выразительностью 
(их легко себе представить). Важную экспли-
кативную роль в книге играет пример космо-
навта, который мог бы отважиться заглянуть 
в черную дыру. С. Хокинг называет его «от-
важным», «дерзким» («intrepid») и употребля-
ет сниженное выражение «to come to a sticky 
end», комментируя его неизбежную гибель: 

«Suppose an intrepid astronaut on the surface 
of the collapsing star, collapsing inward with 
it, sent a signal every second, according to his 
watch, to his spaceship orbiting around the star» 
[Hawking, 1988, p. 90-91]. 
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«Gravity gets weaker the farther you are from 
the star, so the gravitational force on our intrepid 
astronaut’s feet would always be greater than 
the force on his head» [Hawking, 1988, p. 91].

«The poor astronaut who falls into a black 
hole will still come to a sticky end; only if he 
lived in imaginary time, would he encounter no 
singularities» [Hawking, 1988, p. 147].

С. Хокинг между строк напоминает о со-
стоянии своего здоровья, сопоставляя значе-
ния омонимов «chair» («кафедра») и «chair» 
(«кресло»): 

«Isaac Newton gave us the first mathematical 
model for time and space in his Principia 
Mathematica, published in 1687. Newton 
occupied the Lucasian chair at Cambridge that I 
now hold, though it wasn’t electrically operated 
in his time» [Hawking, 2001, p. 32].

«Quantum theories of systems such as atoms, 
with a finite number of particles, were formulated 
in the 1920s, by Heisenberg, Shrodinger, and 
Dirac. (Dirac was another previous holder 
of my chair in Cambridge, but it still wasn’t 
motorized)» [Hawking, 2001, p. 43].

Наиболее частым способом придания вы-
сказываниям юмористического характера в 
книгах С. Хокинга и Л. Млодинова служит 
сравнение физического явления и реалий по-
вседневной жизни: 

«This microwave radiation isn’t much good 
for defrosting frozen pizza, but the fact that the 
spectrum agrees so exactly with that of radiation 
from a body at 2/7 degrees tells us that the 
radiation must have come from regions that are 
opaque to microwaves» [Hawking, 2001, p. 39]. 
Автор сравнивает такой обыденный предмет 
повседневной жизни, как «microwave oven» и 
сложнейшее явление реликтового излучения, 
известного как «cosmic microwave background 
radiation» («CMBR»).

Разъясняя идею, согласно которой допу-
стимо существование множества вселенных, 
С. Хокинг и Л. Млодинов шутливо замечают, 
что в одной из них луна может состоять из сы-
ра – этого нельзя исключать из-за практиче-
ской неподтвержденности теории струн:  

«The idea that the universe does not have a 
unique observer-independent history might seem 
to conflict with certain facts we know. There 
might be one history in which the moon is made 
of Roquefort cheese» [Hawking, 2010, p. 140].

Поскольку информации не хватает и о су-
ществовании других форм жизни в параллель-
ных вселенных, мы не знаем, какими способ-
ностями они могут обладать. В следующем 
отрывке юмористически представлена фанта-
стическая картина инопланетной формы жиз-
ни, умеющей видеть предметы насквозь (бла-
годаря «рентгеновскому зрению») и плодот-
ворно работающей в обыкновенном аэропор-
ту:  

«If we ever run into beings from other planets, 
they will probably have the ability to «see» 
radiation at whatever wavelengths their own sun 
emits most strongly /…/ So aliens who evolved in 
the presence of X-rays might have a nice career 
in airport security» [Hawking, 2010, p. 92].

С синтаксической точки зрения, можно за-
метить, что комментарий-сравнение физиче-
ского явления с чем-то повседневным, быто-
вым нередко содержится в парентетических 
конструкциях, выделяемых запятыми, скобка-
ми или тире:

«This model seemed natural because we don’t 
feel the earth moving under our feet (except in 
earthquakes or moments of passion)» [Hawking, 
2010, p. 41].

«In fact, if you’ve ever dropped two pebbles 
into a puddle, you have probably seen interference 
at work /…/ Other liquids were observed to 
behave in a similar fashion, except perhaps wine 
if you’ve had too much» [Hawking, 2010, p. 58].

«/…/ you could extend your life by constantly 
flying eastward around the world, though you 
might get tired of watching all those airline 
movies» [Hawking, 2010, p. 99].

«The shortest distance between two points on 
the earth’s surface appears curved when drawn on 
a flat map – something to keep in mind if you are 
given a sobriety test» [Hawking, 2010, p. 101].

Еще одним стилистическим средством вы-
ражения юмора в публицистической прозе 
С. Хокинга и Л. Млодинова является развитие 
метафоры:

«/…/ the reason general relativity broke down 
near the big bang is that it did not incorporate 
the uncertainty principle, the random element 
of quantum theory that Einstein had objected 
to on the grounds that God does not play dice. 
However, all the evidence is that God is quite a 
gambler» [Hawking, 2001, p. 79]. Нужно заме-
тить, что принцип неопределенности Гейзен-
берга сделал научный детерминизм практиче-
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ски невозможным, в связи с чем Альберт Эйн-
штейн произнес свой знаменитый афоризм 
«God does not play dice» (оригинальная фра-
за звучит несколько иначе: «I am convinced 
that He [God] does not play dice» – из письма 
А. Эйнштейна М. Борну) [Oxford Dictionary of 
Quotations, 2004, p. 297]. С. Хокинг развивает 
эту метафору, заменяя глагол «to play dice» су-
ществительным «gambler» в сочетании с уси-
лительным наречием («quite a gambler»).  

Наряду с нейтральной, общенаучной, и 
терминологической лексикой, авторы исполь-
зует единицы обиходно-бытового, разговор-
ного (colloquial), неформального (informal) 
стиля, что в эмоциональном плане оживляет 
повествование, делая его более эмоциональ-
ным. Юмористический эффект создается при 
этом благодаря контрасту между формаль-
ной лексикой и единицами сниженного стиля. 
Так, говоря, что Аристотель верил, что все-
ленная существовала всегда и момента ее соз-
дания просто не было, С. Хокинг использует 
глагол «to smack of smth» («disapproving», «to 
seem to contain an unpleasant quality» [Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary, 2005, p. 1441]):

«Aristotle, and most of the other Greek 
philosophers, on the other hand, did not like the 
idea of a creation because it smacked too much 
of divine intervention» [Hawking, 1988, p. 8].

 Объясняя принципы симметрии, автор 
употребляет глагол «to swap» («informal»,  «to 
give smth to smb and receive smth in exchange» 
[Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2005, 
p. 1549]): «/…/ the universe would develop in 
the same way as its mirror image if, in addition, 
every particle was swapped with its antiparticle!» 
[Hawking, 1988, p. 83]. 

В рассуждении об универсальной  тео-
рии в физике присутствует разговорное вы-
ражение «in one go» («informal», «all together 
in one occasion» [Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary, 2005, p. 664]): «It turns out to be 
very difficult to devise a theory to describe the 
universe all in one go» [Hawking, 1988, p. 12]. 

 Идиоматическое выражение «neck of the 
woods» («informal», «a particular place or area 
(e.g. the area where you live)» [Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary, 2005, p. 1018]) встречает-
ся в конце девятой главы: «In the next chapter 
I will try to increase the order in our neck of the 
woods a little further by explaining how people 
are trying to fit together the partial theories I 

have described to form a complete unified theory 
that would cover everything in the universe» 
[Hawking, 1988, p. 161]. 

После того, как П. Дирак вывел уравнение 
движения для поля электрона, Макс Планк 
предвещал конец теоретической физики, но, 
как оказалось, он был далек от правды: «It was 
thought that a similar equation would govern 
the proton, which was the only other particle 
known at the time, and that would be the end of 
theoretical physics. However, the discovery of 
the neutron and of nuclear forces knocked that 
one on the head, too» [Hawking, 1988, p. 164] 
(«knock smth on the head» (BrE, informal) – «to 
stop smth from happening» [Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary, 2005, p. 852]).

По поводу изменения задач и целей фило-
софии в XX в. С. Хокинг замечает: «The sole 
remaining task for philosophy is the analysis 
of language. What a comedown from the great 
tradition of philosophy from Aristotle to Kant!» 
[Hawking, 1988, p. 185] («a comedown» 
(informal) – «a situation in which someone is 
not as important as before» [Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary, 2005, p. 299]).

В рассуждениях о парадоксе близнецов 
встречается слово «bastard»: «/…/ if you look 
closely at the picture of Kip, you may see a slight 
fuzziness around the edges. That corresponds to 
the faint possibility that some bastard from the 
future came back and killed his grandfather, so 
he’s not really there» [Hawking, 2001, p. 153].

Юмористическая окрашенность следую-
щего отрывка обусловлена не только контра-
стом между формальной и сниженной лекси-
кой, но и расширением    идиоматического вы-
ражения «let smb stew in their own juice» при 
помощи прилагательного «primitive» и изме-
нения числа существительного «juice»: «It 
could be that there is an advanced race out there 
which is aware of our existence but is leaving us 
to stew in our own primitive juices» [Hawking, 
2001, p. 171].

Итак, перечислим прокомментированные 
выше стилистические средства выражения 
юмора в публицистических произведениях 
С. Хокинга и Л. Млодинова:

– контраст между лексикой формального и 
сниженного стилей;

– аллюзия;
– оксюморон;
– развитие метафоры;
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– деформация и расширение идиоматиче-
ских выражений;

– сравнение научных объектов с явлениями 
повседневной жизни (как правило, в составе 
вставных синтаксических конструкций). 

По нашему мнению, всемирный успех пу-
блицистических произведений С. Хокин-
га и Л. Млодинова можно отчасти объяснить 
со стилистической точки зрения. Авторы ис-
пользуют ряд фигур речи и стилистических 
приемов, придающих их прозе юмористиче-
скую окрашенность, благодаря которой мно-
гим читателям, не имеющим естественнона-
учного образования, легче воспринимать се-
рьезное фактическое содержание текстов. 

Популяризация науки является исключи-
тельно важным аспектом общественной жиз-
ни многих ученых; книги Стивена Хокинга и 
Леонарда Млодинова являют собой блестя-
щий пример публицистического стиля, отли-

чающегося необходимым соотношением на-
учного и индивидуально-авторского аспектов 
повествования. 
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Мифологическое мышление свойственно 
человеку. Познавая мир, человек сталкивался 
с неизвестными и непонятными ему явлени-
ями природы и, пытаясь объяснить их, наде-
лял человеческими качествами. Так возникло 
большое количество мифов, сказок и легенд, 

главными героями которых являются очелове-
ченные природные явления, географические 
объекты, животные и т.д. С развитием науки 
многие мифы были развенчаны, но образное, 
метафорическое мышление, свойственное 
человеку, до сих пор является причиной по-
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явления персонификаций в разных типах дис-
курса.  Но каким образом происходит процесс 
персонификации? Если персонификации воз-
никают благодаря метафорическому мышле-
нию, где связь между метафорой и персони-
фикацией? Что такое олицетворение? Целью 
данной статьи является попытка выстроить 
иерархию отношений между метафорой, пер-
сонификацией и олицетворением и продемон-
стрировать это явление на примерах реклам-
ного туристского дискурса Германии.  Для 
этого следует решить следующие задачи:

– проанализировать теоретические попыт-
ки осмысления персонификации;

– выявить иерархию отношений метафоры 
и персонификации (олицетворения); 

– дать определение топонимической пер-
сонификации, определить ее место в этом ие-
рархическом ряду;

– проанализировать языковой материал в 
рекламном туристском дискурсе Германии;

– выявить структуру топонимической пер-
сонификации.

Рассмотрим, каким образом подходили к 
исследованию персонификации (или олице-
творения) отечественные и зарубежные линг-
висты.

Определения персонификации достаточно 
схожи и единообразны у большинства авто-
ров. М.П. Брандес считает, что «суть персони-
фикации состоит в выражении переноса черт 
и характеристики живого существа (и прежде 
всего человека) на неодушевленный предмет» 
[Брандес, 2004, с. 371]. Персонификация как 
средство образности встречается не только в 
художественной, фольклорной и поэтической 
речи, например: der Himmel lacht – der lachende 
Himmel – das Lachen des Himmels, но и в бытовой 
речи, например: der Baum ächst, die Tür quitscht, 
der Schuss bellt, der blinde Zufall, die Liebe siegt 
и др. [Там же]. Рассмотрим, как перенос такого 
рода соотносится с метафорой. Метафора, как 
известно, являлась объектом исследования еще 
в древнем мире. Обратимся к работам Аристо-
теля и Квинтилиана. Оба мыслителя относили 
метафору к тропам (метафора в переводе с гре-
ческого перенос), в своем произведении «По-
этика» Аристотель выделял несколько типов 
переноса: с рода на вид, с вида на род, с рода на 
род, с вида на вид или по аналогии [Аристотель, 
1983, с. 669]. Кроме того, описывая мастерство 
Гомера в «Риторике», Аристотель устанавлива-

ет факт употребления такого оборота, при ко-
тором неодушевленное представляется с по-
мощью метафоры одушевленным и отмечает 
силу воздействия такого переноса. Аристо-
тель считает этот тип переноса  переносом по 
аналогии [Аристотель, 2010]. Квинтилиан тоже 
уделяет довольно много места описанию мета-
форы, определяет метафору как перенос имени 
или слова с одного на другое и выделяет четы-
ре типа (у Квинтилиана – рода) переноса: 1) 
перенос с одного одушевленного существа на 
другое одушевленное; 2) перенос с неодушев-
ленной вещи на неодушевленную вещь; 3) пе-
ренос с неодушевленного на одушевленное; 4) 
перенос с одушевленного на неодушевленное 
[Квинтилиан, 1834, с. 104]. У древних мыслите-
лей наблюдается достаточная определенность 
для установления иерархии между метафорой и 
персонификацией: персонификация – это один 
из типов метафорического переноса. Кроме то-
го, Квинтилиан отмечает: именно перенос с не-
одушевленного на одушевленное дает нам «вы-
сокие и удивительные красоты, когда смелыми 
и почти дерзкими метафорами возвышаемся до 
того, что вещам бесчувственным даем как бы 
душу и чувствие» [Квинтилиан, 1834, с. 105]. 
Следовательно, персонификация – вид метафо-
рического переноса, основанный на переносе 
наименования с одушевленного на неодушев-
ленное. Далее рассмотрим, каким образом под-
ходят к определению и описанию персонифика-
ции (олицетворения) и метафоры современные 
лингвисты.

В ходе анализа работ выявлено три точки 
зрения на отношения между метафорой, пер-
сонификацией и олицетворением. Согласно 
первой точке зрения, персонификация наряду 
с метафорой является самостоятельным тро-
пом [Граудина, 1999; Голуб, 2010]. Вторая точ-
ка зрения совпадает с выводами древнегрече-
ских ученых, персонификация рассматрива-
ется как разновидность метафоры [Матвеева, 
2010; Брандес, 2004; Ризель, 1975; Гончарова, 
2010; Приходько, 2008; Наер, 2006; Богаты-
рева, 2005]. Еще одной точкой зрения можно 
считать те работы, в которых персонификация 
и олицетворение не являются синонимами и, 
в свою очередь, тоже вступают в иерархиче-
ские отношения. Так, например, И.Б. Голуб 
рассматривает персонификацию как гипоним 
по отношению к олицетворению, т.е. персо-
нификация – те случаи олицетворения, когда 
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неодушевленные предметы полностью на-
деляются не частными признаками человека 
(как при олицетворении), а обретают реаль-
ный человеческий облик [Голуб, 2010, с. 155]. 
Мы придерживаемся второй точки зрения и 
употребляем термины олицетворение и пер-
сонификация как синонимы, подразумевая 
под ними все случаи наделения неодушевлен-
ных предметов человеческими свойствами. 
Оба термина относятся, вслед за Э.Г. Ризель и 
Е.И. Шендельс, к разновидностям метафоры.

Е.Н. Гончарова использует в своей работе 
два немецкоязычных термина – Personifikation 
и Personifizierung. Они произошли от lat. 
Persona – Maske, Gestalt/маска, образ; facere – 
machen/делать: «оживление (Verlebendigung), 
представление неодушевленных вещей, кон-
кретных имен существительных (городов, 
стран), абстрактных понятий, обобщающих 
существительных, природных явлений, жи-
вотных и др. как действующих и говорящих 
человеческих образов» [Гончарова, 2010, 
с. 232]. Определение по своей сути не проти-
воречит выводам Аристотеля и Квинтилиа-
на, кроме того, автор значительно расширяет 
определение древнегреческих мыслителей от-
носительно того, какие именно неодушевлен-
ные объекты могут быть представлены как 
человеческие образы. 

Учитывая все вышеизложенное, попробу-
ем дать свое определение персонификации 
как типу метафорического переноса. Под ме-
тафорой, вслед за С.А. Хахаловой, понимаем 
«единицу вторичной косвенной номинации 
– номинативные знаки (слова, словосочета-
ния), предикативные знаки (предложения), 
сложные предикативные знаки (тексты), ос-
нованные на переносе форматива с фиктив-
ного единичного (а может быть, и сложного) 
денотата на реальный единичный (сложный) 
денотат, между которыми обнаруживается об-
щая константа сравнения» [Хахалова, 2011, 
с. 78]. Следовательно, персонификация – пе-
ренос форматива с фиктивного единичного 
(сложного) денотата, одушевленного суще-
ства, на реальный единичный (сложный) де-
нотат, в качестве которого могут выступать  
неодушевленные вещи, конкретные имена 
существительные (города, страны), абстракт-
ные понятия, обобщающие существительные, 
природные явления, животные и др., между 

которыми обнаруживается общая константа 
сравнения.

Перейдем к исследованию персонифика-
ции в рекламном туристском дискурсе Герма-
нии. Рассмотрим первый пример:

«VitaSol Therme» Bad Salzuflen: Auf einer 
Wasserfläche von 1.700 qm mit sechs Innen- und 
zwei Außenbecken können Sie sich im natürlichen 
Bad Salzufler Thermalwasser treiben lassen. Der 
6.000 qm große «SaunaPark» lockt mit acht 
verschiedenen Saunen und Naturbadeteich.

Рекламный текст посвящен курорту с тер-
мальным источником, в качестве туристских 
продуктов предлагаются природные бассей-
ны возле термальных источников и сауны. 
Проанализируем пример персонификации 
выраженный глаголом locken, это односто-
ронняя семасиологическая метафора-слово. 
Основное значение глагола locken подраз-
умевает субъектно-предикатные отношения с 
одушевленным субъектом. Согласно словарю 
издательства Дуден, locken – 1. (ein Tier) mit 
bestimmten Rufen, Lauten, durch ein Lockmittel 
veranlassen, sich zu nähern durch Rufe, Zeichen, 
Versprechungen o. Ä. bewegen, von seinem 
Platz, Standort irgendwohin zu kommen, zu 
gehen oder durch Versprechungen zu etwas 
zu veranlassen suchen. 2. jemandem sehr gut, 
angenehm erscheinen. Глагол locken (манить, 
подзывать) является стершейся метафорой, 
его метафорическое значение jemandem sehr 
gut, angenehm erscheinen зафиксировано в сло-
варях. Однако тот факт, что первое значение 
не потеряло своей актуальности, не позволяет 
говорить о завершившемся процессе демета-
форизации. Проведем компонентный анализ 
лексемы locken в ее буквальном значении. В хо-
де анализа обнаружены следующие семанти-
ческие признаки: (ein Tier)(животное), rufen 
(звать), Laute (звуки), Lockmittel (приманка), 
veranlassen (побудить), sich nähern (при-
близиться), Zeichen (знаки), Versprechungen 
(обещания),  j-n bewegen lassen (заставить 
кого-либо двигаться), von seinem Platz (со 
своего места), Standort (место пребывания), 
irgendwohin (куда-либо), kommen (приходить), 
gehen (идти). Семантические признаки со-
ставляют глаголы активного действия при-
ближения, к которому побуждают посред-
ством чего-либо (звуков, приманки, обещаний 
и т.д.). В качестве приманки выступают acht 
verschiedene Saunen und Naturbadeteich (семь 
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различных саун и природный бассейн). Кон-
стантой сравнения является возникновение 
желания у объекта приблизиться (приехать) к 
манящему (привлекательному) объекту. А по 
семантической бинарной оппозиции одушев-
ленность-неодушевленность обнаруживается 
рассогласование, приводящее к отношениям 
семантического напряжения, что обеспечи-
вает силу воздействия метафоры на потенци-
ального туриста. 

Проследим далее, какие еще персонифика-
ции могут возникать в рекламном туристском 
дискурсе Германии, определим, какими ча-
стями речи они могут быть выражены. При-
ведем еще несколько примеров:

1) Bochum – Ruhrmetropole zwischen Kohle 
und Kultur

Bochum ist heute die Party- und Kulturmeile 
der ganzen Region. Vom Bergwerk zur Bühne 
– die Stadt mit den einst meisten Zechen im 
Ruhrgebiet ist heute die mit den meisten Theatern. 
Eine quirlige Ruhrmetropole, keine Schönheit, 
aber mit Charakter, einem eigenen Charme und 
neuen, spannenden Perspektiven [URL: http://
www.germany.travel/de/staedte-kultur/staedte/
bochum.html].

2) Region & Events
Die Hansestadt Rostock vereint 

Backsteingiganten und Bädervillen, Kutter und 
Kreuzfahrtschiffe, feinste Strände und urgesundes 
Meeresklima. An den Kaimauern und auf den 
Boulevards herrscht im Sommer oft mediterranes 
Flair. Traditionell und modern, behaglich hier 
und pulsierend dort - Rostock und seine reizende 
Schwester Warnemünde überraschen mit 
vielen schönen Gesichtern. Und mit noch mehr 
erfrischenden Urlaubserlebnissen. Baden und 
flanieren, stolze Schiffe anschauen und frischen 
Fisch genießen, himmelhohe Kirchen bestaunen 
und warmherzigen „Nordlichtern“ begegnen - 
all das erleben Sie in Rostock. Das historische 
Zentrum der Stadt begeistert mit imposanter 
Architektur, viel Kultur, einem bunten Szeneviertel 
für Nachtschwärmer und zahlreichen Shopping-
Möglichkeiten. [URL: http://de.steigenberger.
com/Rostock/Steigenberger-Hotel-Sonne/
Region-Events].

3) Nur 119 statt 259 Euro für 2 Personen!
Kommen Sie in die «Weltstadt mit Herz» 

und verbringen Sie drei aufregende Tage voller 
Tradition und Lifestyle in der bayerischen 
Metropole. Mit historischen Bauwerken, wie 

der Frauenkirche und dem Alten und Neuen 
Rathaus am Marienplatz, - durchzogen von 
herrlichen Grünanlagen wie dem Englischen 
und dem Hofgarten - sucht München in Sachen 
Kultur- und Erholungsangebot seinesgleichen. 
Gehören Sie zu den ersten Besuchern des 
nagelneuen H2 Hotels München Messe, das 
am 13. Januar 2014 seine Pforten öffnet, und 
verbinden Sie höchsten Komfort und Citylife zu 
einem spannenden Kurzurlaub in Deutschlands 
südlichster Großstadt. Machen Sie es sich auf 
Ihrem modern und komfortabel eingerichteten 
Zimmer gemütlich und starten Sie jeden Morgen 
genüsslich beim Frühstück vom reichhaltigen 
Buffet in den Tag. Gültig bis September 2016!                                           
(Рассылка на почту 20.09.13)

Не будем проводить подробный анализ 
каждого текста, выделим только тот момент, 
что все три текста посвящены различным 
туристским объектам Германии. Согласно 
нашему определению, туристские объекты 
– существующие или существовавшие отно-
сительно устойчивые, характеризующиеся 
определенным местоположением целостные 
образования страны. Таковыми являются 
страна, федеральные земли,  города, опре-
деленные ареалы (Альпы, Боденское озеро, 
Гарц и т.д.), отдельные достопримечательно-
сти, отели, парки, музеи. 

В данных текстах таковыми выступают ту-
ристские объекты – города Bochum (Бохум), 
Rostock (Росток) и München (Мюнхен). Кроме 
того, во втором тексте помимо главного объ-
екта рекламы упоминается город Warnemünde 
(Варнемюнде). 

В первом тексте выделено два примера: mit 
Charakter, einem eigenen Charme. Оба выраже-
ны именами существительными в дательном 
падеже. Согласно определению, Charakter – 
1. individuelles Gepräge eines Menschen durch 
ererbte und erworbene Eigenschaften, wie es 
in seinem Wollen und Handeln zum Ausdruck 
kommt; 2. Mensch mit bestimmten ausgeprägten 
Charakterzügen; 3. einer Personengruppe oder 
einer Sache innewohnende oder zugeschriebene 
charakteristische Eigenart einer künstlerischen 
Äußerung oder Gestaltung eigentümliche 
Geschlossenheit der Aussage.

Charme – Anziehungskraft, die von jemandes 
gewinnendem Wesen ausgeht; Zauber [Duden 
online]. Таким образом, данные персонифи-
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кации приписывают городам человеческие 
качества – обладание характером и шармом. 

Во втором тексте три примера персони-
фикации. Первый пример pulsierend выра-
жен причастием 1-м, образованным от гла-
гола pulsieren – rhythmisch, dem Pulsschlag 
entsprechend, an- und abschwellen, schlagen, 
klopfen. Второй и третий примеры метафор-
персонификаций Gesichter и Schwester экс-
плицированы существительными. Второй 
пример приписывает городам физические 
свойства человека – обладание лицами. А 
третий пример Schwester (сестра) входит в 
лексико-семантическую группу «семья», что 
тоже свойственно человеку.

В третьем тексте выделены два приме-
ра. Метафора-словосочетание «Weltstadt mit 
Herz» и фразеологизм sucht seinesgleichen. 
Приписывая городу наличие сердца (так же, 
как и предыдущий пример pulsieren), лица и 
других частей тела человека (соматизмов), 
происходит их персонификация, т.е. наделе-
ние человеческими качествами. Фразеоло-
гизм seinesgleichen suchen употребленный по 
отношению к неодушевленному объекту, тоже 
имеет в своей основе персонификацию.

Попробуем составить общую картину пер-
сонификаций рекламного туристского дис-
курса Германии. Согласно определению пер-
сонификации, данному нами на основе опре-
деления метафоры С.А. Хахаловой, фиктив-
ным денотатом в этих примерах является че-
ловек. Точнее, его качества (обладание харак-
тером и шармом), его действия (подманивать, 
искать), его физические свойства (обладание 
сердцем, лицом), а также родственные отно-
шения людей (сестра). А реальными денота-
тами являются туристские объекты Германии. 
В последних трех примерах это топонимы, 
названия городов. Е.Н. Гончарова в своей ра-
боте выделяет топонимические метафоры как 
особый вид персонификации. «При помощи 
топонимических метафор места, города, стра-
ны и т.д. (туристские объекты, прим. Е.В. Тре-
тьяковой) отображаются как одушевленные 
существа с заметными характерологическими 
и духовными качествами» [Гончарова, 2010, 
с. 233]. Выделение топонимических метафор 
как особого вида персонификации подчерки-
вает важность и распространенность данного 
вида метафор. Но, наверное, более точным 
для вышеприведенных примеров было бы на-

звание топонимическая персонификация, по-
скольку топонимическая метафора выходит 
за рамки персонификации. В начале статьи 
установлен факт иерархичности в отношени-
ях метафоры и персонификации – персонифи-
кация является частным случаем метафоры. 
А топонимическая персонификация является 
частным случаем персонификации. Под топо-
нимической персонификацией подразумеваем 
перенос форматива с фиктивного единичного 
или сложного денотата – одушевленного су-
щества на реальный денотат – топоним, при 
котором обнаруживается общая константа 
сравнения. 

Анализ языкового материала позволил вы-
явить следующие модели топонимических 
персонификаций в рекламном туристском 
дискурсе Германии:

Toponym + Verb/топоним + глагол
Toponym + Substantiv/топоним + имя суще-

ствительное
Toponym + Preposition + Substantiv/топо-

ним + предлог + имя существительное
Toponym + Phraseologismus/топоним + 

фразеологизм
Toponym + Partizip I/топоним + причастие 
Таким образом, топонимическая персони-

фикация является распространенным типом 
метафоры в рекламном туристском дискурсе 
Германии и проявляется в пяти структурных 
моделях в данном типе дискурса. Посред-
ством топонимической персонификации то-
понимы Германии представляются в образе 
людей, привлекающих потенциальных тури-
стов к посещению рекламируемых турист-
ских объектов.
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Изучение механизмов познания индиви-
дом объективного мира внеязыковой действи-
тельности поменял мнение ученых-лингви-
стов о языковой природе слова и его значе-
нии, поставив в центр человека познающего 
мир и себя в нем. В русле общей когнитив-
ной и антропоцентрической направленности 
изменился взгляд и на проблему многознач-
ности слова. Значение слова получило статус 
мысленного образа, который существует как 
субъективная реальность, сформированная 
в процессе категоризации и концептуализа-
ции опыта человеком [Костюшкина, 2006]. 
Путем исследования данных операций рече-
мыслительной деятельности ученые-когни-
тологи предпринимают попытку выявления и 
понимании механизмов восприятия действи-
тельности. С позиции ментальных процессов 
концептуализации и категоризации глагол как 
языковая единица занимает особое место, так 
как именно глагол задает определенный спо-
соб осмысления ситуации, представленной в 
высказывании. Говорящий приписывает раз-
личным предметам действительности некие 
признаки, которые позволяют категоризовать 
ситуацию определенным способом. Учитывая 
сказанное, многозначный глагол представляет 
собой такую структуру знаний, которая спо-
собна указывать на категории разного харак-
тера.

Приписываемый признак предмета или яв-
ления принадлежит мысли говорящего, а не 
действительности. В основе выделения того 
или иного категориального признака всегда 
лежит мотив, обусловленный целями выска-
зывания, что отражается на выборе конкрет-
ных языковых средств. Выражая свою мысль, 
говорящий пытается воздействовать на собе-
седника или же навязать свое мнение, скрыть 
факты или уйти от ответа. Таким образом, про-
исходит воздействие на восприятие и струк-
турирование мира другим человеком. Выбор 
того или иного варианта лексико- граммати-
ческого оформления высказывания опреде-
ляется стратегическими  задачами, в итоге от 
этого и зависит достижение намеченной гово-
рящим субъектом цели высказывания.

Процесс жизнедеятельности человека тес-
но связан с взаимодействием с другими людь-
ми и обществом в целом, которое невозмож-
но без использования языка. Исследования 
когнитивных аспектов языка за последние 
десятилетия доказали, что во время комму-
никации не происходит передачи мысли от 
говорящего к слушающему субъекту, первый 
сам воссоздает информацию, исходя из своего 
опыта взаимодействия с миром и воздействия 
на мир. В словах не находятся значения, они 
возникают в сознании слушающего в резуль-
тате его интерпретативных усилий, а доступ к 
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данной информации открыт только в предло-
жении-высказывании [Остин, 2012, с. 3].

Развитие этой научной мысли обусловило 
появление нового когнитивного (когнитивно-
дискурсивного) подхода, который предполага-
ет изучение значений многозначного слова в 
речи с учетом конкретного временного отрез-
ка, а также условий взаимодействия партнеров 
по коммуникации. В современной лингвисти-
ке исследованию речи/дискурса посвящено 
много работ, и следствием такого пристально-
го внимания стало наличие разных подходов. 
В лингвистическом словаре дискурс рассма-
тривается как целенаправленное социальное 
действие, участвующее во взаимодействии 
людей [ЛЭС, 1990]. Ван Дейк Т. А. определя-
ет дискурс как происходящее в определенный 
временной отрезок коммуникативное событие 
между говорящим и слушающем в процессе 
коммуникативного действия, которое может 
быть речевым или письменным, может иметь 
вербальные или невербальные составляю-
щие [ван Дейк, 1998]. Иными словами, дис-
курс есть функционирование языка в устном 
или письменном общении. При этом тексто-
вый дискурс обладает следующими признака-
ми: интенциональность, адекватность, тема-
тичность и информативность (подробнее см. 
[Костюшкина, 2009]), т.е. это акт коммуника-
ции, посредством которого говорящий пыта-
ется взаимодействовать с собеседником через 
вербальный канал, он соответствует совокуп-
ности нелингвистических обстоятельств, со-
относится с развиваемой темой и затрагива-
ет минимальное информативное содержание 
[Костюшкина, 2003, с. 123].

Применительно к нашему исследованию 
мы будем рассматривать дискурс как произ-
вольный фрагмент текста, состоящий из бо-
лее, чем одного высказывания, предикатив-
ным центром одного из которых выступает 
глагол LASSEN. Как показал эмпирический 
материал, одного высказывания не всегда бы-
вает достаточно для «правильной» интерпре-
тации вложенной информации. Так, пример 
Ich lasse dich operieren (DG) можно интерпре-
тировать как ich veranlasse, dass du operiert 
wirst или как ich erlaube dir, dass du operierst. 
Первый интерпретационный вариант пред-
полагает значение «тебе сделают операцию». 
Учитывая тот факт, что, как правило, человек 
сам решает соглашаться на операцию или нет, 

при такой постановке высказывания речь мо-
жет идти о ребенке, о пожилом человеке или 
каком-то экстренном случае, так как реше-
ние об операции принимает другой человек 
(в данном случае говорящий). Второй вари-
ант интерпретации актуализирует значение 
«мне сделают операцию» при условии, если 
между говорящим и ответственным за про-
ведение операции врачом установлен гори-
зонтальный тип отношений «на ты» (они яв-
ляются либо друзьями, либо знакомыми или 
родственниками). Как видим, глагол LASSEN 
может представлять собой знания о разных 
типах ситуаций, которые соответствуют раз-
ным представлениям о последовательности 
событий. Для более «точной» интерпретации 
вложенного говорящим смысла мы будем рас-
сматривать значения анализируемого глагола 
с учетом связанных воедино языковых и не-
языковых знаний.

По мнению А.В. Колмогоровой, процесс 
порождения смысла высказывания проходит 
в четыре этапа. На первом этапе происходит 
активизация определенной части образа объ-
екта окружающей среды (в нашем случае со-
бытия) на конкретный вид взаимодействий, 
с которым говорящий хочет сориентировать 
слушающего (когнитивный этап). На втором 
этапе осуществляется выбор из набора про-
гнозируемых смыслов наиболее близкого ак-
туальному намерению говорящего (концеп-
туальный этап). На третьем этапе говорящий 
отбирает актанты для данного языкового зна-
ка, сочетание с которыми может актуализиро-
вать смысл, соответствующий его ориентиру-
ющим намерениям (ментально-ситуативный 
этап). Завершающим этапом (четвертым) по-
рождения смысла является выбор говорящим 
определенной коммуникативной стратегии 
и тактики, в рамках которых предполагае-
мый дискурсивный смысл имеет максималь-
ные возможности для адекватного понимания 
слушающим в конкретной ситуации речевого 
общения (этап речевой организации) [Колмо-
горова, 2005]. В рамках нашего исследования 
мы полагаем, что концептуальные (менталь-
ные) структуры, закрепленные за глагольным 
знаком, представляют собой когнитивные 
сценарий, которые фиксируют стереотипные 
ситуации внеязыковой действительности как 
повторяющийся динамический процесс, со-
стоящий из эпизодов и обладающего набором 
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участников с закрепленными ролями. Таким 
образом, намереваясь сориентировать слу-
шающего на определенный тип событийного 
взаимодействия, говорящий должен активи-
зировать в своем сознании когнитивную мо-
дель ситуации, а также когнитивный контекст, 
с помощью которого возможно понимание 
данного глагольного слова. Дальнейший шаг 
говорящего предполагает оценку ситуатив-
ных отношений между актантами для отбора 
актуального смысла и выбор коммуникатив-
ной стратегии и тактики.

Учет когнитивно-дискурсивных факторов 
при анализе многозначного слова позволит, 
с одной стороны, установить обозначаемые 
глаголом в сознании образы ситуативных от-
ношений, которые включает в себя представ-
ления о типичных взаимодействиях между 
актантами. С другой стороны, указанный под-
ход дает возможность установить стратегиче-
ские модели употребления данного языкового 
знака с учетом того или иного воздействия на 
собеседника для достижения определенной 
цели или для понимания такого воздействия, 
осуществляемого говорящим с помощью дан-
ного слова в том или ином контексте.

Для исследования процессов функцио-
нального осмысления слова в высказывании 
необходимо объединение нескольких взаимо-
действующих факторов: кроме когнитивно-
ситуативного (дискурсивного) фактора, еще 
и фактор лексического и грамматического 
значения глагола, фактор структуры высказы-
вания и позиции глагола в нем, а также фак-
тор лексических и грамматических значений 
других элементов высказывания, связанных 
с глаголом. Согласно мнению Н.Н. Болдыре-
ва, данное взаимодействие осуществляется по 
принципу актуализации, перекатегоризации 
и поликатегоризации. При этом под актуали-
зацией понимается реализация прототипиче-
ских характеристик категории, к которой от-
носится глагол на системном уровне, перека-
тегоризация рассматривается как реализация 
прототипических характеристик другой кате-
гории, а поликатегоризация, в свою очередь, 
как одновременная реализация прототипи-
ческих характеристик нескольких категорий 
[Болдырев, 2000, с. 25].

С когнитивной точки зрения, описание 
той или иной лексемы предполагает выявле-
ние того пласта знания, человеческого опы-

та, который концептуализирован с помощью 
данной лексемы. Глагол является базовой 
единицей репрезентации процессуально-со-
бытийных знаний о мире, который номини-
рует сущности, наименее устойчивые во вре-
мени и связанные с быстрым изменением или 
же переходом от одного состояния к другому 
[Givón, 1989], с его помощью мы как бы при-
водим мир в движение [Панов, 1999, с. 131].

Сложность отнесения глагола к той или 
иной категории состоит в том, что концепту-
ализируемый образ события не имеет явных 
границ, а процессы воспринимаются обычно 
одновременно с неотделимыми от них пред-
метами [Балли, 1955, с. 52]. Другими словами, 
глагол, образуя ядро пропозиции, передает 
не только знание о конкретном событии, но и 
имплицирует его структуру, типы и характер 
участников, а также возможные способы его 
синтаксической репрезентации в пропозици-
ональной форме. В этой связи при исследо-
вании значения глагольной лексемы целесоо-
бразно проводить анализ сочетающихся с ней 
предметных имен [Уфимцева, 1974, с. 19]. Под 
пропозицией мы понимаем способ менталь-
ного представления обобщенной ситуации, 
ядром которой является предикат, выражаю-
щий отношения между участниками события 
и количественный состав актантов. Пропо-
зиция – своего рода каркас будущего предло-
жения, а за каждым глаголом активизируется 
некая сцена («сцена-прототип» – [Fillmore, 
1992]) или совокупность таких сцен. Для уста-
новления пропозициональной модели, состоя-
щей из базового предиката и аргументов, не-
обходимо выделить отличительные черты и 
характеристики элементов действительности, 
а также уточнить связи между ними [Лакофф, 
1988, с. 31-32]. Пропозиции в сознании чело-
века упорядочены определенным образом и 
представляют собой последовательность дей-
ствий, образуя когнитивный сценарий, кото-
рый в предельно обобщенном виде конкрети-
зируется в значении глагола.

Итак, способность глагола – номинировать 
целую ситуацию – Е.С. Кубрякова называет 
наиболее важной его чертой. Она придержи-
вается мнения, что в семантике глагола в реду-
цированном виде фиксируются лишь отдель-
ные компоненты общей схемы, которые по 
принципу метонимии способны восстановить 
в нашем воображении ситуацию в целом [Ку-
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брякова, 1992, с. 87-90; Кубрякова, 2000, с. 29; 
см. также Ковалева, 2008]. Следовательно, 
когнитивная модель глагола представляет со-
бой пропозициональную модель,  в содержа-
тельном центре которой находится действие 
(процесс, состояние), связанное с определен-
ными актантами – предметами или лицами.

Сравнивая значение глагола с выхвачен-
ным из киноленты жизни кадром, Н.Д. Ару-
тюнова подчеркивает, что в значение глагола 
включается отсылка к прошлому событию как 
причине или мотиву действия [Арутюнова, 
1998, с. 43-45]. Для обозначения этой отсыл-
ки к ситуации, предшествующей основной, в 
лингвистической теории используют термин 
«пресуппозиция». Однако в момент актуаль-
ной языковой деятельности говорящий, соз-
давая высказывание, уже имеет определенные 
выбранные им объекты и подбирает подходя-
щий предикат, который может наиболее точ-
но обозначить ситуативные отношения между 
объектами. Отсюда следует, что когнитивный 
анализ глагольной единицы предполагает 
определение круга наиболее свойственных, 
типичных ситуаций и объектов, с которыми 
связан определенный круг действий, репре-
зентируемый глаголом.

Глагол LASSEN относится к наиболее упо-
требляемым глаголам в современном немец-
ком языке по данным исследования Лейп-
цигского университета [WUL. URL: http://
wortschatz.uni-leipzig.de]. Он является стили-
стически нейтральным, им в равной мере опе-
рируют как взрослые, так и дети, что позво-
ляет говорить о когнитивной модели, суще-
ствующей в коллективном сознании немцев. 
Следовательно, данный глагол мы можем от-
нести к основному лексическому фонду, кото-
рым владеет «обычный» носитель языка. По 
результатам проведенного исследования, гла-
гол LASSEN может быть использован для ка-
тегоризации трех типов ситуаций: 1) ситуация 
события, 2) ситуация каузации действия, 3) 
ситуация свойства. При этом условно можно 
разделить ситуации на два класса, объектив-
ный и антропоцентричный. К первому классу 
относится репрезентация события как свой-
ства, называющая характеристики объектов 
«неживой» природы. Ко второму классу отно-
сятся события, вызванные активностью субъ-
екта действия – рефлекторной, физической, 

интеллектуальной или речевой. Рассмотрим 
подробнее каждый тип ситуации.

Ситуация события. Событие, рассматрива-
емое как действие, мы соотносим с агентив-
ностью, которой наделен субъект действия – 
лицо, которое обладает внутренней энергией 
и является причиной названного действия. 
Кроме того, одним из компонентов действия, 
позволяющих отличать его от процесса или 
состояния, является его соотнесенность с це-
лью, что позволяет выделить действия произ-
вольные и непроизвольные, осознанные и не-
контролируемые, предумышленные и непред-
намеренные [Ямшанова, 1991, с. 103]. Так, в 
примере Herr Schulze fror an den Fingern. Er 
ließ den kleinen weißen Schneeball unbenutzt 
fallen. «Ich träfe ja doch nicht mehr», dachte er 
melancholisch [Kästner, 1988. S. 95] интерпре-
тировать данное событие можно следующим 
образом: субъект уронил снежок, так как у не-
го замерзли пальцы, и он уверен, что не по-
падет в цель. Очевидно, что глагол LASSEN 
является репрезентантом активного (разжи-
мание пальцев), произвольного и осознанного 
действия. Напротив, следующий пример опи-
сывает агентивное, но непроизвольное дей-
ствие: «Servus, Herr Doktor!» sagte sie und ließ 
hierbei ihre schöne Altstimme vibrieren [Kästner, 
1988. S. 107]. Говорящий, которой наблюдает 
за этой ситуацией, характеризуя действие да-
мы, сообщает, что слова «Привет, господин 
доктор» она произнесла красивым вибриру-
ющим контральто. Действие в данном слу-
чае является рефлекторным и совершается на 
уровне бессознательного навыка отработан-
ного и поставленного голоса.

Сам процесс совершения действия имеет 
иерархическую структуру. Согласно данной 
модели, описывающей течение действия от 
формирования замысла к результату, предпо-
лагается, что действие распадается на опре-
деленные этапы, в которых выделяют латент-
ную и эффекторную стадии. Латентная стадия 
по подготовке реализации действия объединя-
ет этапы на следующих уровнях: форматив-
ный (хотеть), интенсиональный (задумать), 
установочный (решить). Эффекторная стадия 
включает в себя инструментальный (подготов-
ка), пробационный (попытка) и дефинитив-
ный (реализация) этапы [Сильницкий, 1986]. 
Следовательно, базовые глаголы, концептуа-
лизирующие событие как «действие», должны 
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иметь наиболее полные характеристики пред-
лагаемой модели актогенеза*. Глагол LASSEN 
мы не можем с полной уверенностью отнести 
к базовым глаголом данной категории, так как 
активность, концептуализированная глаголом 
LASSEN, не называет действие в целом. С по-
мощью данного языкового знака говорящий 
имплицирует прохождение только латентной 
стадии, на которой предполагается опреде-
ление желаний, намерений и целей. Само же 
действие называет инфинитивная группа, свя-
занная в высказывании с глаголом LASSEN, 
указывающая на завершающую фазу, т.е. не-
обходимое изменение положение дел соответ-
ственно цели. Таким образом, активизация в 
сознание события как действия предполагает 
проявление таких концептуальных призна-
ков, как активность, волитивность, контроли-
руемость. Таким образом, тип «ситуация со-
бытия», концептуализирующий событие как 
«действие», предполагает развитие следую-
щей модели: действие совершается одушев-
ленным субъектом, который является и субъ-
ектом намерения, контролирующей инстанци-
ей, и субъектом порождаемого действия.

Ситуация каузации действия предпола-
гает описание двустороннего взаимодей-
ствия, например: Sie hatte den Kindern noch 
einen Saft bringen lassen (DG), где взаимодей-
ствуют два объекта: sie – предположительно 
мать и Kinder – дети. Их взаимодействие мож-
но интерпретировать как просьбу матери к де-
тям принести ей сок.

В немецкой грамматике В.Г. Адмони гла-
гол LASSEN однозначно назван одним из 
важнейших каузативных глаголов: «Kausative 
Verben – Dies sind Verben, die in Verbindung 
mit dem bloßen Infinitiv (ohne zu) eines anderen 
Verbs bedeuten, dass ein durch den Akkusativ 
ausgedrückter Gegenstand in irgendeinen Zustand 
versetzt wird oder zum Beharren in irgendeiner 
Tätigkeit oder in irgendeinem Zustand oder 
endlich zur Beendigung irgendeiner Tätigkeit und 
zur Aufgabe irgendeines Zustandes veranlasst 
wird. Das wichtigste kausative Verb ist LASSEN 
(выделено мной С.Ш)» [Admoni, 1982. S. 169-
170].

Каузативные глаголы реализуют гиперсе-
му «воздействие», которая в прототипе пони-
мается как физическое воздействие на объект, 
т. е. приложение определенной физической 

*  Термин, предложенный Г.Г. Сильницким [Сильницкий, 1986].

силы для достижения видоизменения состоя-
ния объекта. Например: Im gleichen Augenblick 
lasse ich den Totenkopf haarscharf an ihrem 
Gesicht vorbei ins Zimmer fliegen [Keun, 1980. 
S. 39]. В данной ситуации говорящий исполь-
зует глагол LASSEN для выражения прило-
женной силы и собственной энергии, т.е. ока-
зал такое физическое воздействие, чтобы че-
реп полетел в комнату.

Однако глагол LASSEN может передавать 
также значение волевого воздействия при обя-
зательном сочетании с инфинитивом, который 
обозначает желаемое для субъекта и каузиру-
емое им действие, например: Also passen Sie 
auf! Er lässt sich jeden zweiten Tag massieren 
[Kästner, 1988. S. 39]. В приведенном приме-
ре говорящий указывает на то, что гостю от-
еля делают массаж каждые два дня. С точки 
зрения каузации действия данная ситуация 
выглядит так: каждые два дня гость просит 
(lässt) сотрудников массажного кабинета сде-
лать ему массаж, т.е. оказывает речевое воз-
действие на другого с целью осуществления 
определенного действия.

Обязательными элементами каузативной 
структуры являются каузатор – тот, кто кон-
тролирует ситуацию тем, что является причи-
ной названного действия, и объект каузации 
– тот, на кого было оказано воздействие или 
возложено выполнения действия. Элементы 
каузативной ситуации по-разному проявляют 
себя в данном типе взаимодействия, которое 
складывается из двух связанных между собой 
поступков – производимого инициатором дей-
ствия (каузатором) побуждения или оказывае-
мого воздействия и производимого пациенсом 
каузированного действия или выступающего в 
роли носителя каузируемого состояния. Обя-
зательными критериями каузативной ситуа-
ции является: а) взаимодействие двух и более 
участников; б) воздействие, совершаемое ка-
узатором, стимулировано волевым импуль-
сом; в) волеизъявление осуществляется оду-
шевленным лицом и может сопровождаться 
речевым актом [Шустова, 2006, с. 99]. Итак, 
категориальный тип «каузация действия» кон-
цептуализирует следующую модель событий-
ного развития: одушевленный субъект, будучи 
источником намерения, совершает речевой 
акт волеизъявления, направленный на побуж-
дение другого лица совершить желаемое дей-
ствие. При этом побуждение к действию осно-
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вывается на приоритете каузатора, его статусе 
или социальной роли по разным признакам и 
позволяет обеспечивать контроль над выпол-
нением желаемого действия. Однако ограни-
чением для любого побуждения является зна-
ние каузатора о невозможности адресата осу-
ществить то, о чем его просят.

Ситуация свойства, репрезентируемая гла-
голом LASSEN, актуализирует представле-
ние существования предметов как их свойств, 
например: Der Riegel lässt sich schwer öffnen. 
Описания подобного плана призваны сори-
ентировать другого наблюдателя на предпо-
лагаемое взаимодействие с неодушевленным 
предметом. Высказывания говорят о том, что 
задвижка плохо открывается, а материал легко 
обрабатывается соответственно. В подобных 
случаях не предполагается активность синтак-
сического субъекта, внимание акцентируются 
на характерных признаках и отличительных 
особенностях субъекта. Ограничением репре-
зентации события как «свойство» конструкци-
ей lassen + sich + Infinitiv является следующее 
обстоятельство: субъектом признака могут 
выступать только предметы, относящиеся к 
неживому и абстрактному миру.

Выявление признаков у предмета относят к 
категории глаголов неактивных и статических, 
т.е. категориальными признаками являются 
отсутствие развития события и отсутствие из-
менения во времени [Авилова, 1976, с. 103]. 
С позиции грамматики синтаксическую кон-
струкцию lassen + sich + Infinitiv рассматрива-
ют как синоним пассивного залога, например: 
Die Tür lässt sich nicht öffnen = Die Tür kann 
nicht geöffnet werden [Admoni, 1982. S. 186]. 
Однако следует заметить, что данные способы 
интерпретации положения дел в мире не яв-
ляются абсолютно идентичными (полностью 
равноправными). Если говорящий интерпре-
тирует действительность как Die Tür kann 
nicht geöffnet werden, то для этого возможно 
несколько оснований: либо нет ключа, либо 
данное действие (открытие двери) не разре-
шено, либо причина невозможности открыть 
дверь основана на определенных качествах/
свойствах двери. Формулировка описываемо-
го обстоятельства как Die Tür lässt sich nicht 
öffnen относится больше к проявлению сущ-
ности предметов, вещей или явлений, т.е. их 
характеристик, качеств и свойств. 

Таким образом, при категориальном типе 
«свойство» говорящий указывает на оценоч-
ную категоризацию действительности. Точ-
кой отсчета при этом является сам говорящий, 
субъект модальной оценки, который, исходя 
из своих наблюдений, своего опыта или опыта 
другого, фиксирует знания о действительно-
сти и категоризует мыслимое действие, выра-
женное инфинитивной группой, как возмож-
ное или невозможное. Качества и свойства 
объекта действительности, оценку которых 
производит говорящий, проявляют себя как 
существенные условия для совершения дей-
ствия и являются неотъемлемой частью объ-
екта, будучи имплицированными в его струк-
туру.

Категориальное значение глагола, предавая 
тот или иной способ осмысления события, в 
языке реализуется только в предложении-вы-
сказывании и потому является свойством всего 
высказывания. Иначе говоря, категориальный 
смысл предложения-высказывания, отражаю-
щий акты пропозиционализации и категориза-
ции события в развернутом виде, и категори-
зация основного носителя этого смысла – гла-
гола – это результат интеграции значений всех 
элементов предложения, каждый из которых 
отражает отдельные признаки, характеризую-
щие событие. Высказывания, концептуализи-
рующие события как действия, проявляют ак-
тивность, волитивность, намеренность со сто-
роны субъекта. В свою очередь, концептуали-
зация каузации действия репрезентирует во-
литивность, намеренность, контроль со сторо-
ны субъекта и активность со стороны объекта 
каузации под влиянием совершаемого на него 
воздействия. Наконец, полная инактивность 
субъекта предполагается при концептуализа-
ции события как свойства, обеспечивающего 
возможность/невозможность совершения дей-
ствия. Исходя из этого, можно утверждать, что 
многозначному глаголу LASSEN свойственна 
поликатегоризация, т.е. реализация признаков 
разных прототипических категорий использо-
ванием определенных слов (актантов) и их со-
четаний в рамках определенных синтаксиче-
ских структур.
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BRINGEN»

В статье рассматриваются синонимические ряды с доминантами stehlen, rauben, betrügen 
и erpressen. Устанавливаются смысловые пересечения как доминантных лексем синонимиче-
ского ряда, так и их периферийные элементы. Предпринимается попытка показать необхо-
димость моделирования синонимической парадигмы глаголов со значением «widerrechtlich und 
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V.M. Khantakova, T.M. Deji 
ON  BUILDING OF SYNONYMIC PARADIGMS OF THE VERBS WITH  

THE MEANING «WIDERRECHTLICH UND HEIMLICH IN SEINEN  
BESITZ BRINGEN»

The article considers synonymic series with the dominants stehlen, rauben, betrügen and erpressen. 
Both semantic intersection of the dominant tokens of synonymic series and their peripheral elements 
are determined. The necessity of modeling of synonymic paradigm of the verbs with the meaning of 
«widerrechtlich und heimlichin seinen Besitz bringen» has been proved. 

Key words: synonymy; meaning; synonymic series; synonymic paradigm

В лингвистической науке нет, пожалуй, ни 
одной проблемы, обсуждение которой в той 
или иной мере, не соприкасалось бы с ана-
лизом синонимических отношений в языке. 
И это не является случайным, поскольку осо-
бая природа этого феномена, заключающаяся 
в отражении противоречия и невосполнимой 
пропасти между мыслью и языком, вербали-
зующим эту мысль, заставляет ученых, не-
смотря на большое количество научных ра-
бот, посвященных ее изучению, вновь и вновь 
возвращаться к ее рассмотрению. 

При этом в «эпицентре» научных дискус-
сий о синонимии прослеживается перемеще-
ние акцента с узкоспециализированного ее 
понимания, ориентированного на выявлении 
оппозиций на уровне формы (синонимии 
форм) на синонимию смыслов [Хантакова, 
2006]. Такая направленность исследований 
обусловила  включение синонимии в качестве 
неотъемлемой части в приоритетную на се-
годняшний день проблему науки, важной для 
понимания, познания и общения – проблему 
смысла, являющейся в своем роде нервом ис-
следовательской мысли. С этой точки зрения 
изучение синонимии важно как в общемето-
дологическом, так и в практическом плане. 

С методологической точки зрения она свя-
зана с решением фундаментальной гносео-
логической задачи – объяснение отношения 
смысловой стороны языка и мира, или други-
ми словами, выявлением данных о своеобраз-
ном отражении действительности в смыс-
ловой стороне языка, вариативности такого 
отражения, причин вариативности и условий 
ее проявления. В практическом плане рассмо-
трение этой проблемы определяется важной 
ролью владения человеком синонимически-
ми средствами, позволяющими выбрать из 
словарного фонда и грамматической системы 
языка именно те средства, которые в точности 
выражают его мысли и чувства. 

Опыт предшествующего изучения синони-
мических средств языка, тенденция не слиш-
ком жесткого разграничения групп и классов 
синонимов сделали очевидной необходимость 
комплексного рассмотрения синонимии, как и 
языка в целом, акцентирующего внимание не 
на отдельных частностях, а на целостности и 
характере интегративного взаимодействия ее 
частей. Важнейшим шагом в разработке этой 
проблематики в теории синонимии является 
обнаружение системных связей между чле-
нами разных синонимических рядов и обо-
снование «сквозных» критериев синонимии 
[Апресян, 2006, с. 70]. В «сквозных», явля-
ющихся одновременно повторяющихся во 
многих синонимических рядах, критериях 
наиболее отчетливо проявляется системная 
организация словарного фонда, общеметодо-
логическая значимость которого неоспорима.

Естественным продолжением выявления 
«сквозных» сходств и различий между сино-
нимами становится задача изучать отдельные 
синонимические ряды не в отрыве друг от 
друга, а в их совокупности, поскольку сино-
нимический ряд представляет собой струк-
туру, в которой отражается, помимо индиви-
дуальных черт, существенные качества па-
радигм более высокого ранга [Черняк, 1992, 
с. 4]. Содержащийся в научной литературе 
анализ обширного синонимического матери-
ала показывает, что сравнение и описание от-
дельных элементов внутри  синонимического 
ряда выполняются более подробно, чем ана-
лиз существующих сходств и различий между 
отдельными синонимическими рядами, впи-
сывающихся в более крупный фрагмент лек-
сико-семантический системы языка. 

Между тем, в языковой действительности 
нередки случаи, когда синонимы одного ряда 
подобно тому, как значения слов «перелива-
ются» одно в другое, делая любую классифи-
кацию гибкой и изменчивой [Шведова, 2004, 
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с. 242], включаются в другие синонимические 
ряды. Примером этому служит множество 
разных синонимических рядов, характеризу-
ющихся переходом своих составляющих из 
одного ряда в другой, что отражает отсутствие 
резких границ и жестких делений, обнаружи-
вая размытость значений, характерной для 
языковых выражений естественного языка. 

В этом отношении избранные для настоя-
щего исследования ряды синонимов с их гиб-
кой системой противопоставлений, не состав-
ляют исключение. Может быть, именно в этом 
объяснение появления в синонимическом 
ряду с доминантой stehlen такого глагола, как 
rauben [Duden, 2006. S. 826], который сам яв-
ляется доминантой другой совокупности си-
нонимов [Bulitta, 2007. S. 655]. В известной 
степени это относится и к случаям, когда одно 
слово объясняется через его синоним, что яв-
ляется нередким в синонимических словарях. 

Продолжая анализ синонимов stehlen и 
rauben, можно убедиться в том, что иногда в 
синонимических словарях нет списка слов, 
относящихся к ряду с доминантой rauben, 
есть лишь отсылка к синонимическому ряду 
с доминантой stehlen [Wahrig, 2006. S. 569]. 
В другом словаре глагол rauben отнесен к 
ряду синонимов, объединенных вокруг слова 
plündern [Synonymwörterbuch, 1973. S. 439]. 

Раздельное рассмотрение каждого сино-
нимического ряда показало, что их наполняе-
мость различна, тем самым, обосновывается, 
во-первых, наличие и место каждого синони-
мического ряда в языковой системе. Какими 
бы разрозненными ни были составляющие 
рассматриваемых рядов синонимов, они, по 
нашему мнению, несомненно, очень показа-
тельны, свидетельствуя о возможности не-
прерывных переходов от одного семантиче-
ского «сгущения» к другому в относительно 
однородном смысловом поле. При этом здесь, 
как и в природе «…невозможно точно уста-
новить тот самый момент, когда одно конча-
ется и начинается другое…» [Лейбниц, 1982, 
с. 213]. Во-вторых, каждый из них вне связи 
с другими синонимическими рядами весьма 
беден по своему содержанию и в силу этого 
является не достаточно информативным, ког-
да речь идет о разнообразных и многоаспект-
ных случаях, относящихся к Vermögensdelikt. 
Стремление ликвидировать положение, когда 
нежелательно по тем или иным причинам рас-

ширять контекст, язык ищет выход в обраще-
нии к синониму, который при минимальном 
контексте позволяет человеку формировать и 
формулировать нужную ему мысль. 

Так, при описании ситуации кражи мо-
гут быть применимы многие единицы сино-
нимического ряда с доминантой stehlen со 
свойственным ему значением «widerrechtlich 
und heimlich in seinen Besitz bringen» 
[Synonymwörterbuch, 1973. S. 511]. Сосед-
ствуя друг с другом в синонимическом ряду, 
глагольные лексемы не могут не вступать 
между собой в определенные отношения (в 
том числе, быть между собой в отношении 
тождества, позволяющего в некоторой сте-
пени быть синонимам взаимозаменяемыми 
в одном и том же контексте), очерченные об-
щим для всего ряда значением. Но в языко-
вой реальности нередки случаи совместного 
употребления синонимов одного и того же 
ряда. Очень соблазнительно искать объясне-
ния этому в состоянии говорящего или в экс-
прессивном характере высказывания. Однако, 
совместное использование синонимических 
единиц содержательно не только в отношении 
эмоциональной экспрессии высказывания, но 
и в силу других смысловых оппозиций между 
синонимами, как свидетельствует следующий 
пример: 

Kassierer: Ich habe geraubt, gestohlen. Ich 
habe mich ausgeliefert – Ich habe meine Existenz 
vernichtet – alle Brücken sind gesprengt – ich bin 
ein Dieb, Räuber –(Über den Tisch geworfen.) 
Jetzt müssen Sie doch!! – jetzt müssen Sie doch!! 
[Kaiser, 1994. S. 22].

Совместное использование глагольных си-
нонимов rauben и stehlen для характеристики 
одной и той же ситуации может показаться 
в данном случае излишним, поскольку си-
нонимичные глаголы на первый взгляд мало 
отличаются друг от друга, когда речь идет о 
значении «widerrechtlich und heimlich in seinen 
Besitz bringen». Но тайное и противоправное 
присвоение чужих средств может сопрово-
ждаться взломом или применением силы, в 
таких случаях предпочтителен глагол rauben, 
характеризующийся наряду со свойственным 
всему ряду значением только ему присущим 
значением – «etw. gewaltsam wegnehmen, 
entreiβen» [Duden, 2007. S. 654]. Нельзя ис-
ключить, что и другие лексемы данного си-
нонимического ряда могут быть употреби-
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тельны для описания таких ситуаций, однако, 
именно глагол rauben не требует определен-
ных дополнений и определенного количества 
других языковых средств. Можно сказать, 
что именно с использованием глагола rauben 
создаютcя условия для более точного описа-
ния ситуации, в процессе которого наблюда-
ется высвечивание тех значений, которыми 
синонимичные глаголы отличаются друг от 
друга. Происходит как бы постепенное и по-
стоянное «нанизывание» этих значений на 
присущее всем синонимам рассматриваемо-
го ряда значение «widerrechtlich und heimlich 
in seinen Besitz bringen», которые начинают 
в какой-то минимальной, не сразу заметной 
степени представлять описываемую ситуа-
цию более объемно и полно, чтобы высказы-
вание было правильно и однозначно понято. 
Для этого синонимический ряд с доминантой 
stehlen как бы «заимствует» у другого ряда 
глагол rauben, без которого нет точного обо-
значения описываемой ситуации. Изначально 
сфера использования глагола rauben ограничи-
валась ситуациями, имевшими место во время 
или после военных действий, когда с против-
ника срывались и присваивались себе одежда, 
оружие, доспехи, другими словами, это был 
далеко не тайный и не всегда противоправ-
ный в те времена способ присвоения чужого 
имущества: «das westgerm. Wort… bezeichnete 
ursprünglich das, was dem (getöteten) Feinde 
abgerissen oder entrissen wird, die Kriegsbeute, 
speziell die dem Feinde abgenommene Rüstung 
und Kleidung…» [Duden, 2007. S. 654]. 

Однако, внешнее проявление такого дей-
ствия, характеризующегося взломом, нару-
шением порядка, нанесением ущерба, порчей 
имущества, например, всего помещения, от-
куда была совершена кража, транслируется 
в синонимический ряд с доминантой stehlen 
вместе с языковой единицей rauben, «растя-
гивая» значение целого ряда, тем самым, из-
меняя его. Если у синонимического ряда нет 
точного обозначения, он «растягивает» свое 
значение так, чтобы охватить все мельчайшие 
нюансы того аспекта ситуации, для которого 
не находится обозначения, что, с одной сто-
роны, объясняет существующую взаимосвязь 
между синонимическими рядами, обуслов-
ленную особенностями мышления: опериро-
вать расплывчатыми понятиями и твердым 
ядром. С другой стороны, выдвигает необхо-

димость их описания в рамках объединений 
более высокого ранга. 

Аналогична ситуация и с другими сло-
вами синонимического ряда с доминантой 
stehlen – unterschlagen и veruntreuen, являю-
щихся доминантами других синонимических 
рядов [Duden, 2006. S. 939, 1007]. Глаголы 
unterschlagen и veruntreuen используются со-
гласно пометам в словаре «bes. Rechtsspr» пре-
имущественно в языке права. Нельзя не заме-
тить смысловую общность слова unterschlagen 
с синонимами ряда с доминантой betrügen, 
что зарегистрировано в синонимическом сло-
варе [Wahrig, 2006. S. 154]. Еще одним глаго-
лом, используемым при описании случаев, от-
носящихся к Vermögensdelikt, является глагол 
belästigen, который входит одновременно, как 
в синонимический ряд с доминантой erpressen 
[Wahrig, 2006. S. 268], так и в синонимический 
ряд доминантой rauben [Bullita, 2007. S. 629]. 
Таким образом, оказывается, что описание 
случаев, относящихся к Vermögensdelikt, не 
может ограничиваться синонимическим ря-
дом с доминантой stehlen, несмотря на то, что 
именно так категоризует естественный язык. 
Такие взаимосвязи между синонимическими 
рядами наводят на мысль о том, что необходи-
мо учитывать специфику других рядов сино-
нимов, объединенных вокруг глаголов rauben, 
unterschlagen, veruntreuen, erpressen. Изучение 
не отдельных синонимических рядов в от-
рыве друг от друга, а в их совокупности и в 
единстве способствует объяснению природы 
ситуаций, относящихся к Vermögensdelikt. 
Сделать это только в рамках одного ряда весь-
ма затруднительно. Оказывается, что соотне-
сенность рассматриваемых рядов синонимов 
друг с другом, их единство небезразлично для 
каждого из них. А оно, как известно, «пред-
ставляет собою субстанцию, в которой и через 
посредство которой они только и могут сохра-
нять свою собственную индивидуальность» 
[Гегель, 1938, с. 124]. Можно утверждать, 
что роль и значимость одного ряда в языке не 
могут быть поняты вне целого, как и вообще 
«роль элемента целого не может быть понята 
вне этого целого» [Шатуновский, 1996, с. 8].

Представление о роли и месте каждого 
синонима в совокупности нескольких рядов, 
используемых при описании многообразных 
случаев Vermögensdelikt, позволяет челове-
ку формировать и формулировать нужную 
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ему мысль «…не одним определенным спо-
собом, как задано программой, а любыми 
способами, полезными в каждом конкретном 
случае» [Фрумкина, 1995, с. 113]. Особо от-
четливо проявляется взаимосвязь рядов си-
нонимов в толкованиях их доминант stehlen, 
rauben, betrügen, erpressen, в которых отра-
жены противоправные действия человека по 
отношению к чужому имуществу. Так, stehlen 
определяется как «widerrechtlich und heimlich 
in seinen Besitz bringen» [Synonymwörterbuch, 
1973. S. 511], глагол betrügen характеризует 
этого же действие – противоправное присво-
ение чужого имущества с помощью ложного 
маневра, введением другого человека в за-
блуждение. Наиболее ярко об этом говорит 
его дефиниция: «sich durch Täuschung anderer 
Vorteil verschaffen» [Synonymwörterbuch, 
1973. S. 129]. Так, глагол rauben определя-
ется как «j-m etwas mit Gewalt oder Drohung 
wegnehmen: …Geld» [Langenscheidt, 1998. 
S. 790], а erpressen – «durch Drohung, durch 
Androhung von Gewalt von jemandem erhalten: 
(Geld, ein Lösegeld)» [Duden, 2010. S. 348]. Как 
показывают толкования доминантных лексем 
рассматриваемых рядов синонимов, все они 
«вращаются» вокруг значения «противоправ-
ное нарушение норм против собственности». 

Интерпретация stehlen, как и rauben, 
betrügen, erpressen, связана c характе-
ром присвоения чужой собственности, 
так, у stehlen есть смысловые компоненты 
«unerlaubterweise» и «widerrechtlich». У гла-
голов erpressen и rauben сходство с stehlen в 
этом плане обнаруживается в определении 
«durch Drohung, durch Androhung von Gewalt 
von jemandem erhalten: (Geld, ein Lösegeld)» 
[Duden, 2010. S. 348], показывающее неявно 
противозаконный характер присвоения чужо-
го имущества. К противозаконным относятся 
и действия, описываемые другой глагольной 
лексемой betrügen, поскольку в действитель-
ности есть немало случаев, когда присваи-
вают имущество другого человека с помо-
щью мошенничества. Немаловажную роль 
в интерпретации смысловых компонентов 
«unerlaubterweise» и «widerrechtlich» у гла-
голов rauben, betrügen, erpressen играет тот 
факт, что в Основном законе ФРГ Diebstahl,  
Raub, Betrug, Erpressung рассматривают-
ся как преступления против собственности 
[Rechtsordnung, 1997; Strafgesetzbuch, 2012]. 

Сходство stehlen c betrügen, erpressen прояв-
ляется в механизме причинно-следственных 
отношений. Причиной, как правило, является 
желание обладать каким-либо чужим имуще-
ством. Следствием становятся противоправ-
ные действия, направленные на присвоение 
чужого имущества. И как показывают приме-
ры, там, где имеют место кража или вымога-
тельство, присутствует обман, что отражено 
последовательным расположением глаголов 
в одном фрагменте текста: (1) Die Kinder 
betrogen sie, wo sie nur konnten, und stahlen ihr 
Geld aus dem Geldtäschchen. Wenn sie es aus 
Versehen liegenließ [Blyton, 1990. S. 83]. (2) 
„Das Ziel war von Anfang an, sie zu betrügen und 
Geld zu erpressen“, sagte Appelhans  [Spiegel. 
URL: htt:// www.spiegel.de]. 

По данным языка, stehlen связан с rauben, 
betrügen, erpressen через общность инстру-
ментов, с помощью которых осуществля-
ются противоправные действия: das Messer, 
die Pistole, die Schusswaffe, der Computer, das 
Internet. Показательным в этой связи является 
отражение языком как живой и развивающей-
ся системы динамики нашего интеллекта и 
уровня развития общества. Языковые данные, 
а именно: актанты рассматриваемых глаголов 
показывают наметившиеся в обществе из-
менения в выборе способа и технологии со-
вершения кражи: от использования для кражи 
ножа до современных компьютерных техно-
логий. Следовательно, меняется и информа-
ция о человеке, который совершает кражу. Он 
обладает определенными навыками, умения-
ми, уловками, знаниями новых технологий.  

Несомненно, что ценность отчуждаемого 
объекта в разные периоды развития общества 
неодинакова. Изначально у древних герман-
цев объектом кражи были скот и военные тро-
феи, как свидетельствует этимология глагола 
rauben, который изначально применялся, ког-
да шла речь о присвоении одежды и обмун-
дирования противника «Kleidung, Rüstung» 
«(Kriegs)beute» [Duden, 2007. S. 654]. С те-
чением времени объектами кражи становятся 
не только материальные объекты, но и ин-
теллектуальная собственность, так как ак-
тантами глаголов становятся такие имена су-
ществительные, как Wissen, Gedanken, Idee, 
Know-how. Отметим также наличие в синони-
мическом ряду с доминантой stehlen глагола 
plagieren для обозначения «Diebstahl geistigen 
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Eigentums», появившееся в немецком языке в 
конце 19 столетия и получившее в дальней-
шем значение «ein Plagiat begehren» [Duden, 
2007. S. 611].

Stehlen, в отличие от rauben и erpressen, име-
ет в своем текстовом окружении языковые 
единицы, обозначающие темное время суток 
(die Dunkelheit, die Nacht, morgens, nachts), 
что подчеркивает также тайный способ кра-
жи, ср.: 

 (1) Früher haben sie hier nachts die 
Haustüren offen gelassen, nie wurde etwas 
gestohlen [Spiegel. URL: htt:// www.spiegel.de]. 
(2)  Die Diebe nutzten die Dunkelheit der Nacht, 
um aus den Zelten der Festivalbesucher Laptops, 
Handys und Bargeld zu stehlen [Spiegel. URL: 
htt:// www.spiegel.de]. (3) «Man soll nicht von 
Orbasan sagen können, dass er nachts in die 
Häuser steige, um Gold zu stehlen!» [Hauff, 
2002. S. 106]. (4) Sie kamen in der Nacht, 
zerbrachen eine Fensterscheibe und knackten das 
Vorhängeschloss einer Gittertür, die zur ständigen 
Sammlung des Musée National d‘Art Moderne in 
Paris führt. Dort stahlen die Unbekannten fünf 
wertvolle Gemälde der Klassischen Moderne von 
Georges Braque, Fernand Léger, Henri Matisse, 
Amedeo Modigliani und Pablo Picasso und 
konnten unerkannt mit ihrer Beute entkommen 
[Welt. URL: htt:// www.welt.de].

Противоправный и тайный способ при-
своения чужого имущества присущ также 
глаголам betrügen, veruntreuen, unterschlagen, 
относящимся к рядам с доминантой betrügen 
[Wahrig, 2006. S. 154]:  

Er soll riesige Summen Geld unterschlagen 
und gewaschen haben. So lauten die Vorwürfe, die 
die griechische Polizei gegen einen Abt erhebt. 
Sein Kloster liegt auf der Halbinsel Athos, die in 
die nördliche Ägäis ragt. Nun haben die Beamten 
den Geistlichen festgenommen und stellten ihn 
unter Hausarrest [Spiegel. URL: htt:// www.
spiegel.de].

Лексемами erpressen и rauben, а также их 
синонимами fordern, bedrohen и соответ-
ственно ausrauben, berauben описывается не 
тайный, а «открытый» способ кражи, харак-
теризующийся агрессивными действиями 
осуществляющего кражу, использованием 
орудия для запугивания или убийства жертвы: 

(1) Eines Tages raubten die Tai-Tschuten 
unsere acht Pferde …  Das geschah vor unseren 
Augen und zu der Stunde, wo die Sonne am 

höchsten stand. Noch ehe wir unsere Bogen fassen 
und unsere gefiederten Pfeile auflegen konnten, 
waren die tai-tschutischen Räuber in der Steppe 
verschwunden [David, 1996. S. 30]. (2) Das 
Opfer, ein 21-jähriger Mann, erlitt Prellungen 
an Kopf und Händen, Schnittverletzungen an der 
linken sowie eine Wunde an der rechten Hand…  
Nach Angaben der Polizei hatten sie versucht, 
dem Opfer Halskette sowie Armband und Handy 
zu rauben [Spiegel. URL: htt:// www.spiegel.
de]. (3) Eine 14 Jahre alte Ungarin hat eine 
Verkäuferin mit einem gezückten Küchenmesser 
bedroht, um Geld zu erpressen [Spiegel. URL: 
htt:// www.spiegel.de].

Итак, как показывает язык, границы си-
нонимических рядов с доминантами stehlen, 
rauben, betrügen, erpressen представляются 
весьма размытыми. Входящие в них лексиче-
ские единицы принадлежат также и другим 
синонимическим рядам, которые пересекают-
ся друг с другом как в плане их доминантных 
лексем, так и периферийной части. Смысло-
вые связи глаголов со значением «нарушение 
норм против собственности» передают разные 
нюансы и особенности этого значения. Ситу-
ация в современном немецком языке такова, 
что именно ряд с доминантой stehlen активно 
«эксплуатируется» для описания большин-
ства случаев, относящихся к Vermögensdelikt. 
В случаях же, когда необходима более под-
робная характеристика описываемых ситуа-
ций, детализация совершений противоправ-
ных действий против чужого имущества, 
другие синонимические ряды (с доминантами  
rauben, betrügen, erpressen) «сдают в аренду» 
синонимическому ряду с доминантой stehlen 
свои лексические единицы на более или ме-
нее длительный срок, нередко с включением 
как своих доминант, так и периферийной ча-
сти в качестве составляющих ряда со stehlen. 

Таким образом, смысловые связи синони-
мического ряда с доминантой stehlen с рядами 
синонимов, группирующихся вокруг глаголов 
rauben, betrügen, erpressen, показывают осо-
бую роль каждого из них в создании целост-
ной, упорядоченной картины, представлен-
ной различными случаями, относящимися к 
Vermögensdelikt в современном немецкоязыч-
ном обществе. Тесная взаимосвязь синони-
мических рядов между собой придает им не 
только свойство системы, но и ориентирует на 
лингвистическое моделирование не только от-
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дельных синонимических рядов, но и целых 
синонимических парадигм. 

И хотя на современном этапе развития те-
ории синонимии синонимические парадиг-
мы недостаточно описаны, предпосылки для 
дальнейшего развития уже заложены при ис-
следовании как на уровне лексики [Черняк, 
1992; Хоменко, 2006; Шумилова, 2009], так 
и на уровне грамматики [Сорокина, 2003]. 
Смысловые связи между синонимами рас-
смотренных в статье рядов демонстрируют 
перспективность дальнейшего исследования 
в рамках парадигмы глаголов со значением 
«widerrechtlich und heimlich in seinen Besitz 
bringen». При построении синонимической 
парадигмы этих рядов синонимов должны 
быть учтены такие параметры, как субъект 
кражи, объект кражи, характер совершения 
кражи, пространственные и временные ха-
рактеристики ситуации, в которой совершает-
ся кража, активность/пассивность обладателя 
имущества, оценка.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ТИПОВ ПРОИЗВОДНЫХ ЛЕКСЕМ   

ПО СТЕПЕНИ ИДИОМАТИЧНОСТИ ИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ
 В статье предлагается методика многоаспектного анализа закономерностей становле-

ния и развития лексических значений производных слов, в основе которой находится исследо-
вание производных слов различных словообразовательных моделей одной семантико-слово-
образовательной категории. Изучение таких словообразовательных структур выявляет их 
лексико-семантический потенциал, факторы, направляющие становление и развитие лекси-
ческих значений производных слов. 

Ключевые слова: словообразовательная модель; словообразовательный тип; лексическое 
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категория; лексико-семантический потенциал

T.V. Veselkova 
APPROPOS A CLASSIFICATION OF THE TYPES OF DERIVED LEXEMES 

ACCORDING TO THE IDIOMATICITY OF THEIR LEXICAL MEANING 
The article regards the method of the analysis of the laws of derivative lexical meaning formation 

and development. The method is based on a study of words derived on the basis of different word-
formation patterns belonging to one category. A study of such word formation structures helps find 
out their semantic potential and factors directing the formation and development of lexical meanings 
of the derived words. 

Key words: word-formation pattern; word-formation type; lexical meaning; derived word; 
motivational relation; word-formation motivation; polymotivation; word-formation meaning; 
semantic word-formation category; lexico-semantic potential 

Интерес к изучению русского словообра-
зования проявляется в исследованиях язы-
коведов XIX–начала XX вв. (Ф.И. Буслаев, 
И.А. Бодуэн де Куртенэ,  В.А. Богородицкий, 
Г.П. Павский, А.А. Потебня, Н.В. Крушевский 
и др.). Более плодотворным в русистике он 
стал в 40-х–80-х гг. XX в. ( В.В. Виноградов, 
Г.О. Винокур, С.П. Обнорский, А.Н. Гвоздев, 
Н.М. Шанский, Е.А. Земская, К.А. Левковская, 
М.В. Панов, Н.А. Янко-Триницкая, 
В.В. Лопатин, И.С. Улуханов, А.Н. Тихонов, 
Э.П. Кадькалова и др.). В этот период описа-
ны разные виды структурно-семантических 
отношений между словами одного корня (од-
ного гнезда), выделены в отдельный вид от-
ношения словообразо вательной мотивиро-
ванности и на их основе осуществлена пер-
вая фронтальная классификация словообра-
зовательных типов русского языка, наконец, 
осознана потребность перехода от деривато-
логии описательной к дериватологии объяс-
нительной. Появились новые наблюдения и 
новые вопросы, в современной лингвистике 
утвердилось признание наличия связи между 

словообразовательной структурой произво-
дного слова и его лексическим значением. 
Выявилась перспективность сопоставитель-
ного изучения близких и тождественных по 
семантике словообразовательных структур: 
«Словообразовательные типы в глаголообра-
зовании выделяются нами по семантическому 
признаку, с ориентацией не на лексическое 
значение глагола, а на словообразовательное 
значение. Тип-множество включает в себя 
все производные глаголы, которые в преде-
лах одной глагольной формации объедине-
ны общей словообразовательной семанти-
кой» [Любезнова, 2005, с. 16]; «Семантико-
словообразовательная категория, объединяю-
щая в себе разные способы представления од-
ной мотивационной (словообразовательной) 
семантики, оказалась рентабельной базой из-
учения законов моделирования лексических 
значений производных слов на основе разно-
уровневого их сопоставления…» [Кузнецова, 
2004, с. 188].

Проявление интереса к закономерностям 
формирования лексических значений произ-
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водных слов в последние десятилетия являет-
ся следствием отказа от перечня и описания 
автономных единиц, каждая из которых имеет 
собственный набор семантических, грамма-
тических и сочетаемостных характеристик, 
но при этом не имеет связей и общих компо-
нентов с другими лексемами. Новый подход 
к описанию лексических значений произво-
дных слов предполагает выявление общих 
закономерностей работы самого механизма 
их образования. И.С. Улуханов, например, 
предложил разграничить не идиоматичные и 
идиоматичные словообразовательные типы 
[Улуханов, 1967, с. 178]. Но эта задача и на 
сегодняшний день не решена, так как нет точ-
ного определения границ словообразователь-
ных типов. 

В современной теории словообразования 
выделяется когнитивное направление, кото-
рое дает возможность исследовать те явле-
ния, которые не поддаются описанию и объ-
яснению прежними методами, указывает пути 
преодоления ранее не решенных проблем. 
Новое направление в теории словообразова-
ния позволяет переосмыслить и уточнить по-
нятие словообразовательного типа, увидеть 
«перспективность перехода от классифика-
ции словообразовательных типов, базирую-
щихся на частеречной принадлежности мо-
тиваторов, к классификации, исходящей из 
понятийной (когнитивной) их отнесенности» 
[Кадькалова, 2007, с. 30].

Учитывая, что в лингвистике не выработан 
метаязык для описания словообразовательно-
го и лексического значений, в данном иссле-
довании мы используем метод компонентного 
(семного) анализа, поэтому выделяем тип со 
значением «становиться (стать) таким, как 
названо мотивирующим прилагательным», 
не включая в его состав семы «выделяться», 
«быть таким», «казаться таким», на том ос-
новании, что они отражают разные денота-
тивные сферы, имеют разную категориально-
лексическую семантику (глаголы проявления 
признака, глаголы бытия/существования). 
Ср.: «…два продуктивных типа глаголов, про-
изводимых от основы имени прилагательно-
го:…2) на -еть со значением: «становиться, 
казаться, быть таким, какого обозначает про-
изводящее имя прилагательное», например: 
хорошеть, темнеть, светлеть, прыщаветь, 
постылеть, богатеть, вдоветь, свирепеть и 

т. д.» [Русская грамматика, 1980, с. 347]. 
Значения анализируемых производных 

слов складываются из нескольких частей – 
семантики мотивирующей части (значения 
мотивирующего слова), индивидуальных для 
данного слова компонентов и компонентов, 
повторяющихся в семантике других произво-
дных слов, ср. черстветь – «становиться/чер-
ствым» (вертикальной чертой разделены два 
компонента, входящие в состав значения это-
го слова). Компонент «становиться…», вхо-
дящий в семантику отадъективных глаголов 
разных типов: ржаветь, паршиветь, яснеть, 
слепнуть, мягчиться, хрометь и др., образует 
словообразовательную семантику всех этих 
слов. Отсубстантивные анализируемые глаго-
лы разных типов также объединяются идеей 
становления/приобретения признака. Можно 
выделить несколько типов производных:

- со значением «приобретение субъектом 
некоторых признаков кого-, чего-нибудь»: 
ноздриться – «становиться пористым», 
остеклениться – «стать неподвижным и 
гладким, как стекло», озвериться – «стать 
жестоким, злобным, уподобиться зверю» и 
др.; 

- со значением «покрыться тем, что назва-
но мотивирующим существительным»: мра-
читься – «покрываться мраком; становить-
ся темным», грязниться – «покрываться гря-
зью, становиться грязным» и др.; 

- со значением «лишиться того, кто, что 
названо мотивирующим существительным»: 
обезлошадеть – «лишиться лошади, лоша-
дей, стать безлошадным», обезземелеть – 
«лишиться земли, стать безземельным» и др. 

Каждое из указанных отношений часто 
осложняется дополнительными семантиче-
скими компонентами, имеющимися в слово-
образовательном значении мотивированных 
глаголов. Так глаголы, мотивированные при-
лагательными, могут иметь следующие до-
полнительные семантические компоненты: 

- «интенсивность действия»: брюзгнуть 
– «болезненно полнеть, опухать, отекать», 
измокать – «становиться совершенно мо-
крым», взмокать – «становиться мокрым, 
сильно потеть» и др.; 

- «фаза действия»: слепнуть – «становить-
ся слепым; временно терять зрение» и др. 

Глаголы, мотивированные существитель-
ными, могут иметь следующие дополнитель-
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ные семантические компоненты: 
- «превращаться в кого-, что-нибудь»: ку-

миться – «становиться кумовьями», 
- «приобретение тех признаков, которые 

характеризуют субъект действия в то 
время или в том месте, которые названы 
мотивирующими словами»: вечереть – «… 
а потом и домишко исчез, и остались поля, 
холмистые, нежно-зеленые под вечереющим 
солнцем», лесеть – «нет, видно, не только 
поля лесеют, лесеет и человек…»; 

- «пропитываться тем, что названо моти-
вирующим существительным»: просолеть – 
«пропитаться солью, стать соленым».

Таким образом, глаголы с указанным зна-
чением объединяются на основе общности 
мотивационных отношений, общности поля 
словообразовательной мотивированности. 
Под полем словообразовательной мотиви-
рованности нами понимается совокупность 
взаимосвязанных, разнообразных по языко-
вому статусу (единственных/множественных, 
собственно словообразовательных/мотиваци-
онно-словообразовательных, непосредствен-
ных/опосредованных, прямых/переносных, 
метафорических/ассоциативных, осознавае-
мых/неосознаваемых в синхронной системе 
языка) мотиваций производных слов одной 
темы.

Понятийно-семантические и мотиваци-
онные характеристики производного слова, 
рассмотренные в единстве, являются рента-
бельной базой для решения многих дискус-
сионных вопросов, в частности, для решения 
классификационных вопросов лексическо-
го и словообразовательного уровня языка. 
Принадлежность производных слов одной и 
той же структуры к понятийно-семантиче-
ской группе, лексико-семантическому полю и 
прочие семантические характеристики, с од-
ной стороны, и фактор словообразовательной 
мотивированности, с другой, находятся в от-
ношениях тесного взаимодействия. Методика 
сопоставления лексико-семантической струк-
туры (системы лексико-семантических ва-
риантов (далее ЛСВ)) производящего слова 
и семантической структуры производного в 
рамках словообразовательного типа позво-
лит исследовать специфику выражения сло-
вообразовательного значения, выявить осо-
бенности словообразовательной мотивации, 
соотношения имплицитных и эксплицитных 

компонентов производящего и производного 
значений. 

Лексико-семантический потенциал произ-
водного слова во многом определяется тем, 
какую сферу внеязыковой реальности оно 
описывает. Например, отадъективные глаго-
лы со словообразовательным значением «ста-
новиться таким, как указано мотивирующим 
прилагательным» независимо от модели отда-
ют предпочтение тематике «физическое каче-
ство», вместе с тем каждая модель имеет еще 
некоторые предпочтительные темы: темати-
ка «цветовой признак» избирается произво-
дными суффиксальными глаголами на -е(ть), 
тематика «внутренние качества» избирается 
префиксально-суффиксальными глаголами на 
-е(ть) с префиксом по- и префиксально-суф-
фиксально-постфиксальными производными 
глаголами, суффиксально-постфиксальные 
производные глаголы отдают предпочтение 
тематике «внешние признаки». Таким обра-
зом, отадъективные глаголы разных моделей 
с указанным словообразовательным значени-
ем, как правило, избирательно характеризуют 
наблюдаемые физические ситуации с множе-
ством признаков или внутренние состояния 
человека. Очевидным представляется явление 
дистрибуции: специализации формантов – их 
преимущественного закрепления за опреде-
ленными тематическими группами. 

Отсубстантивные суффиксальные глаголы 
в своем становлении и развитии в качестве 
лексем обнаруживают зависимость от тема-
тики существительных, отдают предпочтение 
названиям лиц и веществ, при этом имеют 
«собственные» переносные значения, напри-
мер: леденеть – перен. Цепенеть, холодеть 
(от страха, ужаса) (БАС); сиротеть – пе-
рен. Становиться покинутым, опустевшим. 
Сиротевшие поля (БАС).

Отадъективные словообразовательные мо-
дели имеют разные способности к формиро-
ванию коннотативных различий, стилисти-
ческих приращений. Производные глаголы с 
формантом -ну- и -а- содержат отрицательную 
субъективную оценку, которую, по-видимому, 
они наследуют от производящих прилага-
тельных (мотивирующие глаголов на -нуть: 
дряхлый, слабый, волглый, мокрый, мягкий, 
сухой, дряблый, слепой, сиплый, брюзглый, 
блеклый, глухой, заскорузлый; мотивирую-
щие глаголов на -ать: ветхий, худой (тонкий), 
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худой (ветхий), дикий, тощий, мелкий, лег-
кий, нищий, тонкий, дорогой). 

Отадъективные глаголы, которые соотно-
сятся со значением, обозначающим физиче-
ское качество предмета, отличаются денота-
тивной определенностью, а их лексические 
значения (далее ЛЗ) в абсолютном большин-
стве случаев лишены эмоциональных, ас-
социативных (метафорических) наслоений 
(крепнуть, круглеть, теплеть, рыхлеть и 
др.). ЛЗ глаголов, соотносимых со значения-
ми, обозначающими внешние и внутренние 
качества человека, напротив, в большинстве 
своем включают эмоционально-оценочные 
семы (грузнеть, дряхлеть, худеть, глупеть, 
жаднеть, наглеть и др.). Приведенные фак-
ты раскрывают явление дистрибуции: специ-
ализации формантов – их преимущественного 
закрепления за определенными коннотатив-
ными группами.

Ядро производных отсубстантивных гла-
голов составляют те, которые соотносятся с 
существительными качественного значения, 
по ЛЗ близкими к качественным прилагатель-
ным (например: сирота,  зверь, хам), семан-
тика которых качественная или оценочная. ЛЗ 
в абсолютном большинстве случаев имеют 
предсказуемые эмоциональные, ассоциатив-
ные (метафорические) наслоения: произво-
дные суффиксальные отсубстантивные гла-
голы с формантом -е- (-е- может быть частью 
форманта), как правило, характеризуются от-
рицательной субъективной окраской (советь, 
столбенеть, звереть, сатанеть, фанатеть, ха-
меть, сиротеть, костенеть, дуреть, леденеть, 
потеть, оболванеть, стекленеть, холодеть, обе-
скроветь, ошизеть, очертенеть, очертеть, офо-
нареть, остолбенеть и др.).

Однозначные и многозначные отадъек-
тивные глаголы, образованные по модели 
«прилагательное  + -е(ть)», как правило, мо-
тивированы многозначными производящими 
прилагательными, реже производное слово 
может быть равно (78 из 194 примеров) или 
«объемней» (11 из 194 примеров) производя-
щего по количеству совмещенных в нем ЛСВ. 
Производные глаголы выборочно наследуют 
переносные значения производящих прилага-
тельных, в связи с этим редко (13 слов) имеют 
переносные значения, как правило, унаследо-
ванные от мотивирующих прилагательных. 

Не все типы значений производящего при-

лагательного (независимо от тематики) в рав-
ной мере склонны «вливаться» в лексико-се-
мантическую структуру производного глаго-
ла. В производном слове развитие получают 
только ЛЗ, раскрывающие качественный при-
знак исходного прилагательного (например, 
глупый – глупеть). Не получают развития ЛЗ, 
утратившие сему качественности, специаль-
ные ЛЗ (например, белый – «светлый» (белое 
вино), «контрреволюционный» (поражение 
белых), «со светлой кожей» (белая раса), гу-
стой – «полнозвучный (о голосе)» (густой 
бас), зеленый – «состоящий, сделанный из 
зелени» (зеленый корм)). По-видимому, это 
объясняется тем, что в анализируемых про-
изводных глаголах выражается значение из-
менения, тогда как относительные прилага-
тельные по природе своей статичны и ближе 
всего стоят к именам существительным, кото-
рые способны выполнить их синтаксические 
функции. Относительные прилагательные 
обозначают признаки, устанавливаемые через 
отношения между предметами, семантика их, 
таким образом, непосредственно «соприкаса-
ется» со значением существительных. А но-
минативность, идентифицирующий характер 
значения существительного предопределяют 
своеобразие его «трансформации» в глагол, 
при котором существительное, как правило, 
не способно самостоятельно, лишь своим 
содержанием, «организовать» значение кон-
кретного действия, вообще процессуального 
признака. 

Как правило, однозначные производные 
глаголы мотивированы однозначными имена-
ми прилагательными, и только при этом ус-
ловии ЛЗ производных глаголов могут быть 
определены правилом: «ЛЗ производных 
полностью соответствуют сумме значений 
мотивирующей основы  (признак) и суффикса 
(его становление)» [Улуханов, 1966, с. 129], 
например: шалеть – «становиться шалым», 
яловеть – «становиться яловой», ручнеть – 
«становиться ручным», хохлатеть – «ста-
новиться хохлатым» и др. Таким образом вы-
является высшая степень мотивированности, 
которую можно считать «эталоном» для вы-
явления отклонения семантики производного 
от семантики типовой.

Приведенная формула не является абсо-
лютной, так как ЛЗ однозначных глаголов 
могут отличаться наличием/отсутствием ком-
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понента «интенсивность признака»: сильнеть 
– «становиться сильным, более сильным», 
белеть – «становиться белым, белее», проч-
неть – «становиться прочным, прочнее»  и 
др. (всего 86).  

Наличие у глаголов не одного ЛСВ может 
иметь разные причины.

Во-первых, как правило, причиной много-
значности производного является многознач-
ность исходного слова. Обычно одно отдель-
но взятое значение производного слова, как 
правило, соотнесено со всем содержанием 
значения производящего слова, например, 
грубый – грубеть в первых значениях.

Реже одно отдельно взятое значение про-
изводного слова может быть соотнесено и с 
какой-то частью значения производящего сло-

ва, например: 
немой – перен. Не 
обнаруживаемый, 
не высказываемый 
прямо, затаенный. 
Немой укор (БАС)

неметь – перен. 
Терять чувстви-
тельность, цепе-
неть. Пальцы неме-
ют от холода (БАС)

пьяный – 
Свойственный на-
пившимся людям. 
Пьяный разговор 
(БАС)

пьянеть – 
Приходить в воз-
бужденное состо-
яние от чего-либо. 
Пьянеть от радо-
сти (БАС)

Значения производящего и производных 
слов, которые непосредственно соотнесены 
друг с другом, могут быть далеки от взаимо-
однозначного соответствия: мотивированные 
значения могут быть сложнее (пьянеть) или 
проще (неметь) мотивирующих значений по 
количеству вычленяемых в них обязательных 
семантических компонентов.

Кроме производящей основы и форманта 
следует учитывать экстралингвистический и 
прагматический факторы, привносящие ин-
дивидуальное значение в семантику произво-
дной лексической единицы.

Во-вторых, причиной многозначности про-
изводного может стать появление в его сло-
вообразовательной семантике («становление/
приобретение признака») дополнительной 
семы связи – «выявление признака». Эту 
сему иногда называют вторичным словообра-
зовательным значением (далее СЗ) [Русская 

грамматика, 1980, с. 346]. Вторичное СЗ (или 
дополнительная сема связи) «выявление при-
знака» появляется преимущественно в гла-
голах, мотивированных прилагательными со 
значением «цветового признака»: белеть – 
«выделяться своим белым цветом, виднеться 
(о чем-либо белом)» (Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом. Лермонтов, Парус), 
алеть – «выделяться своим алым цветом, вид-
неться (о чем-либо алом)» (Как символ мира и 
свободы, Алеют флаги над Кремлем! Ошанин, 
Родина моя) и др.). Анализируемые произво-
дные являются частично идиоматичными, 
будучи построенными по регулярным словоо-
бразовательным моделям. Таким образом, чем 
выше продуктивность словообразовательного 
типа, тем более выражены, предсказуемы за-
кономерности образования ЛЗ глаголов. 

В научной литературе существуют различ-
ные классификации соотношения ЛЗ произво-
дного и производящего слова, но они не ото-
бражают все существенные взаимоотношения 
производного и производящего слов. В нашем 
исследовании применяется составленная ра-
нее классификация: а) высшая степень мо-
тивированности (количество и денотативная 
направленность ЛЗ производного совпадают 
с количеством и денотативной направленно-
стью ЛЗ производящего); б) вторая степень 
мотивированности (разный объем ЛСВ при 
общей денотативной направленности соот-
носительных ЛЗ); в) третья степень мотиви-
рованности (совмещение признаков общей и 
разной денотативной направленности ЛЗ про-
изводного и производящего); г) четвертая сте-
пень мотивированности (только разная дено-
тативная направленность ЛЗ производного и 
производящего слов) [Кузнецова, 2004, с. 19].

Проведенное нами исследование позволи-
ло установить, что специфика словообразова-
тельного процесса зависит от лексико-грам-
матических особенностей создаваемого сло-
ва, от соответствующих характеристик произ-
водящего слова, от наличия или отсутствия в 
его семантике таких компонентов, которые бы 
способствовали ее преобразованию в необхо-
димое новое значение. Таким образом выде-
ляются два аспекта исследования: что можно 
извлечь из исходного значения и связанной с 
ним ситуации и на что можно «распростра-
нить» знак, какие новые ситуации вовлекают-
ся в его семантическую орбиту. Реализацией 
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лексико-семантического потенциала слово-
образовательной структуры является набор 
значений определенных типов у производных 
слов, которые в большинстве своем являются 
закономерным (и во многом предсказуемым) 
результатом применения основных стратегий 
словообразования к семантическому материа-
лу исходного значения и связанной с ним си-
туации. 

Представленные в данной работе законо-
мерности в основных своих чертах в сопо-
ставлении с обнаруженным в других исследо-
ваниях названного направления раскрывают-
ся как своего рода инварианты словообразо-
вательных тенденций и механизмов: развитие 
от единичного к регулярному и от дублетно-
сти к синонимике и семантическому размеже-
ванию равнозначных образований; влияние 
внутрисистемных ассоциаций и культурно-
этнических особенностей языкового сознания 
на формирование семантики и мотивацион-
ных отношений производных слов; неравно-
ценность влияния разных мотивационных 
зависимостей производных слов (при их по-
лимотивированности) на действующие за-
коны словопроизводства и возможность раз-
граничения на этой основе сильных и слабых 
мотиваций; приоритетность не формальных 
факторов дистрибуции формантов в грани-
цах одной словообразовательной категории; 
опознаваемость (по совокупности признаков) 

языковых словообразовательных стандартов 
и окказиональных моделей.
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Художественные произведения совре-
менных писателей, Рунет, страницы газет и 
журналов содержат большое количество ан-
тропонимов. Как правило, это фамилии звезд 
шоу-бизнеса, политиков, общественных де-
ятелей, исторических личностей и литера-
турных персонажей. Креативное отношение 
к языку, а также частое употребление имен 
собственных способствуют появлению на их 
основе большого числа лексических иннова-
ций. Особенностью данных новообразований 
является то, что их создание обусловлено на-
личием социокультурных знаний о носителе 
имени. Н.Д. Арутюнова отмечает: «Пока имя 
собственное не закреплено за конкретным 
объектом, оно незначимо, но коль скоро оно 
получило своего носителя, оно окутывается 
ассоциациями, создающими образ референта 
имени. С именем начинают связываться раз-
нородные сведения о номинате, впечатления 
от него, его внешний вид, эмоциональное от-
ношение, им вызываемое и т.п.» [Арутюнова, 
1999, с. 21]. Все это может послужить моти-
вом возникновения лексической инновации. 
Чем больше имеется знаний о конкретном че-
ловеке, тем больше появляется возможностей 
для словотворчества. 

Языковой материал для данной статьи был 
взят из художественных произведений совре-
менного писателя В. Токаревой, из высказы-
ваний в чатах, блогах и социальных сетях. 
Разнородность исследуемого материала об-
условлена тем, что словотворчество является 
характерной чертой не только художествен-
ного произведения, но и живой разговорной 
речи. 

Философ и филолог М.Н. Эпштейн в ра-
боте «Дар слова» [Эпштейн, 2005. Режим до-
ступа: http://subscribe.ru] на примере имени 
Ирина продемонстрировал широкие слово-
образовательные и выразительные возмож-
ности имени собственного, создав широкий 
круг производных неузуальных слов. В речи 
обычного человека лексические инновации 
тоже явление не редкое, причем каждое из 
созданных слов отличается неповторимостью 
и оригинальностью.

Анализ собранного материала позволил 
выделить следующие группы новообразова-
ний.

1. Лексические инновации, образованные 
от имен известных политиков. Как пишет 

Е.А. Земская, в словопроизводстве «шире все-
го используются фамилии (имена – реже) по-
литических и общественных деятелей» [Зем-
ская, 1996, с. 99]. Смена политического курса 
вызывает и смену политических лидеров. В 
конце XX в. на страницах газет высокую ча-
стотность проявили фамилии Ельцин, Горба-
чев, Гайдар, Жириновский, что, по замечанию 
Л.И. Плотниковой, привело к целым сериям 
производных слов: ельциниана, ельцинист, 
горбостройка, гайдаризация, гайдарист, гай-
дарить, жириновщина [Плотникова, 2000, 
с. 176]. 

В начале XXI в. большое количество но-
вообразований создано от фамилии Путин. 
Т.И. Стексова пишет: «Именно она (фамилия 
– К.Ю.) породила самое большое словообра-
зовательное гнездо» [Стексова, 2012, с. 114]. 
Примерами данных новообразований могут 
служить слова допутинский, Путинляндия, 
путинята, путинизм, РасПутин и др. Со-
впадение инициалов ФИО президента с из-
вестной аббревиатурой ВВП приводит к ее 
игровой расшифровке, что вызывает сильный 
комический эффект: Если Вам через телеви-
зор сказали, что ВВП повысился – это зна-
чит, что Путин приехал в Кремль в туф-
лях на высоком каблуке [http://otvet.mail.ru/
question/60620588]. В первой части высказы-
вания (Если Вам через телевизор сказали, что 
ВВП повысился) аббревиатура ВВП обознача-
ет валовой внутренний продукт, но дальней-
ший контекст подводит читателя к иной рас-
шифровке (Владимир Владимирович Путин). 
А.В. Зеленин отмечает, что игровой элемент у 
аббревиатуры «появляется именно благодаря 
фоновой отсылке к своему прототипу» [Зеле-
нин, 2005, с. 94], к исходной форме. В одном 
высказывании автор сталкивает неравнознач-
ные для страны ситуации: президент надева-
ет туфли на высоком каблуке (не значимо) и в 
стране повышается валовой внутренний про-
дукт (значимо). Данное столкновение стано-
вится возможным благодаря омонимичности 
аббревиатуры ВВП и многозначности глагола 
повысить.

После предвыборной кампании 2013 г. 
скандальную известность приобрел предсе-
датель Центральной избирательной комиссии 
В.Е. Чуров, с именем которого россияне свя-
зывают грубую ошибку при подсчете голосов. 
Новое понятие – чуровщина – изначально рас-
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пространилось в политической сфере: К сча-
стью, чуровщина была настолько глупой, что 
была легко поймана за руку. На данный мо-
мент голоса пересчитали [URL: http://forum.
academ.org/index.php?showtopic=959609]. В 
настоящее время можно говорить о расши-
рении семантики данного новообразования: 
чуровщина – это очевидное, преднамеренное 
искажение полученных данных не только на 
выборах президента, но и вообще при любом 
голосовании: Чуровщина в рейтинговании 
вузов [URL: http://www.yaplakal.com/forum3/
topic414573.html]; Чуровщина в лице полиции 
приобрела ещё более грандиозные размеры 
[URL: http://www.proza.ru/2012/02/04/1608]; 
Евровидение: чуровщина и чертовщина 
[URL: http://www.youtube.com/blogs/plushev]. 
От фамилии Чуров образовано и сложное 
слово чурокомиссия, которое также связано 
с вышеупомянутым случаем: Судя по парла-
ментским «выборам», чурокомиссии будут 
рисовать один тур [URL: http://redcollegia.
ru/36947.html].

В рассказе В. Токаревой «Казино» отмеча-
ем интересный пример: Первый дом из этой 
серии был построен в Южном Бутове пять 
лет назад и сразу же получил прозвище «луж-
ковка» – по аналогии с «хрущевками» [Тока-
рева, 2011г, с. 153]. Известно, что при созда-
нии лексической инновации действует один 
из основных в окказиональном словообра-
зовании законов – закон аналогии [Земская, 
1973, с. 230]. Указанные примеры образованы 
по одной модели, но слово хрущевка прошло 
процесс узуализации и зафиксировано в «Тол-
ковом словаре русского языка» С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой с указанием на мотивиру-
ющую фамилию Н.С. Хрущева, при котором 
в городах велась массовая застройка такими 
домами [Ожегов, 1999, с. 870]. Писатель срав-
нивает два вида домов, отдавая предпочтение 
лужковке: Это лучше, чем «хрущевка», боль-
ше места [Токарева, 2011г, с. 153]. Следует 
отметить, что лужковкой в народе называют 
еще и излюбленный бывшим мэром Москвы 
головной убор – кепку. 

В данной группе новых слов широко пред-
ставлены суффиксальные новообразования. 
Среди суффиксов существительных наи-
более активны –щин-, -к-, -ист-, -ств-, на-
пример: Прохоровщиной попахивает [URL: 
http://www.ahorus.ru/topic1024]; Многочис-

ленны имена прилагательные с суффиксами 
-н-, -ск-, например: Но, к сожалению, пока 
кто-нибудь хакамадного веса не обратит 
внимания на безобразие, заказной судебный 
произвол не сдержать [URL: http://d3.ru/
comments/13746]. 

Языковой материал свидетельствует об ак-
тивном создании сложных новообразований. 
Так, отмечен пример, в котором произошел 
процесс сложения имени и фамилии: Только 
экран будет стоить не меньше 350-400 ба-
ракообам [URL: http://www.forum.volvo-club.
by›viewtopic.php]. Полученное новообразова-
ние заменяет официальное название основ-
ной денежной единицы США. 

Спецификой слов данной группы является 
то, что они обозначают понятия, которые на-
ходятся в центре современной социально-эко-
номической и политической жизни.

2. Лексические инновации, образованные 
от фамилий известных деятелей культу-
ры. Российское общество проявляет огром-
ный интерес к подробностям личной жиз-
ни творческих людей. Так, новость о том, 
что знаменитый актер Жерар Депардье стал 
гражданином России, привела к увеличению 
числа новообразований: Актер Жерар Депар-
дье депардировался [URL: http://forum.omsk.
com:8585/viewtopic]; О депардации Депардье 
[URL: http://ofigennoe.ru›blogs/0/233/post6295] 
и др. Двойное осмысление возможно за счет 
созвучия производящей основы со словом де-
портироваться. Это созвучие создает особый 
комический эффект.

На созвучии фамилии с узуальным словом 
построено и другое высказывание: А Ургант 
хочет именно зацепить аудиторию своим <> 
ураганным хохотом. Или лучше сказать ур-
гантным? [URL: http://kvnforall.info›index.
php].

Отмечены случаи, когда от имен телеве-
дущих, известных скандальными и резкими 
высказываниями, образуются глаголы-инно-
вации: Парни, Вы мне оба дороги. Ну, пожа-
луйста, давайте не будем гордониться и соб-
чачиться, а переведем общение в позитив-
ное русло. Мир? [http://tarakanov.livejournal.
com/28787]. В данном примере автор исполь-
зует созвучие слов собчачиться и собачить-
ся, т. е. браниться, ссориться. 

Определенная авторская оценка творче-
ской деятельности известного телеведущего 
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и актера дается, на наш взгляд, в следующем 
примере: Хорошая и легкая комедия без по-
шлости и галустянства [URL: http://afisha.
yandex.ru/klg/events/481616/]. 

Сложные новообразования позволяют 
дать определенную характеристику тому 
или иному явлению. Так, нами отмечен сле-
дующий пример: А вот засилье «донцов-
ско-устиновской» макулатуры действи-
тельно удручает [URL: http://forum.dwg.ru/
showthread.php?p=996698]; Получается, что 
«донцовско-шиловско-устиновская» на-
грузка на мозг оставшихся 63% многократ-
но возрастает [URL: http://www.zonakz.net/
articles/?artid=61286]. Использование подоб-
ного рода новообразований подчеркивает 
«массовость» и однотипность современных 
произведений. 

Разные лексические новообразования мо-
гут проявлять разную степень активности. 
Так, более пяти лет назад зафиксировано сло-
во петросянство: Обсуждаем петросянство 
наших учителей [URL: http://sedmoy-meridian.
forum2x2.ru/t14-topic]; Особо злостное петро-
сянство в заявке на приём карается перено-
сом сюда [URL: http://butthurt.ucoz.ru/forum]; 
Я начну (немного петросянства) [URL: 
http://darkarena.ru/index.php?/topic/604]; А вы 
знаете в чем разница между чувством юмо-
ра и петросянством? [URL: http://otvet.mail.
ru/question/40743236]. Как свидетельствуют 
примеры, данное новообразование обознача-
ет современное социокультурное явление, ха-
рактеризующееся невысоким уровнем. 

Писатель М. Задорнов употребляет в ин-
тервью слово задоринка, которое мотивирует 
своей фамилией: Первые – скорее задоринки 
или известные монологи, с которыми я вы-
ступаю на эстраде, а вторые – лирические 
рассказы [Московский Комсомолец, 07 мая 
2003]. Задоринками сатирик называет услы-
шанные остроты, а также «забавные наблюде-
ния читателей и зрителей» [Задорнов. Режим 
доступа: http://www.mihail-zadornov.ru/]. Жур-
налисты часто используют данное новообра-
зование в статьях, посвященных творчеству 
М. Задорнова, например: Сразу отметим, 
что зал реагировал мгновенно на все без ис-
ключения «задоринки» [Вести, 2004]. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
использование лексических инноваций, моти-
вированных именами известных деятелей ис-

кусства, продиктовано желанием говорящего 
выразить субъективное мнение об уровне и 
состоянии современной культуры.

3. Лексические инновации, образованные 
от фамилий основателей брендов. Цель 
создания бренда – выделить продукт среди 
другой группы однотипных товаров, инди-
видуализировать его. Довольно часто назва-
ние бренда происходит от имени основателя 
фирмы, например, Cavalli, Chanel и др. Ком-
мерческие названия порождают целые серии 
производных слов, они активно создаются в 
текстах современных писателей и на просто-
рах Интернета, например: Поэтому я дольче-
габанские вещи и не люблю [URL: http://2009-
2012.littleone.ru]; Если версачный пояс по-
пытаются отнять, ты им покажешь, что 
такое настоящий бой! [URL: http://maxpark.
com/community/5031/content/2057737]. От на-
звания известного бренда Гуччи (имя основа-
теля дома моды Гуччо Гуччи) образовано сло-
во гуччивидная. В произведении В. Токаревой 
«Коррида» находим пример окказионального 
словообразования: На ней было страннова-
тое платье-балахон, итальянское, из магази-
на «Фьеруччи». Он называл ее «чучело-фье-
ручело» [Токарева, 2011а, с. 244]. Составное 
наименование чучело-фьеручело содержит 
рифмующиеся компоненты, один из которых 
образован окказиональным способом – конта-
минацией (чучело + «Фьеруччи» = фьеруче-
ло). 

Нами установлено, что в количественном 
отношении преобладают инновации-прила-
гательные, образованными по продуктивным 
моделям. Как правило, подобные слова по-
могают раскрыть отрицательное отношение 
потребителя к различным брендам, высмеять 
излишнюю привязанность к модным вещам. 

4. Лексические инновации, образованные 
от имен исторических личностей. Влия-
ние отдельной личности на судьбу страны не 
раз приводило к тому, что фамилия закрепля-
лась в языке, например, в фразеологизмах по-
темкинские деревни, наполеоновские планы 
прилагательные восходят к фамилиям князя 
Г.А. Потемкина и императора Б. Наполеона. 
Так, широко известно, что маркиза де Помпа-
дур оказывала сильное влияние на короля Лю-
довика XV. Данное обстоятельство обуслови-
ло появление в повести В. Токаревой «Первая 
попытка» следующей инновации: Мара ока-
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залась талантлива не только в шитье и фо-
тографии, но и в государственной деятель-
ности. Она была чем-то вроде маркизы Пом-
падур. Помпадурила [Токарева, 2011б, с. 37]. 

Имя легендарного кубинского революцио-
нера становится производящей основой для 
новообразования, отмеченного в Интернете: 
Что там перед стариками-то руками-нога-
ми махать? Чегеварить – так чегеварить, 
а не пенсионеров пугать [URL: http://forum.
guitarplayer.ru/index.php?topic=232728.1140]. 
Чегеварить – вести активную революцион-
ную борьбу так, как делал это знаменитый ар-
гентинец Че Гевара. 

В комментариях к фотографии котенка, 
своим окрасом напоминающего внешность 
А. Гитлера (Hitler), встречаем пример не-
морфемной субституции: Kitler [URL: http://
hostingkartinok.com/show-image.php]. В дан-
ном примере наблюдаем созвучие новообра-
зования Kitler со словом Hitler и Kit(ten) (ко-
тенок по-английски) благодаря замещению 
начального согласного h на k, что приводит 
к каламбурному сближению паронимичных 
слов.

Несмотря на то, что производящей основой 
данных новообразований выступают фами-
лии людей, чья деятельность в далеком про-
шлом определяла ход исторических событий, 
факты их биографии до сих пор вызывают не-
поддельный интерес у современников. Благо-
даря лексическим инновациям дается оценка 
личностей по отдельным, но ярким штрихам 
к их портретам, подчеркивается влияние на 
исторический процесс.

5. Лексические инновации, образованные 
от фамилий литературных персонажей. 
Имена героев становятся словообразователь-
ной основой для многих лексических инно-
ваций, что способствует углублению эмоци-
онального впечатления от данного образа. В 
рассказе В. Токаревой «Паша и Павлуша» от-
мечаем следующий пример: Он повернулся и 
вышел из кабинета, хлопнув дверью, вложив в 
этот удар весь свой протест против «пана-
сючести». В данном случае инновация обо-
значает халатное отношение к работе дирек-
тора школы Панасюк [Токарева, 2004, с. 128].

Довольно часто писатель играет со словом, 
сталкивает разные значения слов-омонимов. 
Так, в рассказе В. Токаревой «Скажи мне что-
нибудь на твоем языке» софистами называ-

ют последователей героини Софочки Медве-
девой, которая не хотела вызывать врача во 
время болезни, опасаясь, что он принесет в 
дом инфекцию. В узусе же софистом называ-
ют человека, который в своих рассуждениях 
прибегает к софизмам [Ожегов, 1999, с. 752]. 
В. Токарева продолжает игру со словом и по 
той же словообразовательной модели создает 
слово игоревисты – о людях, не обращающих 
внимание на свой внешний вид. Герои В. То-
каревой включают в свою речь ограниченные 
сферой употребления слова: Мы делимся на 
«софистов» и «игоревистов»; «Игоревизм» 
– это внешнее упрощенчество за счет вну-
треннего раскрепощения [Токарева, 2011б, 
с. 204]; «Софизм» берет начало от Софки 
Медведевой [Токарева, 2011б, с. 205].

В результате словотворчества нередко воз-
никает явление аббревиатурно-узуальной 
омонимии, то есть сознательного или случай-
ного совпадения аббревиатуры с узуальным 
словом. Мы разделяем точку зрения А.Ф. Жу-
равлева, который считает, что такая аббреви-
атура «сознательно ориентирована на суще-
ствующее в языке слово» [Журавлев, 1982, 
с. 83]. В повести В. Токаревой «Стрелец» ге-
роиня придумывает название печатному из-
дательству, в результате чего рождается омо-
нимичная слову слоговая аббревиатура: Твоя 
фамилия Чернов, моя – Тимохина. Вместе по-
лучается «Черти». Хочешь «Черти»? Очень 
мило [Токарева, 2011в, с. 366]. На наш взгляд, 
писатель намеренно сближает аббревиатуру с 
узуальным словом, учитывает их значение и 
создает новый образ.

Таким образом, большая часть отантро-
понимических дериватов образована по про-
дуктивным словообразовательным моделям. 
Новообразования, мотивированные именами 
литературных персонажей, тесно связаны с 
контекстом. Эта связь «делает их уместными 
и особо выразительными на своем месте, од-
нако вместе с тем, как правило, препятствует 
им оторваться от контекста и обрести жизнь 
вне его» [Фельдман, 1957, с. 66]. Инновации, 
созданные от фамилий известных людей, ме-
нее зависят от контекста, несут общеизвест-
ную культурно-политическую информацию. 

На наш взгляд, все вышеприведенные при-
меры обладают ингерентной экспрессивно-
стью, то есть внутренне присущей слову вне 
зависимости от контекста или ситуации [Лы-
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ков, 1976, с.  23]. Следует отметить, что боль-
шинство новообразований от имен собствен-

ных содержит отрицательную коннотацию. 

Библиографический список:
1. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека [Текст] / 

Н.Д. Арутюнова. – 2-е изд., испр. – М.: Языки русской 
культуры, 1999. – 896 с.

2. Вести [Текст]: газета. – 2004. – 15 марта.
3. Журавлев, А.Ф. Технические возможности рус-

ского языка в области предметной номинации [Текст] 
/ А.Ф. Журавлев // Способы номинации в современном 
русском языке. – М.: Наука, 1982. – С. 45-109.

4. Задоринки [Видеозапись] / М. Задорнов. – М.: 
Ярос-фильм, 2006.

5. Задорнов. – Режим доступа: http://www.mihail-
zadornov.ru/ (дата обращения: 15.01.2014).

6. Зеленин, А.В. Дезаббревиация в русском языке 
[Текст] / А.В. Зеленин // Вопросы языкознания. – 2005. 
– № 1. – С. 78-97.

7. Земская, Е.А. Активные процессы современного 
словопроизводства [Текст] / Е.А. Земская // Русский 
язык конца ХХ столетия (1985-1995). – М., 1996. – 
С. 90-141.

8. Земская, Е.А. Современный русский язык. Слово-
образование. [Текст] / Е.А. Земская. – М., 1973. –304 с.

9. Лыков, А.Г. Современная русская лексикология 
(русское окказиональное слово) [Текст] / А.Г. Лыков. – 
М.: Высш. шк., 1976. –120 с.

10. Московский Комсомолец [Текст]. – 2003. – 07 
мая.

11. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 
80 000 слов и фразеологических выражений [Текст] / 
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – М.: Аз-
буковник, 1999. – 944 с.

12. Плотникова, Л.И. Новое слово: порождение, 
функционирование, узуализация [Текст]: монография 
/ Л.И. Плотникова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2000. – 
208 с.

13. Стексова, Т.И. Лингвокреативная деятель-
ность в сфере политической коммуникации [Текст] / 
Т.И. Стексова // Уральский филологический вестник. 
– 2012. – № 2. Язык. Система. Личность: Лингвистика 
креатива. – С. 113-120.

14. Токарева, В.С. Перелом [Текст] / В.С. Токарева. 
– М.: АСТ, 2004. – 315 с.

15. Токарева, В.С. Между небом и землей [Текст] / 
В.С. Токарева. – М.: АСТ, 2011а. – 315 с.

16. Токарева, В.С. Первая попытка [Текст] / В.С. То-
карева. – М.: АСТ, 2011б. – 284 с.

17. Токарева, В.С. Птица счастья [Текст] / В.С. Тока-

рева. – М.: АСТ, 2011в. – 380 с.
18. Токарева, В.С. Террор любовью [Текст] / В.С. 

Токарева. – М.: АСТ, 2011 (г). – 318 с.
19. Фельдман, Н.И. Окказиональные слова и лекси-

кография [Текст] / Н.И. Фельдман // Вопросы языкозна-
ния. – 1957. – №4. – С. 64-73.

20. Эпштейн,  М.Н. Дар слова [Электронный ре-
сурс]: проективный словарь русского языка / М.Н. Эп-
штейн. – Вып. 143 (198). – Режим доступа: http://
subscribe.ru/catalog/linguistics.lexicon (дата обращения: 
03.12.2013).

21. URL: http://2009-2012.littleone.ru (дата обраще-
ния: 15.02.2014).

22. URL: http://afisha.yandex.ru/klg/events/481616/ 
(дата обращения: 12.01.2014).

23. URL: http://butthurt.ucoz.ru/forum (дата обраще-
ния: 18.02.2014).

24. URL: http://d3.ru/comments/13746 (дата обраще-
ния: 14.01.2014).

25. URL: http://darkarena.ru/index.php?/topic/604 
(дата обращения: 12.01.2014).

26. URL: http://forum.academ.org/index.
php?showtopic=959609 (дата обращения: 19.01.2014).

27. URL: http://forum.guitarplayer.ru/index.
php?topic=232728.1140 (дата обращения: 18.01.2014).

28. URL: http://forum.omsk.com:8585/viewtopic (дата 
обращения: 12.01.2014).

29. URL: http://kvnforall.info›index.php (дата обра-
щения: 21.01.2014).

30. URL: http://maxpark.com/community/5031/con-
tent/2057737 (дата обращения: 25.01.2014).

31. URL: http://ofigennoe.ru›blogs/0/233/post6295 
(дата обращения: 22.01.2014).

32. URL: http://otvet.mail.ru/question/40743236 (дата 
обращения: 25.01.2014).

33. URL: http://redcollegia.ru/36947.html (дата обра-
щения: 24.01.2014).

34. URL: http://sedmoy-meridian.forum2x2.ru/t14-top-
ic (дата обращения: 26.01.2014).

35. URL: http://www.ahorus.ru/topic1024 (дата обра-
щения: 25.01.2014).

36. URL: http://www.forum.volvo-club.by›viewtopic.
php (дата обращения: 22.01.2014).

37. URL: http://www.proza.ru/2012/02/04/1608 (дата 
обращения: 11.01.2014).

38. URL: http://www.yaplakal.com/forum3/top-
ic414573.html (дата обращения: 15.03.2014).

39. URL: http://www.youtube.com/blogs/plushev (дата 
обращения: 15.02.2014).

40. URL: http://www.zonakz.net/articles/?artid=61286 
(дата обращения: 25.02.2014).

УДК 81
ББК 81.052

К.С. Попова
О РОЛИ СИРКОНСТАНТОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, НОМИНИРУЮЩИХ 

СИТУАЦИИ ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ливается, что в конструкциях поисковой деятельности они входят в обязательный содержа-
тельный минимум предложения.
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ный минимум предложения; информационная завершенность предложения; поисковая дея-
тельность

Ch.S. Popova
ABOUT THE ROLE OF CIRCONSTANTS IN THE SENTENCES  NOMINATING  

SITUATIONS OF SEARCH ACTIVITY
I focus on  the role of circonstants in the semantic structure of a sentence and find out that in the 

constructions of the search activity they belong to the semantic minimum of a sentence.
Key words: circonstant; semantic structure; semantic minimum; semantic completeness; sentence; 

search activity

Определение природы сирконстанта как 
одного из компонентов предложения зависит 
от общего направления синтаксических ис-
следований, занимающихся раскрытием при-
роды предложения. К описанию предложения 
подходили с разных точек зрения: с логиче-
ской, психологической, формально-граммати-
ческой, коммуникативной и синтаксической. 
Именно с приходом семантического синтак-
сиса наметилась тенденция, в результате кото-
рой был совершен переход от изучения фор-
мы к исследованию содержания синтаксиче-
ских единиц. Предложение стали рассматри-
вать как единую семантико-синтаксическую 
структуру и определять как совокупность 
семантически наполненных компонентов – 
падежей (Ч. Филлмор), актантов (Л. Теньер), 
семантических ролей (Г.Г. Почепцов), аргу-
ментов (М.В. Никитин). 

В последнее время в американской линг-
вистике и психолингвистике новое поколение 
исследователей (А. Голдберг, Дж. Лакофф, 
М. Томаселло) развивают направление, в 
ходе которого роль глагольного предиката 
противопоставляется роли конструкции. Под 
конструкцией авторы понимают объединение 
смысла и формы в предложении (pairing of 
form and meaning), а именные группы, относя-
щиеся к участникам ситуации, они рассматри-
вают не как глагольные актанты, а как элемен-
ты глагольных конструкций. Согласно такому 
подходу сам глагол рассматривается уже не 
как доминанта предложения, а как его равно-
правный элемент. «Коммуникантам нет необ-
ходимости изобретать абсолютно новые спо-
собы составления сложных высказываний для 
каждого речевого события <…>. Так как у них 
наготове внутренне структурированные “рас-

фасовки” доступных в языковом сообществе 
коммуникативных конвенций, известных как 
языковые конструкции. Последние представ-
ляют собой сформированные осмысленные 
структуры, которые подходят для примене-
ния в повторяющихся (рекурентных) типовых 
коммуникативных ситуациях» [Томаселло, 
2011, с. 245].

М.Я. Блох, описывая предложение, гово-
рит, что оно «отображает процессную ситуа-
цию, компонентами которой являются некото-
рое действие (процесс), его агент, его объект, 
условия и обстоятельства его реализации» 
[Блох, 2000, с. 99] (Выделено нами – К.П.). 
В.В. Богданов также придерживался этого 
мнения и описывал знаковую природу пред-
ложения, используя термин «предикатное вы-
ражение», которое определял как «сложный 
знак, роль экстралингвистического денотата 
которого выполняет описываемая им ситуа-
ция, событие или факт реальной действитель-
ности, обычно включающий в себя действие, 
состояние или отношение и участников, на-
зываемых партиципантами» [Богданов, 1977, 
с. 39]. Таким образом, предикат и сочетаю-
щиеся с ним партиципанты (актанты) и сир-
константы находятся в центре семантической 
структуры предложения. Поэтому необходи-
мо более подробно заняться исследованием 
сирконстантов.

Под содержательным минимумом предло-
жения мы понимаем построение, обладающее 
грамматической и смысловой завершенно-
стью. Поэтому в структуру компонентов, об-
разующих предикативную основу предложе-
ния, включаются также компоненты, необхо-
димые для создания информационной завер-
шенности предложения. Последнее понятие 
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было введено Т.П. Ломтевым, который писал 
о том, что «модель предложения обладает от-
влеченной формальной значимостью, в ко-
торой фиксируется общий характер отноше-
ний между предметами и общий характер ее 
структурных элементов» [Ломтев, 1969, с. 68]. 
Как и Т.П. Ломтев, мы включаем в структуру 
предложения не только компоненты, входя-
щие в его предикативный минимум, но и ком-
поненты, необходимые для его информаци-
онной завершенности. Эти компоненты под-
разделяются на актантные, сирконстантные 
и предикатно-атрибутивные. Л. Теньер был 
одним из первых, кто описал природу основ-
ных компонентов семантической структуры 
предложения, определив, что «сирконстанты 
выражают обстоятельства (времени, места, 
способа, причины, образа действия и пр.), в 
которых развертывается процесс» [Теньер, 
1988, с. 141].

Многие авторы не включали сирконстан-
ты в содержательный минимум предложе-
ния, считая их второстепенными членами 
предложения, так, например, сам Л. Теньер 
писал о том, что «сирконстант является эле-
ментом, совершенно факультативным: пред-
ложение Alfred marche ‘Альфред шагает’ до-
статочно само по себе, и нет необходимости 
указывать, что Альфред шагает с каким-ли-
бо предметом в руке и что ему вообще ну-
жен этот предмет для того, чтобы он шагал» 
[Теньер, 1988, с. 141]. Эту мысль поддержи-
вал А.А. Холодович, говоря о том, что сиркон-
станты не являются обязательными участни-
ками ситуации, называемой предикатной лек-
семой, тем самым, не имеют никакого отно-
шения к лексикографической характеристике 
данной предикатной лексемы, являющейся 
доминантой предложения. Таким образом, не 
должно быть семантических правил, регули-
рующих синтаксическое употребление/неупо-
требление сирконстантов в тексте, т.е. их ко-
личество, качественный состав, дублирование 
и т.п. (цит. по: [Храковскому, 1998, с. 142]). 
Л.С. Бархударов и Д.А. Штелинг отмечали, 
что обстоятельством называется второстепен-
ный член предложения, выражающий признак 
процесса. В понятие «признак процесса» они 
включали как «(а) внутренние качественные 
признаки самого действия (образ действия, 
степень интенсивности, частота совершения 
действия и т. д.), так и (б) внешние признаки, 

условия протекания процесса (место, время, 
причинные, целевые и прочие отношения) 
[Бархударов, 1960, с. 347]. 

В целом, мы согласны с мнением авторов о 
том, что сирконстанты (обстоятельства) вклю-
чают признак процесса, но отношение сир-
константов к второстепенным членам предло-
жения вызывает сомнение*. 

Под сирконстантами мы понимаем обсто-
ятельства, включающие признак процесса, 
способные при определенных условиях вли-
ять на смысл предложения и необходимые 
для его информационной завершенности. 
Попытаемся доказать данное утверждение, 
проанализировав ряд конструкций с глагола-
ми поиска�, в которых номинируется ситуа-
ция поисковой деятельности. В общем виде 
ситуация поисковой деятельности выглядит 
следующим образом: Субъект занимается ак-
тивным поиском Объекта, имея при этом план 
и осуществляя определенные шаги (действия) 
для достижения цели. Результат деятельности 
может быть как достигнут, так и нет, главное, 
чтобы была поставлена цель. Рассмотрим сле-
дующие конструкции:

(1) I’m sure we haven’t lost your application 
form. Could you wait just a minute while I go 
through the file [LLAD, 1993];

(2) The criminal was hunted across four 
countries before eventually being tracked down 
in Australia [Ibid];

(3) At the site, rescue workers have been 
searching systematically in the hope of finding 
more survivors [Ibid];

(4) Scientists are still searching for a cure for 
the disease [LDCE, 2001].

В первом предложении сирконстант вре-
мени just a minute употребляется для того, 
чтобы успокоить человека и заверить в том, 
что утерянный документ вскоре найдется. В 
предложении (2) полиции пришлось объез-
дить четыре страны в поисках преступника, 
а сирконстант eventually используется для 
того, чтобы показать, что цель, в конце кон-
цов, была достигнута. В третьем предложе-
нии спасатели систематически, т.е. регулярно, 

*  По толковым словарям мы выделяем следующие глаголы поис-
ковой деятельности: look for, search (for), try to find, hunt, seek (out), 
scour, comb, ransack, raid, go through, rummage (about), fish about, feel 
about. В отдельную группу мы выделяем глагол find с его подгруппой 
глаголов: turn up, discover, locate, dig out, trace, track down, unearth 
[LDCE, 2001; LLAD, 1993; CCELD, 1991; CCAD, 2009; MWD. URL: 
http://merriam-webster.com]. Данный список не является полным, но 
мы считаем, что он достаточно репрезентативен. 
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вели поиски выживших в катастрофе, сир-
констант systematically необходим для того, 
чтобы указать на тщательность проводимого 
поиска. В предложении (4) ученые все еще 
ищут лекарство от болезни. Сирконстант still 
используется, чтобы указать на длительность 
процесса, так как срок, в который нужно было 
найти лекарство, возможно, истек.

Поиск, репрезентируемый в предложениях, 
может быть результативным или безрезуль-
татным, но указание на продолжительность 
деятельности характерно для всех предика-
тов поисковой деятельности. Исходя из это-
го, мы не можем говорить о второстепенной 
роли сирконстантов времени для конструк-
ций, номинирующих категорию поисковой 
деятельности, так как поиск любого Объекта 
представляет определенную важность для 
ищущего Субъекта, а именно, количество ре-
сурсов, затраченных при ведении поисковой 
деятельности, наличие / отсутствие конечно-
го результата и его последствия, влияющие на 
ситуацию.

В.С. Храковский в статье «Понятие сир-
константа и его статус» пытается опровер-
гнуть точку зрения о том, что сирконстанты 
являются факультативными членами пред-
ложения. Данный тезис автор пытается до-
казать, анализируя предложения, содержащие 
в своей структуре сирконстанты. Рассмотрим 
два из них:

(5) Пока меня не будет дома, ты случайно 
брату не позвони.

(6) Ты по ошибке не подари Ивану эту кни-
гу.

Данные предложения уже не вызывают ни 
грамматических, ни семантических возраже-
ний, так как включают сирконстанты типа 
случайно, по ошибке, подчеркивающие некон-
тролируемость того действия, от выполнения 
которого следует воздержаться. Автор дела-
ет вывод, в корне расходящийся с существу-
ющими представлениями о факультативной 
роли сирконстантов в структуре предложе-
ния: «возможны случаи, когда именно сиркон-
станты являются теми элементами, которые 
определяют нормативность синтаксической 
конструкции, а отсутствие «факультативно-
го» сирконстанта превращает конструкцию 
в ненормативную, хотя в соответствии с су-
ществующими теоретическими представ-
лениями такого в принципе быть не может» 

[Храковский, 1998, с. 147-148].
Отражая определенный способ пропозици-

онализации и категоризации обозначаемого 
события, данный общий для всего предло-
жения признак приобретает в предложении-
высказывании категориальный (грамматиче-
ский) статус и в том случае, когда он не полу-
чает непосредственного грамматического вы-
ражения в самом глаголе. Активный характер 
Субъекта и, соответственно, акциональный 
характер выраженного глаголом события мо-
гут быть переданы не только семантикой са-
мого глагола, значением его грамматической 
формы и семантикой связанного с ним суще-
ствительного в функции Субъекта, но и по-
средством синтаксически связанных с глаго-
лом наречий или именных групп в обстоятель-
ственной функции (systematically, frantically, 
temporarily, at least, constantly), в лексической 
семантике которых содержится соответству-
ющая характеристика данного события: (7) 
The man shrank before the hot fury, searching 
frantically for the answer (Brown corpus); (8) 
Blockade runners can be stopped by gunfire, if 
necessary searched and held, at least temporarily 
[Brown Corpus, 1964]; (9) I was constantly 
searching for clues around the neighbourhood of 
the hall [Brown Corpus, 1964]. В данных кон-
струкциях поисковой деятельности, напри-
мер, реализуется сирконстант оценки, когда 
Субъект выражает свое эмоциональное отно-
шение к предмету поиска. В седьмом предло-
жении Субъект неистово ищет ответ, по его 
поведению можно судить о том, насколько 
ему важен ответ на вопрос. В предложении 
(8) Субъект, выражая свою оценку, говорит о 
том, что Объект может быть остановлен, по 
крайней мере, на время, а не навсегда. Здесь 
можно утверждать, что выражены два сиркон-
станта времени и оценки, поскольку Субъект 
недоволен тем, что Объект можно остановить 
лишь на время. В предложении (9) Субъект 
постоянно ищет Объект, что указывает на то, 
что искомый Объект представляет определен-
ную важность для Субъекта. 

Сирконстант способа thoroughly, употре-
бленный в конструкции (10) Visitors to the 
prison are thoroughly searched before they are 
allowed in [LDCE, 2001], свидетельствует о 
том, каким именно способом досматривают-
ся посетители тюрьмы, и выражает оценку 
Субъекта.



146

Вестник ИГЛУ, 2014

Грамматический характер значения «ак-
циональность» в данном случае определяет-
ся синтаксическим статусом его выражения. 
Несмотря на то, что в самом глаголе это значе-
ние может быть грамматически не выражено и 
реализуется в предложении лишь лексической 
семантикой наречия, в отношении глагола и 
всего предложения оно приобретает (функци-
онально-) грамматический статус в силу того, 
что получает грамматическую форму выраже-
ния – в виде синтаксической связи глагола с 
данным наречием [Адмони, 1961а, с. 10-12]. 
Номинативное, лексическое значение наре-
чия в сочетании с его синтаксической функ-
цией модифицирует предикативное значение 
предложения, вскрывая тот или иной аспект 
концептуализации события, и таким образом 
способствует актуализации категориального 
значения глагола через его интегрированную 
предикативную функцию [Болдырев, 2009, 
с. 52-53].

Смысл конструкции, заложенный говоря-
щим, зависит от реализованности/нереали-
зованности сирконстантов (например, вре-
мени, места, образа действия, способа), так 
как, в целом, они свидетельствуют о другом 
понимании ситуации. Так, Г.Г. Почепцов от-
мечает, что «свойство опустимости (напри-
мер, сирконстанта) как показатель конструк-
тивной несущественности элемента не может 
быть принято в отношении общефразового 
отрицания в силу фундаментального характе-
ра этого признака предложения» [Почепцов, 
1971, с. 49]. На примере предложения But 
George never went to her theatre (Lessing, Habit 
of Loving) автор пишет о том, что наречие-
обстоятельство never является конструктив-
но значимым, так как структурное значение 
предложений George never went to her theatre и 
George went to her theatre является существен-
но разным. Помимо указанных выше требова-
ний, которым должно удовлетворять усечен-
ное предложение (грамматическая правиль-
ность, сохранение неизменными структурных 
и лексических характеристик), непременным 
является и сохранение предложением его ис-
ходного типа [Там же]. Кроме того, наречие-
обстоятельство придает другую модальную 
семантику предложению, тем самым, изменяя 
его смысл.

Если мы возьмем конструкцию Police 
thoroughly searched the buildings for clues 

[CCELD, 1991] и введем в нее другой сир-
констант, например, сирконстант roughly: The 
Police roughly searched the buildings for clues 
поменяется не только смысл, но и сама ситуа-
ция будет оцениваться говорящим по-другому. 
В первом случае полиция тщательно обыска-
ла здание на предмет нахождения улик, а во 
втором поверхностно. Таким образом, нали-
чие или отсутствие одного из компонентов 
может привести к изменению смысла всего 
предложения. Это подтверждает нашу идею о 
том, что сирконстанты играют важную роль в 
конструкциях, номинирующих ситуации по-
исковой деятельности.

Смысл предложения как грамматической 
единицы и одновременно единицы коммуни-
кации формируется за счет взаимодействия 
целого ряда факторов, среди которых главны-
ми языковыми факторами являются синтак-
сический тип (структура, схема, конструкция, 
модель) предложения и его лексический со-
став. При всем многообразии существующих 
в настоящее время типологий предложения в 
понятие «тип предложения» входит, как пра-
вило, не только определенная формальная 
структура, но и ее функционально-семанти-
ческая характеристика (ср. такие типы, как 
локализация субъекта, отношение субъекта к 
объекту, действие субъекта по отношению к 
объекту и др. [Гак, 1988, с. 768], экзистенцио-
нальный, статальный, характеризационный и 
др. [Всеволодова, 1999], бытие признака субъ-
екта, самостоятельное перемещение агенса, 
воздействие агенса на объект, речемысли-
тельная деятельность человека и другие типы 
[Волохина, 1999]).

Вполне очевидно, что при выделении по-
добных типов предложений учитывается 
обобщенная семантическая характеристика 
тех слов, которые прототипически занимают 
позицию предикативного ядра этих предло-
жений. «Связь между (обобщенной) лексиче-
ской семантикой предиката и грамматической 
семантикой типа предложения имеет под со-
бой естественную когнитивную основу: пре-
дикат категоризует ситуацию, задавая состав 
ее участников, приписывая им роли и характе-
ризуя отношения между ними, а синтаксиче-
ская конструкция предложения создает соот-
ветствующее число синтаксических позиций, 
отражающих как состав участников, так и их 
роли» [Кобозева, 2000, с. 133].
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Таким образом, сирконстанты, которые 
вносят определенный смысл в семантику 
предложения, например, сирконстанты вре-
мени, оценки, способа или образа действия 
в конструкциях поисковой деятельности, яв-
ляются обязательными для определения дли-
тельности/кратковременности ситуации во 
времени, эмоционального отношения к про-
цессу поиска, выбранному способу или об-
разу действия, а их отсутствие меняет смысл 
предложения. 
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ков, прослеживаются способы включения инокультурных и иноязычных элементов в языковые 
картины мира и дискурсивные события контактирующих культур.

Ключевые слова: ко-адаптация; народная языковая категоризация; когнитивная асимме-
трия; языковая асимметрия; аттрактивность; трансформация; когнитивные модели

N.N. Kazydub
COGNITIVE FOUNDATIONS OF CO-ADAPTATION OF FOLK  

LANGUAGE CATEGORIZATION MODELS
The article considers folk language categorization models in the view of their co-adaptation in 

the interaction of modern languages and cultures. Asymmetry as a salient feature of intercultural and 
interpersonal communication is discussed, cognitive foundations of cross-cultural co-adaptation are 
demonstrated, and language and discourse representations of adaptive processes are analyzed.

Key words: co-adaptation; folk language categorization; cognitive asymmetry; language 
asymmetry; attractiveness; cognitive models

Расширение пространства взаимодействия 
культур и языков в современном глобаль-
ном мире вводит в фокус исследовательской 
рефлексии новые аспекты языковой катего-
ризации и концептуализации. В условиях ди-
намического развития культурно-языковых 
контактов эвристическую значимость при-
обретает проблема ко-адаптации народных 
моделей языковой категоризации при поме-
щении культурных форм и языковых знаков в 
интерактивные бытийные среды и контексты. 

Цель настоящей статьи заключается в том, 
чтобы раскрыть когнитивные основы (меха-
низмы) ко-адаптивной деятельности языко-
вых личностей, активирующих модели народ-
ной языковой категоризации в межкультурной 
и межличностной коммуникации. 

Опорным является тезис о динамической 
природе человеческой когниции, которая до-
пускает возможность трансформации кон-
цептуальной (социокультурной) и языковой 
картин мира во время пребывания языковой 
личности в пространстве межкультурного и 
межличностного взаимодействия. Представ-
ляется, что рассмотрение фундаментальной 
проблемы взаимодействия народных моделей 
языковой категоризации в призме их адап-

тивной взаимонаправленности, раскрывает 
принципы и правила функциональной орга-
низации когнитивных областей ориентиру-
ющих языковых взаимодействий. Народные 
(наивные) модели языковой категоризации 
дифференцируются по отношению к научным 
моделям языковой репрезентации реального 
мира. Конструирование подобных моделей 
осуществляется на основе симбиоза есте-
ственнонаучного знания и когнитивного пере-
живания повседневного опыта. Народные мо-
дели отражают фундаментальные принципы 
и основные положения наивных теорий кате-
горизации, в основу которых полагается здра-
вый смысл как  базовый критерий оценивания 
свойств и феноменов окружающей среды.  
Важно отметить принципиальную вариатив-
ность народных моделей языковой категори-
зации: такие модели могут соперничать друг 
с другом или же активироваться языковой 
личностью в различных бытийных и деятель-
ностных контекстах для решения различных 
когнитивных и коммуникативных задач. 

Поиск когнитивных основ процесса ко-
адаптации народных моделей языковой ка-
тегоризации требует обращения к феномену 
количественной и качественной асимме-
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трии как признаковой характеристике про-
странства межкультурного и межличностного 
взаимодействия. Эта характеристика порож-
дается несовпадением исторически мотиви-
рованного когнитивного и социального опыта 
языковых личностей, участвующих в меж-
культурной и межличностной коммуникации. 
Приведем пример.

HESTER. Mr. Arbuthnot is very charming.
LADY CAROLINE. Ah, yes! the young man 

who has a post in a bank. Lady Hunstandon is 
most kind in asking him here and Lord Illingworth 
seems to have taken a fancy to him. I am not sure, 
however, that Jane is right taking him out of his 
position. In my young days, Miss Worsley, one 
never met anyone in society who worked for 
their living. It was not considered the thing.

HESTER.  In America those are the people 
we respect most.  

LADY CAROLINE.  I have no doubt about it 
([Wilde, 1996, p. 2] выделено нами – Н.К.).

В этом фрагменте дискурса когнитивная 
асимметрия проявляется как несовпадение 
оценок в отношении человека, который зара-
батывает на жизнь своим трудом, со стороны 
английской и американской участниц комму-
никации. Это несовпадение может быть обо-
значено в терминах концептуальной оппози-
ции «DISRESPECT VS. RESPECT». В англий-
ском обществе (определенного исторического 
периода) не принимали людей, которые зара-
батывали на жизнь своим трудом, в то время 
как в американском социуме такие люди были 
наиболее уважаемыми. Подобное расхожде-
ние оценок свидетельствует о качественной 
асимметрии идеализированных когнитивных 
моделей, которая порождает дефициты взаи-
модействия представителей различных куль-
тур.

Расширение опыта взаимодействия лично-
сти со средой посредством развития культур-
но-языковых контактов обеспечивает прин-
ципиальную возможность симметричного 
переживания окружающего мира, равно как 
и формирует стартовые позиции для преодо-
ления дефицитов интенциональности, огра-
ниченной управляющими параметрами моно-
культурного кода.

Соответственно, базовой операцией, запу-
скающей процесс ко-адаптации моделей на-
родной языковой категоризации, является со-
измерение объема и содержания когнитивных 

структур на основе разработки критериев, 
позволяющих установить диапазон вариатив-
ности универсальных категорий и точки несо-
впадения этнокультурных интерпретаций. В 
этой связи следует отметить эвристическую 
значимость семиометрии как инструмента 
выявления культуроспецифических акцентов, 
ассоциаций и аксиологических ориентиров, 
полагаемых в основание народной языковой 
категоризации [Серебренникова, 2008; Акси-
ология и лингвистика, 2011]. Семиометрия 
осуществляется в виде последовательности 
процедур, включающей определение корпуса 
значимого фактологического материала, ком-
ментирования такого материала и системати-
зации полученных данных по типу классифи-
кации, раскрывающей векторы когнитивно-
го переживания и языкового представления 
опыта взаимодействия с окружающей средой. 
Инструментарий семиометрии формируется 
методиками концептуального, семантическо-
го и дискурсивного анализа, раскрывающими 
степень культурологической разработанности 
различных участков объективной действи-
тельности, спектр оценок, порождаемых в 
процессе интерактивного обсуждения вещей 
и событий,  а также исторические мотивы, 
обосновывающие структурное содержание и 
языковое оформление актуальных когнитив-
ных моделей.

Мотивирующая основа ко-адаптации куль-
туроспецифических языковых репрезентаций 
формируется категоризацией базового уров-
ня, обеспечиваемой такими значимостями 
опытного переживания окружающей среды, 
как: 

•	 гештальтное восприятие;
•	 ментальная образность;
•	 двигательная активность;
•	 социальные функции;
•	 память [Лакофф, 2004, с. 59].
Принято различать общечеловеческую 

способность к категоризации базового уров-
ня, обусловленную общими физиологически-
ми характеристиками и психологическими 
свойствами, и функциональную категори-
зацию базового уровня, предопределяемую 
спецификой культурологических и образо-
вательных систем [Там же]. Тем самым ка-
тегоризация базового уровня предопределя-
ется характером постоянно возобновляемого 
взаимодействия людей с их естественным 
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(природным) и культурным окружением. Ка-
тегоризация базового уровня при опоре на 
принцип единой организации живых систем 
допускает вариации в плане уровня разви-
тия когнитивных способностей, диапазона 
их применения в культурных и социальных 
практиках; определения когнитивных точек 
отсчета, или прототипов – членов категорий, 
обладающих особым когнитивным статусом.

Следовательно, имеется основание для 
формирования когнитивной области взаимо-
действия вариативных моделей языковой ка-
тегоризации, порождающей эквивалентную 
ценность когнитивных переживаний языко-
вых личностей, принадлежащих к различным 
культурам. Такая область организуется 
принципом аттрактивности, включающим 
в когнитивный опыт языковой личности но-
вые значимости, мотивированные характером 
ее взаимодействия с иными идентичностями 
(о разнообразии идентичностей см. [Crystal, 
2001]). Принцип аттрактивности отражает 
интенциональную направленность языковой 
личности на преодоление когнитивного дис-
сонанса, возникающего вследствие несовпа-
дения систем культурных и личностных ко-
ординат. Аттрактивность обосновывает поиск 
способов расширения когнитивной базы в це-
лях достижения взаимопонимания с собесед-
ником. 

Симметричность когнитивного освоения 
окружающего мира подтверждается совпаде-
нием когнитивных аналогов языковых репре-
зентаций. На уровне межкультурной комму-
никации обнаруживаются языковые дескрип-
ции, раскрывающие общность линий катего-
ризации феноменов реального мира. Ср.:

англ.: in the blink of an eye,
русск.: в мгновение ока;
англ.: in the face of smth.
русск.: перед лицом чего-л.
На уровне межличностной коммуникации 

симметричность имеет вид когнитивной и 
эмоциональной конвергенции, которая на-
ходит отражение в языковой репрезентации: 
контактирующие языковые личности выбира-
ют языковые знаки, совпадающие по вектору 
оценивания обсуждаемого явления. 

Например: 
‘Now we’re really getting fancy’ She especially 

loved his design for the kitchen, it was functional 
and pretty. There was even room for a large, 

comfortable dining table in front of the windows 
facing the garden.  He was putting a lot of time 
and thought the project. Occasionally, it made 
her wonder what his bill would be like. But he 
was obviously as passionate about the house on 
Scott Street as she was. It was just his cup of 
tea.

‘God, I love this house, Jeff. Don’t  you? She 
beamed at him.

‘I do.’ He smiled happily at her, looking 
relaxed after they finished dinner. They were both 
drinking green tea. ‘I haven’t enjoyed anything 
this much in years. I can hardly wait to sink my 
teeth into it and start ([Steel, 2007, p. 256] вы-
делено нами – Н. К.).

Асимметричность проявляется как несо-
впадение когнитивного переживания и, со-
ответственно, интерпретационных моделей 
тех или иных языковых знаков. Асимметрия 
порождает множественность интерпретаций, 
которые варьируется по объему содержания, 
вкладываемого в языковую форму, видам и 
полюсам оценок, признаку, наделяемому пер-
востепенной значимостью и потому переме-
щающемуся в центр категории. Асимметрич-
ные когнитивные модели расширяют сферу 
рефлексии языковой личности посредством 
инициирования новых когнитивных пережи-
ваний, получающих определенный «вес» в 
личностной концептосфере. В условиях кон-
фронтации альтернативные когнитивные мо-
дели  блокируют коммуникативный процесс. 
Например:

LADY CAROLINE. I am not at all in favour 
of amusements for the poor, Jane. Blankets and 
coals are sufficient. There is too much love of 
pleasure amongst the upper classes as it is. 
Health is what we want in modern life. The tone 
is not healthy, not healthy at all. 

KELVIL.  You quite right, Lady Caroline. 
LADY CAROLINE. I believe I am usually 

right.
MRS. ALLONBY. Horrid world “health”.
LORD ILLINGWORTH. Silliest word in the 

language. And one knows so well the popular 
idea of health. The English country gentlemen 
galloping after a fox – the unspeakable in full 
pursuit of the uneatable ([Wilde, 1996, p. 11] 
выделено нами – Н.К.).

В условиях кооперативного взаимодей-
ствия стратегическим решением является ори-
ентированность на согласование когнитивных 
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переживаний, что становится возможным при 
условии активации адаптивных способностей 
контактирующих языковых личностей.

Ко-адаптация представляет собой процесс 
взаимной трансформации моделей народной 
языковой категоризации, запускаемый тре-
бованием достижения понимания в услови-
ях межкультурного и межличностного диа-
логового взаимодействия. Этот процесс по 
определению является сложным, поскольку 
осуществляется на разных уровнях когниции 
и коммуникации. В когнитивной теории обо-
значаются следующие аспекты человеческого 
мышления: опытный, образный и экологиче-
ский (мотивационный). Отсюда выводятся 
три линии, по которым осуществляется адап-
тивная деятельность контактирующих языко-
вых сознаний:

•	 линия расширения опыта межкуль-
турной и межличностной коммуникации, в 
рамках которой  имеет место взаимный обмен 
культурными символами и культурными зна-
чениями, 

•	 линия пересечения образных пред-
ставлений, нюансированных в плане их куль-
турных ассоциаций и коннотаций;

•	 линия сопряжения культурных и 
личностных мотиваций, раскрывающих ис-
точники формирования социокультурных и 
языковых картин мира.

Расширение опыта пребывания в дивер-
сифицированных коммуникативных средах 
развивает адаптивные способности языковой 
личности посредством реорганизации куль-
турной информации в силу необходимости 
согласования культурных и языковых кодов. 
Значимой для осуществления процесса ко-
адаптации становится способность языковой 
личности переключать коды в соответствии 
с актуальными характеристиками прагма-
тического контекста и с учетом культурных 
идентичностей участников межкультурного 
диалога. Развитие такой способности требу-
ет серьезных когнитивных усилий, поскольку 
грамотное выполнение процедуры трансфор-
мации культурных и языковых кодов возмож-
но при установлении устойчивых корреляций 
между взаимодействующими культурными 
формами и языковыми знаками.

Линия расширения опыта межкуль-
турной и межличностной коммуникации 
определенным образом преобразует системы 

внутренних и внешних детерминант культур 
и языков с учетом их диспозиции в сети отно-
шений с другими культурами и языками.  По-
рождающим контуром становится отношение 
«условие – причина − следствие». Условием 
является наличие устойчивой интенции к из-
менчивости, предрасположенность к измене-
нию отношения с окружающей средой и сво-
его внутреннего мира. Причина – рассогласо-
вание интенциональности и реальности, т.е. 
интенции к изменению и реального внутрен-
него состояния. Следствие проявляется как 
новое внутреннее состояние, возникающее в 
результате разрешения когнитивного диссо-
нанса путем вписывания актуального когни-
тивного опыта в когнитивную базу языковой 
личности.  В результате такого преобразова-
ния синтезируется «квант развития» (в тер-
минах Г.П. Мельникова). Это явление экспли-
цируется в терминах диалектической триады, 
которая образуется тремя состояниями:
	 исходное внутреннее состояние, харак-

теризуемое интенциями к изменению;
•	 причастное внешнее состояние, соот-

ветствующее превращению этих изменений в 
экстенции; 

•	 предельное внутреннее состояние, воз-
никающее в результате перехода в него исход-
ного состояния благодаря содействию со сто-
роны причастного [Мельников, 2003, с. 47].

«Квант развития» включает новые акценты 
и нюансы в содержание классификатора отно-
сительно таких его составляющих, как:
	 центральные и периферийные элемен-

ты;
	 категории базового уровня;
	 конвенциональные образы;
	 пропозициональные модели;
	 образно-схематические модели;
	 метонимические модели;
	 метафорические модели;
	 кластерные модели.
«Квант развития» включает в когнитивные 

базы и, соответственно, в языковые картины 
мира инокультурные элементы, которые осва-
иваются и «присваиваются» носителями кон-
тактирующих культур и языков. Примерами 
могут служить словарные статьи:

•	 castanets – a Spanish musical instrument 
consisting of a pair of small round pieces of wood 
or plastic held in one hand and brought together 
quickly to make a CLICKING;
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•	 fondue – a meal that consists of hot liquid 
cheese, chocolate, or hot oil in a container, into 
which you put small pieces of food using a long 
fork;

•	 haggis – a Scottish food made from the 
inner organs of sheep that are cut up, mixed with 
grain, and pushed unto a bag to be cooked. The  
bag is traditionally made from a sheep’s stomach;

•	 jalapeño or jalapeño pepper  – a small 
green or red pepper often used in Mexican 
cooking forgiving food a hot flavour;

•	 lambada – a dance from Brasil done 
by a man and a woman who both make slow 
movements with their HIPS;

•	 lapa – South African an area surrounded 
by a fence and sometimes covered with a dry 
grass roof, used for outdoor meals and parties;

•	 old talk – West African conversation 
about important things;

•	 origami – the Japanese art of folding 
pieces of paper to make models;

•	 raffia – a rough substance used for 
making baskets and other objects. Raffia comes 
from the leaves of a PALM TREE [Macmillan, 
2007].  

«Квант развития» становится также ха-
рактеристикой дискурса, порождаемого вза-
имодействием различных когнитивных баз 
и категориальных систем. В таком дискурсе 
наблюдается органичное включение инокуль-
турных элементов в концептуальную и пропо-
зициональную структуры. Например: 

Sarah left her bags in her room, and walked 
all over Paris. She stopped for a café filter in a 
café, and ate dinner alone in a bistro. She went 
to the Louvre, and rode on a Bateau Mouche the 
next day, like a proper tourist, She visited Nôtre 
Dame and Sacré Coeur, admired the Opéra. 
She had been to Paris before, but somehow his 
time it was more exciting. She had never felt as 
liberated, or as free of burdens ([Steel, 2007, p. 
256] выделено нами – Н.К.).

Линия пересечения образных представ-
лений формируется путем взаимообмена 
культурными знаниями в условиях культур-
но-языковых контактов. Богатым источником 
культурной информации являются контакто-
логические словари, раскрывающие уникаль-
ное содержание культурных форм и языковых 
знаков для иных ментальностей, способствуя 
тем самым ко-адаптации образных представ-
лений. Обратимся к примерам. 

 Black Dragon [яп.] (миф) Черный дра-
кон, повелитель севера J. Knappert «Pacific 
Mythology» (1992).

The Black Dragon rules the north; it is 
associated with courage and honour. 
	 Черный Дракон правит севером; он ас-

социируется с мужеством и честью.
Blue Dragon [яп.] (миф) Голубой дракон, 

покровитель Востока J. Knappert «Pacific 
Mythology» (1992).

The Blue Dragon rules the east and is associated 
with scholarship, but also with marriage.
	 Голубой Дракон правит Востоком и 

ассоциируется с ученостью, а также с браком 
[Прошина, 2004, с. 43].

Линия сопряжения культурных и лич-
ностных мотиваций оформляется по типу 
расширения когнитивной категории на основе 
включения признаков, релевантных для каж-
дой из контактирующих культур и языковых 
личностей. В этой связи критическую значи-
мость приобретает аксиологическая состав-
ляющая языковой категоризации, посколь-
ку именно ценностные смыслы становятся 
мотивами, включающими новые признаки в 
когнитивную категорию. Асимметрия куль-
турных и личностных мотиваций проявляется 
в межкультурном и межличностном взаимо-
действии как рассогласование речевого пове-
дения и языкового выбора коммуникативных 
партнеров. Рассмотрим фрагмент асимме-
тричного дискурса.

HESTER. Mr. Arbuthnot has a beautiful 
nature! He is so simple, so sincere. He has one 
of the most beautiful natures I have ever come 
across. It is a privilege to meet him.

LADY CAROLINE. It is not customary in 
England, Miss Worsley, for a young lady to speak 
with enthusiasm of any person of the opposite 
sex. English women conceal their feelings till 
after they are married. Thy show them then.

HESTER.  Do you, in England, allow no 
friendship to exist between a young man and a 
young lady?

LADY CAROLINE. We think it very 
unadvisable… ([Wilde, 1996, p. 2-3] выделено 
нами – Н.К.).

Дискурсивная сцена эксплицирует расхож-
дение английского и американского сценари-
ев речевого поведения (в определенный исто-
рический период): американский сценарий 
разрешает дружеские отношения между мо-



156

Вестник ИГЛУ, 2014

лодыми женщинами и мужчинами, поэтому 
комплимент мужчине в устах молодой девуш-
ки не нарушает правил речевого этикета и, со-
ответственно, является естественным выбо-
ром языковой личности. Для английской леди 
такой комплимент не вписывается в идеали-
зированную когнитивную модель гендерных 
отношений, порождающую иные мотивы и 
иные сценарии коммуникативного поведения. 
В этом случае не была решена задача согласо-
вания культурологических мотиваций вслед-
ствие несовпадения интенциональностей.

В формате кооперативного взаимодействия 
при рассогласовании культурных и личност-
ных мотивов языковой категоризации за-
пускается процесс ко-адаптации идеализи-
рованных когнитивных моделей по линии 
сопряжения мотивирующих основ языково-
го выбора и речевого поведения. Такой про-
цесс имеет вид когнитивного менеджмента, 
включающего процедуры опознания, соизме-
рения и согласования культурных и личност-
ных мотивов. Менеджмент как инструмент 
решения организационных задач интегрирует 
индивидуальные векторы в общую целевую 
установку [Montana, 2000, p. 2]. Когнитивный 
менеджмент имеет своей целью решение ког-
нитивной или коммуникативной проблемы 
путем обсуждения альтернативных моделей 
оценивания состояния и развития положе-
ния дел. Это – координация различных точек 
зрения при наличии общего вектора интен-
циональности (направленности на достиже-
ние взаимопонимания) и конструирование 
когнитивной модели, включающей прототи-
пические эффекты, создаваемые в процессе 
ко-адаптации культурных и личностных пере-
живаний. Примером служит фрагмент коопе-
ративного дискурса.

GERALD.  But what shall I do?
HESTER. Ask your own heart, not mine. I 

never had a mother to save or worship.
MRS. ARBUTHNOT.  He is hard – he is hard. 

Let me go away.
GERALD.  Mother, forgive me: I have been 

to blame.
MRS. ARBUTHNOT. Don’t kiss my hands: 

they are cold. My heart is cold: something has 
broken it.

HESTER.  Ah, don’t say that. Hearts live by 
being wounded. Pleasure may turn a heart to 
stone, riches may make it callous, but sorrow – 

oh, sorrow cannot break it. Besides, what sorrows 
have you now? Why, at this moment you are more 
dear to him than ever, dear though you have been, 
and oh! how dear you have been always. Ah! Be 
kind to him.

GERALD. You are my mother and my father 
all in one. I need no second parent. It was for you 
I spoke, for you alone. Oh, say something, mother. 
Have I but found one love to lose another? Don’t 
tell me that. O mother, you are cruel. […]

MRS. ARBUTHNOT [To Hester]. But has he 
found indeed another love?

HESTER. You know I have loved him always.
MRS. ARBUTHNOT. But we are very poor.
HESTER. Who, being loved, is poor? Oh, no 

one. I hate my riches. They are a burden. Let him 
share it with me.

MRS. ARBUTHNOT. But we are disgraced. 
We rank among the outcasts. Gerald is nameless. 
The sins of the parents should be visited on the 
children. It is God’s law. 

HESTER. I was wrong. God’s law is only 
Love.

MRS. ARBUTHNOT. […] Gerald, I cannot 
give you a father, but I have brought you a wife 
([Wilde, 1996, p.85−86] выделено нами – Н.К.).

Дискурсивное событие оформляется как 
маршрут движения языковых личностей к 
семейной гармонии. Мотивирующая основа 
такого маршрута – аксиологема LOVE, ко-
торая разделяется всеми участниками про-
дуцируемого дискурса. В качестве мотива-
триггера эта аксиологема запускает процесс 
ко-адаптации когнитивных моделей участни-
ков коммуникации: юноши, для которого пре-
дательство отца становится откровением, его 
матери – жертвы предательства, которая несет 
тяжкий груз нравственных страданий, и де-
вушки – невесты молодого человека. Она, по 
сути, является координатором порождаемого 
события. Ее дискурс трансформирует когни-
тивные модели матери и сына путем расшире-
ния области аналогичных переживаний, пере-
акцентуации смысловых значимостей и уси-
ления линий схождения интенциональностей. 
Ко-адаптивные усилия языковых личностей 
– участников дискурсивного события создают 
новое когнитивное пространство – доверия, 
любви и уважения.

Таким образом, процесс ко-адаптации на-
родных моделей языковой категоризации 
обоснован когнитивными способностями и 
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когнитивными усилиями языковых лично-
стей, ориентированных на преодоление ко-
личественной и качественной асимметрии, 
порождаемой несовпадением тезаурусов, лек-
сиконов и прагматиконов. Расширение про-
странства межкультурного и межличностного 
взаимодействия создает мотивы для наполне-
ния идеализированных когнитивных моделей 
«квантами развития», оптимизирующих со-
держание когнитивных баз контактирующих 
культур.
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РОЛЕВАЯ ИГРА В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ:  

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ РЕСУРСОВ ЯЗЫКА
В статье рассматривается актуальная проблема заимствования иностранных слов и 

«засорения» русского языка. Обсуждается альтернативный источник обогащения русского 
языка посредством его же собственных ресурсов, рассматриваются механизмы создания 
архаично-современного дискурса путём совмещения старорусских языковых единиц и единиц 
современной культуры. Особо выделяется положительное влияние предложенного способа 
обогащения языка против стихийного заимствования иностранных слов. 

Ключевые слова: ролевые игры живого действия; ролевик; неформальное молодёжное 
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A.E. Kaplunenko
LIVE-ACTION ROLE-PLAYING GAME: FROM MODERNITY TO THE ORIGINS 

( AN ALTERNATIVE VIEW OF LANGUAGE RESOURCES)
The article pertains to the vocal debate on use of foreign words in the modern Russian language. 

An alternative way of language enrichment by its own means is discussed. The article provides an 
analysis of the new archaic-contemporary discourse realization with the help of archaic and up-to-
date language units symbiosis and underlines the positive impact of the proposed language enrichment 
instead of groundless foreign borrowings.

Key words: live-action-role-playing games, LARPG participant; youth movement; archaism; 
archetype; reincarnation; globalization; culture; subculture; intercultural communication

В эпоху глобализации и вестернизации 
общества особенно остро зазвучала проблема 
заимствования слов иностранного происхож-

дения. Этот вопрос беспокоил умы ученых 
и прежде. Еще в 1862 г. В.И. Даль в «Напут-
ственном слове» к знаменитому словарю от-
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мечал: «Во всяком научном и общественном 
деле, во всем, что касается всех и требует об-
щих убеждений и усилий, порою проявляется 
ложь, ложное, кривое направление, которое 
не только временно держится, но и берет верх, 
пригнетая истину, а с нею и всякое свободное 
выражение мнений и убеждений. Дело обра-
щается в привычку, в обычай, толпа торит бес-
сознательно пробитую дорожку, а коноводы 
только покрикивают и понукают. Это длится 
иногда довольно долго; но, вглядываясь в на-
правление пути и осматриваясь кругом, обще-
ство, видит наконец, что его ведут вовсе не 
туда, куда оно надеялось попасть […].

Кажется, будто бы […] переворот предсто-
ит ныне нашему родному языку. Говоря про-
сто, мы уверены, что русской речи предсто-
ит одно из двух: либо испошлеть донельзя, 
либо, образумясь, своротить на иной путь, за-
хватив притом с собою все покинутые второ-
пях запасы» [Даль, 1903, с. 9].

Русский ученый в наивысшей степени це-
нил живое русское слово, стараясь уберечь 
его от всякого необоснованного влияния ино-
странной культуры. Нельзя сказать, что он 
был против заимствований вообще. В.Н. Даль 
признавал их важность для обозначения тех 
реалий, которых в России не было, но спра-
ведливо полагал, что чистота речи исходит не 
из бездумного заимствования всего подряд, 
но из использования ресурсов самого языка в 
максимальной степени: « …языком грубым и 
необразованным писать нельзя, это доказали 
все, решавшиеся на такую попытку, и в том 
числе, может быть, и сам составитель слова-
ря; но из этого вовсе не следует, чтобы долж-
но было писать таким языком, какой мы себе 
сочинили, распахнув ворота настежь на запад, 
надев фрак и заговорив на все лады, кроме 
своего» [Там же. С. 10].

Но в эпоху, когда жил В.И. Даль, речь шла о 
словах, которые большинством людей сегодня 
вряд ли будут распознаваться как иностран-
ные (например, горизонт), однако проблема 
заимствований звучит все также остро, если 
не сказать острее. 

Так, Вадим Глаголев в своей статье о «га-
старбайтерах» языка отмечает, что язык наш 
очень падок на иностранные слова. Подобно 
Далю он признает, что некоторые «пришель-
цы» имеют право на свое место в русском 
языке, например, если речь идет о понятии, 

которого у нас нет, но считает в высшей степе-
ни неприемлемым, когда заимствование «ле-
зет на место, у которого есть законный, живой 
и здоровый владелец» [Глаголев, 2000. Режим 
доступа: http://bubomix.narod.ru/LIBRARY/
lib02.html].

Новые узаконенные нормы русского языка 
стали причиной «настоящих баталий» во всех 
СМИ. На Интернет-форумах можно часто 
встретить заявления вроде: «Самым веским 
аргументом в “нововведении” стало “Люди 
привыкли так говорить”. Давайте еще и ПДД 
под шумок подкорректируем... Есть аргумент 
– “Люди привыкли так ездить”...» [Новые 
нормы русского языка: добро или зло? Ре-
жим доступа: http://newsland.com/news/detail/
id/409792/].

Подливают масла в огонь и представите-
ли современной молодежи с их «ориенти-
рованностью» на стандарты Запада. Во все 
времена более молодое поколение по-своему 
воспринимает культурные, исторические, со-
циальные и другие ценности, что приводит 
к появлению неформальных объединений. 
В наше время в России эти течения в значи-
тельной степени ориентированы на Европу, 
так как в большинстве своем именно там они 
зародились и унаследовали соответствующие 
традиции. Такая «европейская» направлен-
ность не могла не затронуть и язык неформа-
лов, который на настоящий момент изобилует 
своеобразными, порой адаптированными под 
русскую культуру, заимствованиями. 

У этого поколения уже не возникают во-
просы расшифровки, скажем, аббревиатуры 
«гг». В зависимости от контекста разговора 
подростки без труда разворачивают это сокра-
щение в «главного героя» или «гуд гейм» (от 
англ. good game – отличная игра). Не вызыва-
ет абсолютно никакого замешательства фра-
за: «Ты по-английски шпрехаешь?» (от нем. 
sprechen – говорить, разговаривать).

Принимая во внимание, что современная 
молодежь составляет приблизительно 27% 
от общей численности населения Российской 
Федерации [ИА REGNUM. Режим доступа: 
http://www.regnum.ru/news/1138673.html], ста-
новится очевидным, что ее язык в значитель-
ной степени оказывает влияние на стандарты 
русского языка.

Стихийное заимствование иностранных 
слов в родной язык, как отмечает Т.Н. Ма-
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монтова, неизбежно. С одной стороны, этот 
феномен является достаточно обоснованным, 
так как «диалог культур» необходимо под-
держивать на всех уровнях; и на уровне меж-
культурной коммуникации ассимиляция язы-
ков будет происходить неизменно. С другой 
стороны, возникает закономерный вопрос, а 
не приведет ли это к тому, что язык потеряет 
свою культурную ценность и уникальность, 
превратившись в набор сухих, невыразитель-
ных, чужих нашему слуху слов?

Институт лингвистики в Тарту объявил о 
том, что если ситуация не изменится, то рус-
ский язык вообще перестанут выделять как 
язык. Так, согласно ежегодному мониторин-
гу, проводимому ЮНЕСКО, современные 
тенденции заимствования истощают русский 
язык и, если так будет продолжаться дальше, 
вскоре утеряет самоидентичность, богатство 
словарного запаса, а, соответственно, станет 
мертвым языком [UAINFO, 2012. Режим до-
ступа : http://uainfo.org/heading/public/23153-
russkiy-yazyk-po-klasifikacii-yunes-o-bolshe-
ne-yavlyaetsya-yazykom.html]. 

Возникает закономерный вопрос: как мож-
но сохранить русский язык? Как можно обо-
гатить его, не нанеся при этом вреда его куль-
турной самобытности? М.В. Ломоносов счи-
тал наш язык, среди прочих языков, самым 
богатым и самым могучим, отмечал природ-
ную гибкость и красоту русского слова. Имен-
но русский язык, по мнению ученого, достоин 
того, чтобы главенствовать над прочими язы-
ками [Как сказал Ломоносов Михаил Васи-
льевич. Режим доступа: http://www.kakskazal.
ru/authors/215/]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что русский язык, с его гибкостью, вполне 
самодостаточен, чтобы обогащаться из своих 
собственных ресурсов. Особую роль на этом 
«фронте» играет неформальное молодежное 
движение ролевиков. В обществе, где русское 
слово «озор» уже давно заменило иностран-
ное «горизонт», оно особенно ярко заявило о 
себе в своем стремлении к воссозданию бы-
та и духа старины, в бережном отношении к 
истории. Закономерно, что все эти ценности 
нашли свое отражение и в языке. Все чаще 
исполнители-ролевики появляются на сцене, 
дают концерты и, например, о «Мельнице» 
знает теперь уже вся Россия. 

Даже люди, не имеющие отношения к это-
му объединению «заговорили на их языке», 
ведь, как оказалось, слышать в наше время 
«дева» вместо «герла» (от англ. girl) или даже 
«цаца» куда приятнее. Постараемся рассмо-
треть механизмы образования таких текстов и 
их безусловную важность для живого велико-
русского языка.

Для этого необходимо, в первую очередь, 
разобраться в том, что из себя представляет 
ролевое сообщество, почему именно в этой 
среде появился интерес к давно забытой речи 
и выработался новый, уникальный язык.

Ролевыми играми (РИ) называют игру об-
учающего или развлекательного назначения, 
где участники действуют в рамках выбранных 
ими ролей, руководствуясь характером соот-
ветствующего персонажа и внутренней логи-
кой среды разыгрываемых ситуаций; вместе 
создают или следуют уже созданному сюже-
ту. Участники негласно принимают прави-
ла, предложенные мастером (организатором 
игрового действия), и в рамках этих правил 
свободно принимают решения, определяя раз-
витие и исход игры.

Дегтярский клуб ролевых игр (КРИ) опре-
деляет этот феномен как интерактивный 
театр, где все участники являются акте-
рами. Игрок на время игры становится со-
вершенно другим человеком, надевая на себя 
личину отыгрываемого персонажа, стара-
ется максимально точно «скопировать» его 
характер, манеры и даже речь [Ролевики – 
люди, которые играют в игры. Режим досту-
па : http://novosti-segodnya.net/roleviki-lyudi-
kotoryie-igrayut-v-igryi/].

Заявление «ролевая игра – театр» являет-
ся серьезной и в полной мере обоснованной 
претензией на высокую культурную значи-
мость этого феномена. Тот факт, что все игро-
ки участвуют в самом действе, говорит о том, 
что носителями «ролевого» языка и культуры 
являются все участники, независимо от воз-
раста и уровня образования. Их язык прост, 
понятен каждому и не отягощен «мертвыми» 
иностранными словами, как, например, наш 
бытовой язык. 

Важно отметить, что участники ролевого 
действия должны вести себя в рамках выбран-
ной роли. Такая формулировка подразумевает 
не только бытийную сторону вопроса (соот-
ветствующий костюм, прическа, аксессуары), 
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но и психологический аспект (манера держать 
себя, жестикуляция, речь). Не вызывает со-
мнений, что с предметами быта проблем воз-
никает не так много: сохранилось достаточно 
информации о разных эпохах, позволяющей 
осуществить точную реконструкцию. Намно-
го сложнее дела обстоят со вторым, лингвоп-
сихологическим аспектом. В ходе игры чело-
век не может начать говорить на старославян-
ском, хотя  реконструкция исторической эпо-
хи, на первый взгляд, требует реконструкции 
соответствующего языка. На «старославян-
ском» игроки не общаются. Тем не менее, су-
ществует совершенно четкое представление 
о том, какие формы и приемы коммуникации 
соответствуют роли. Какими критериями ру-
ководствуются игроки?

Ответ на этот вопрос требует учета фак-
торов, которые объединены термином «архе-
типическое бессознательное». Содержание 
термина восходит к учению К.Г. Юнга об ар-
хетипах. Чувство уместности/неуместности 
в подобных вопросах психологи называют 
«бессознательным», потому что в общем слу-
чае человек знает, как правильно действовать 
(в том числе, на вербальном уровне), но не 
обладает рациональным знанием о причинах 
собственных действий. К.Г. Юнг видел их в 
том, что называл  «архетипами».

Архетип происходит от греческого «архе» 
(первый, изначальный) и латинского «типос» 
(печать, отпечаток) и означает определенное 
образование архаического характера, вклю-
чающее мифологический мотив. К.Г. Юнг 
указывает: «Человеческое тело представляет 
собой целый музей органов, каждый из кото-
рых имеет за плечами длительную историю 
эволюции, – нечто подобное следует ожидать 
и от устроения разума» [Юнг, 1994, с. 62]; 
«Безмерно древнее психическое начало обра-
зует основу нашего разума точно так же, как и 
строение нашего тела восходит к общей ана-
томической структуре млекопитающих» [Там 
же. С. 64].

Таким образом, можно заключить, что ар-
хетип – это способ, которым «бессознатель-
ное» воздействует на «сознательное». Все 
архетипы берут свое начало от инстинктов, 
заложенных в природе человека.

Если смотреть на ролевую деятельность с 
этой точки зрения, то получается, что «чело-
век играющий» в процессе переживания ро-

ли совмещает в себе две сущности: личность 
постмодернистскую, которая как раз и при-
надлежит «глобальной» культуре, и личность 
архаичную, в которой говорит древность, ис-
токи, начало начал. 

В терминах К.Г. Юнга такое «совмещение» 
называется перевоплощением, т.е. «…когда 
человек воплощается или рождается, он мо-
жет (хотя бы потенциально) припомнить, что 
он прожил ряд предыдущих жизней, и они 
были его собственными, т.е., как и нынешняя 
жизнь, имели некоторую эго-форму» [Там же. 
С. 251].

Очевидно, что перевоплощение будет про-
являться не только на уровне линий поведе-
ния, но и на уровне языка. «Творцом» дискур-
са ролевой игры здесь будет не только поэт, 
создающий вечное, но каждый участник дей-
ства. Стоит, однако, отметить, что поэтиче-
ский текст будет иметь намного больший вес 
в вопросе обогащения языка, так как эти тек-
сты имеются в свободном доступе, а заявки, 
которые пишутся как «запрос» на участие в 
предстоящей игре, в лучшем случае становят-
ся достоянием отдельно взятого ролевого со-
общества.

Рассмотрим пример поэтического текста 
(«Змей»; гр. Мельница):

«Ах, иначе в былые года 
Колдовала земля с небесами, 
Дива дивные зрелись тогда, 
Чуда чудные деялись сами. 

Позабыв Золотую Орду, 
Пестрый грохот равнины китайской, 
Змей крылатый в пустынном саду 
Часто прятался полночью майской. 

Только девушки видеть луну 
Выходили походкою статной, 
Он подхватывал быстро одну, 
И взмывал, и стремился обратно. 

Как сверкал, как слепил и горел 
Медный панцирь под хищной луною, 
Как серебряным звоном летел 
Мерный клекот над Русью лесною: 

«Я красавиц таких, лебедей, 
С белизною такою молочной, 
Не встречал никогда и нигде, 
Ни в заморской стране, ни в восточной; 
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Но еще ни одна не была 
Во дворце моем пышном, в Лагоре – 
Умирают в пути, и тела, их тела 
Я бросаю в Каспийское море. 

Спать на дне, средь чудовищ морских, 
Почему им, безумным, дороже, 
Чем в могучих объятьях моих 
На торжественном княжеском ложе? 

И порой мне завидна судьба 
Парня с белой пастушеской дудкой 
На лугу, где девичья гурьба 
Так довольна его прибауткой...» 

Эти крики заслыша, Вольга 
Выходил и поглядывал хмуро; 
Надевал тетиву на рога 
Беловежского старого тура» 

Начнем анализ с разбора ключевых языко-
вых единиц. Первое, что сразу обращает на се-
бя внимание, – подражание былинному языку 
в первом четверостишии: «дива-дивные…», 
«чуда-чудные». Именно былинный повтор за-
дает соответствующую тональность текста, 
ориентирует адресата на восприятие произ-
ведения жанра «былина». Здесь присутствует 
еще одна сильная референция к старине: «Ах, 
иначе в былые года». Эта референция переда-
ется сказочной, но созвучной современности 
номинацией «когда-то давным-давно». Одна-
ко автором выбрано совершенно другое, арха-
ичное для нашего слуха словосочетание. Оче-
видно, коммуникативная цель такого речевого 
хода – увести восприятие из нашего времени 
культуры в те исторические пласты, где веду-
щую роль играет не рациональные приемы 
обработки информации, а связанное древним 
гештальтом архетипическое бессознательное.

«Только девушки видеть луну» аналогич-
ным образом привлекает внимание нетипич-
ной дистрибуцией глагола. Сообразное с ра-
циональностью «посмотреть на луну» не со-
гласовывалось бы с изначальным стремлени-
ем автора сориентировать адресата на воспри-
ятие по условиям архетипичности. «Видеть» 
– самый богатый на коннотации глагол вос-
приятия в русском языке; это подтверждается 
его анализом в словарях В.И. Даля и М. Фас-
мера. [Фасмер, 1986, с. 312] Вместе с функ-
ционированием в старорусской синтаксиче-

ской конструкции это богатство создает усло-
вия до-рефлексивного, чувственного пережи-
вания образа.

«Походка» в современной реальности ред-
ко бывает «статной». Нашему сознанию куда 
привычнее эпитеты «летящая», «гордая», «де-
ловая»; таково абсолютное большинство при-
меров в Национальном корпусе русского язы-
ка, если брать тексты последних 50 лет. Поэ-
тическое слово «клекот» молодых любителей 
кроссвордов вообще заставит заглянуть в тол-
ковый словарь. Несмотря на то, что оно еще 
не ушло из языка и не стало архаизмом, его 
употребление – редкость для обыденной рус-
ской речи. Аналогично дело обстоит со слова-
ми «гурьба», «прибаутка», «ложе», а ассоциа-
тивный ряд «красавица-лебедь» сразу отсыла-
ет нас в детство к сказкам А.С. Пушкина и его 
Царевне-лебеди. 

Обратим внимание на то, что наиболее 
сильные образы привязаны к историческим 
временам культуры, которые воспринимают-
ся через архетипические представления. И ес-
ли бы их семиотика не выходила бы за рамки 
этих представлений, переживание текста не 
состоялось бы.

Семиотическим мостом, соединяющим 
архетипическое со стереотипическим, чув-
ственное с рациональным, оказываются зна-
ки, переводящие восприятие в современную 
действительность. В первую очередь, это изо-
билие для поэтического старинного текста ге-
ографических названий, что совершенно не-
свойственно былинам, где все ограничива-
лось Киевом, Муромом и Черниговом. Пере-
нос восприятия в такую географическую ре-
альность, как Каспийское море, создает знак 
узнавания, причастности к игре образов. Как 
известно, имена собственные – самые силь-
ные маркеры действительности (см. А.Ф. Ло-
сев Философия имени). Стоящие за ними объ-
екты выполняют очень важную синергети-
ческую функцию, а именно, нейтрализуют 
смысл исторической отдаленности  древних 
имен собственных, объединяясь с ними в ас-
социативный ряд.

Во-вторых, в тексте присутствую грамма-
тические структуры, свойственные современ-
ному языку. Например, «быть довольным». 
Подобная формулировка не могла появиться 
во времена Древней Руси. Ее чувственное со-
держание также выполняет важную функцию, 
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связанную с переживанием исторического об-
раза современным носителем русского языка.

В заключение – наш комментарий попыток 
автора преодолеть архетипическую консерва-
тивность восприятия некоторых образов. Ис-
ключительно важный постмодернистский по-
ворот восприятия осуществляет высказыва-
ние «серебряным звоном летел мерный кле-
кот». «Серебряным» клекот вряд ли можно 
назвать, но именно эта метафора коренным 
образом меняет восприятие субъекта. Образ 
змея, которому приписывается этот звук, сра-
зу теряет историческую агрессивность, разру-
шительную силу, жестокость и приобретает 
некую мягкость, чистоту, искренность. 

И дальше мы находим уже словесное под-
тверждение этого эмоционального посыла. 
Змей в нашей истории – герой драматиче-
ский, страдающий. Он жаждет счастья, но ни 
одна девушка не соглашается на жизнь за мо-
рем, пусть и в прекрасном дворце. Этот сю-
жет апеллирует к современному ценностному 
восприятию аналогичных событий.

Переплетение современного и архаично-
го – несомненно, интересный с филологиче-
ской точки зрения процесс, который протека-
ет в языках субкультур, в частности, в дискур-
сивном сообществе ролевиков. Этот процесс 
можно условно обозначить «вертикальным» 
заимствованием (т.е. заимствованием слов 
из одного и того же языка разных эпох), что 
противопоставляется «горизонтальному» (за-
имствование из разных языков одной эпохи). 
Учитывая мозаичный характер современных 
национальных и этнических культур, можно 
предположить, что развитие русского языка в 
целом будет следовать плюралистической мо-
дели. Едва ли возможно остановить поток за-
имствований в таких производственных суб-
культурах, как информационные технологии, 
макроэкономика или нанотехнологии. Они 
полностью ориентированы на цели глобали-
зации и подчиняются законам интеграции.

Однако при этом важно учитывать, что 
стремление к идентичности и самореализа-
ции отнюдь не исчерпывается внешним успе-
хом homo mercarens (см. Э. Фромм. Человек 
для себя). Параллельное развитие субкуль-
тур, черпающих ресурсы языка из историче-
ски предшествующих времен культуры, мо-
жет создать своего рода противовес тенден-

циям глобализации и, в конечном счете, раз-
веять миф об утрате русским языком нацио-
нальной идентичности. 
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В условиях современного государственно-
правового развития в стране стремительно 
формируется новая правовая система. В свою 
очередь система российского права как тео-
ретико-правовой концепт и система россий-
ского законодательства как его нормативное 
выражение объективно нуждаются в упорядо-
чении, практической целью которого являет-
ся совершенствование качества нормативных 
правовых актов, а именно высокое содержа-
тельное и юридико-техническое качество под-
готовки их текстов, обеспеченность реализа-
ции правовых норм. Сказанное предполагает, 
что качество закона в значительной степени 
определяется качеством языка, которым он 
написан. Достижение точности изложения 
норм права способствует их целевой реализа-
ции и, как следствие, эффективности правово-
го регулирования.

Язык как исключительно сложное образо-
вание может быть определен с различных то-
чек зрения в зависимости от того, какая сторо-
на или стороны языка выделяются. Для того, 
чтобы получить более полное представление 
о языке, необходимо разъяснить, что конкрет-
но представляет собой данный феномен. От-
вет на этот вопрос можно найти в работах уче-
ных-языковедов.

По мнению М.В. Панова, «язык – ограни-
ченный набор типовых элементарных единиц 

и законы их сочетания и чередования» [Па-
нов, 1967, с. 13]. В.М. Солнцев определяет 
язык как «совокупность правил, по которым 
делаются предложения, и множество наде-
ленных смыслом, или значением, единиц, 
которые используются в соответствии с пра-
вилами» [Солнцев, 1971, с. 63]. Б.Н. Головин 
под языком понимает «систему материальных 
единиц, служащих общению людей и отража-
емых в сознании коллектива в отвлечении и 
независимо от конкретных мыслей, чувств и 
желаний людей» [Головин, 1966, c. 26].

Приведенные определения позволяют сде-
лать вывод о том, что сущность языка невоз-
можно охватить каким-то простым и единым 
определением. Однако следует отметить, что 
исходя из своей роли в жизни людей, язык яв-
ляется важнейшим средством общения, сред-
ством обмена информацией, обмена мыслями 
и более того, средством самого формирования 
мысли. Совершенно очевидно, что при опре-
делении языка необходимо учитывать как вы-
полняемые им функции, так и конкретные ма-
териальные средства, с помощью которых эти 
функции осуществляются. Таким образом, в 
самом общем виде язык можно определить 
как своеобразную систему знаков, служащих 
основным, важнейшим средством общения 
людей.

В современном отечественном языкозна-
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нии не существует однозначной точки зре-
ния относительно природы и сущности язы-
ка. Его относят к явлениям биологического, 
психического и общественного (социального) 
характера. Не вдаваясь в глубокий анализ на-
званной проблемы, отметим, что мы склоня-
емся к пониманию феномена языка как обще-
ственного явления, так как существенным его 
признаком выступает способность отражать и 
выражать общественное сознание, быть сред-
ством общения. К числу наиболее характер-
ных особенностей языка как общественного 
явления относится также тот факт, что обще-
ство создает язык, контролирует созданное и 
закрепляет его в системе коммуникативных 
средств – текстов различных стилей. 

Современные исследования текста, опи-
рающиеся на теории его порождения, вос-
приятия и понимания, приобретают большое 
значение. Известно, что текст рассматривает-
ся как многоуровневое образование, в реали-
зации основных признаков которого прини-
мают участие единицы различных уровней. 
Согласно одной из концепций понимания тек-
ста как четко структурированной категории 
«текст есть система смысловых элементов, 
объединенных в единую, замкнутую, иерар-
хическую, коммуникативно-познавательную 
структуру» [Тикунова, 2005, с. 8]. 

Представители «лингвистики текста» спра-
ведливо настаивают на применении термина 
«текст» только к письменным документам. 
Одно из наиболее полных определений тек-
ста в русле текстолингвистики принадлежит 
И.Р. Гальперину, согласно которому «текст – 
это произведение речетворческого процесса, 
обладающее завершенностью, объективиро-
ванное в виде письменного документа, лите-
ратурно обработанное в соответствии с типом 
этого документа, произведение, состоящее из 
названия (заголовка) и ряда особых единиц 
(сверхфразовых единств), объединенных раз-
ными типами лексической, грамматической, 
логической, стилистической связи, имеющее 
определенную целенаправленность и прагма-
тическую установку» [Гальперин, 1981, с. 18].

Итак, изложенное позволяет сделать вы-
вод, что одной из форм существования языка 
является закрепление его в определенной зна-
ковой форме в том или ином тексте. В свою 
очередь отметим, что существуют тексты раз-
личного характера и подразделяются в зависи-

мости от содержащейся в них информации и 
способов ее изложения. Так, можно выделить 
литературные тексты, тексты, касающиеся от-
дельных научных сфер, тексты нормативных 
правовых актов и др.

Для лингвиста текст представляет собой 
фиксированный в письменной форме язы-
ковой материал, используя который можно 
установить закономерности в развертывании 
дискурсивного процесса, в устройстве языко-
вой системы, а также выявить разнообразные 
свойства языковых единиц. Сказанное опре-
деляет неразрывную связь между языком и 
текстом. Надо сказать, что данная концепция 
применима и в сфере права. 

Являясь инструментом управления обще-
ством, право существует в языковой форме. 
На сегодняшний день общепризнанным явля-
ется понимание права как своеобразного тек-
ста. Преобладающая часть ученых при этом 
используют термин «текст» в его лингвисти-
ческом значении, как объединенную смыс-
ловой и грамматической связью последова-
тельность речевых единиц: высказываний, 
сверхфразовых единиц, фрагментов, разделов 
и т.д. [Солганик, 2001, с. 16]. Другая группа 
исследователей, основываясь на семиотиче-
ском понимании текста как всякой комбина-
ции знаков [Лотман, 1997, с. 202-212], говорит 
о правовом тексте, обозначающем все, что так 
или иначе связано с правом.

Под правовыми текстами в данной работе 
предлагается понимать одну из их разновид-
ностей, а именно тексты нормативных право-
вых актов. Представляется, что тексты нор-
мативных правовых актов, как особая разно-
видность текстов, обладают определенными 
специфическими особенностями, к которым 
можно отнести следующие:

– связаны с выражением государственной 
воли и являются по своей сути внешним про-
явлением права;

– всегда имеют письменную форму выра-
жения и представляют собой своеобразную 
семиотическую систему. 

Одним из важнейших вопросов при под-
готовке нормативных правовых актов следует 
признать вопрос о соотношении права и языка 
и их взаимодействии. Совершенно очевидно, 
что права без языка нет и быть не может. Ис-
следования их взаимодействия на протяжении 
всей истории правовой рефлексии находились 
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как бы «на периферии», и о самом этом вза-
имодействии вспоминали главным образом в 
связи с разработками техники и методики со-
ставления и толкования правовых текстов. В 
последние десятилетия наблюдается интен-
сивный «встречный» рост исследований язы-
ка права, осуществляемых представителями 
языковедения, который привел к появлению 
новой дисциплины на стыке между языко-
ведением и правоведением – юридической 
лингвистики (юрислингвистики). В довольно 
богатой мировой и отечественной литературе 
по тематике языка права главные акценты де-
лаются на аутентичности предлагаемых тер-
минов, стилистике, лексикографии, языковой 
судебно-криминалистической экспертизе и 
подобных сюжетах, которые относятся имен-
но к юридической лингвистике и даже к юри-
дической филологии. 

В правоведении язык права часто рассма-
тривается как древнейший слой языка [Уша-
ков, 2008, с. 167]. В этой связи Г.Я. Солганик 
отмечал, что именно потребностями регла-
ментации общественных отношений объяс-
няется возникновение письменной речи [Сол-
ганик, 2001, с. 173]. В дальнейшем становле-
ние и развитие языка права происходило под 
влиянием различных факторов, среди кото-
рых А.Н. Шепелев называет категориальный 
строй общественного сознания; особенности 
правового мировоззрения; состояние право-
вой системы общества; особенности зако-
нотворческой деятельности [Шепелев, 2002, 
с. 14]. По нашему мнению, развитие языка 
права связанно с появлением юридических 
понятий и категорий, выработкой навыков 
формулирования и интерпретации правовых 
велений, фиксации их в определенных знако-
вых системах, что непосредственно связанно 
и с историей формирования юридической тех-
ники. 

Обслуживая все сферы существования 
права, юридический язык образует несколь-
ко тесно взаимосвязанных между собой эле-
ментов. Так, В.Б. Исаков выделяет следую-
щие субстили юридического языка: язык за-
конодательства; язык подзаконных правовых 
актов; язык правоприменительной практики; 
язык юридической науки; язык юридическо-
го образования; язык юридической журнали-
стики [Исаков, 2000, с. 65]. А.Н. Шепелев к 
элементам юридического языка относит: язык 

закона; язык правовой доктрины; профессио-
нальная речь юристов; язык процессуальных 
актов; язык договоров [Шепелев, 2002, с. 14]. 
Н.Д. Голев называет четыре сферы пересече-
ния языка и права: язык как объект правово-
го регулирования; язык как средство законо-
дательной деятельности; язык как средство 
правоприменительной деятельности; язык 
как средство юридической науки [Голев, 2004, 
с. 43-62]. 

В юридической литературе окончательно 
не решен вопрос о стилистической принад-
лежности самого языка права. Так, А.Н. Ше-
пелев обосновывает целесообразность выде-
ления языка права в качестве нового самосто-
ятельного функционального стиля русского 
языка, являющегося продуктом развития пра-
вовой науки [Шепелев, 2006, с. 124-128]. Ана-
логичная идея была предложена А.А. Уша-
ковым, согласно которой первичным автор 
считал законодательный стиль, а язык госу-
дарственных учреждений и всех деловых бу-
маг рассматривал в качестве его разновидно-
сти, предлагая официально-документальный 
стиль называть законодательным в широком 
смысле [Ушаков, 2008, с. 224-225]. Другие ис-
следователи рассматривают законодательный 
язык или язык нормативно-правовых актов в 
числе функциональных стилей речи как под-
стиль официально-делового стиля [Солганик, 
2001, с. 191]. По мнению М.Л. Давыдовой 
стилистическую основу языка права состав-
ляют три функциональных стиля: официаль-
но-деловой, научный, публицистический. 
Автор выделяет официально-деловой стиль 
как преобладающий для юридического языка, 
так как он «обслуживает» два важнейших его 
уровня: язык законов (и иных нормативных 
актов) – законодательный подстиль; язык дру-
гих юридических документов – обиходно-де-
ловой подстиль [Давыдова, 2010]. 

Сказанное позволяет нам сделать вывод о 
том, что язык закона является одним из ви-
дов языка права и его следует рассматривать 
как эталонный по отношению к другим уров-
ням юридического языка, так как именно к 
качеству нормативных правовых актов предъ-
являются повышенные требования. 

Современные исследования в области 
языка закона трактуют его как особый юри-
дический язык, обладающий рядом спец-
ифических черт [Пиголкин, 1990, с. 28]. Для 
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языка закона характерно использование осо-
бых принципов отбора и сочетания речевых 
средств, в результате чего и создается особая 
организация языковых средств. В тоже время 
следует согласиться с А.А. Ушаковым в том, 
что «соотношение между языком в целом и за-
конодательным языком – соотношение между 
общим и частным» [Ушаков, 1967, с. 142]. Это 
означает, что язык закона использует общие 
для языка в целом лексические, стилистиче-
ские и другие явления. 

Отметим, что, являясь разновидностью ли-
тературного языка, язык закона представля-
ет собой элемент законодательной техники, 
включающий определенный набор языковых 
средств. Именно правильное языковое изло-
жение юридических норм в тексте закона пре-
допределяет его ясность, простоту, четкость 
и доступность для понимания. В этой связи 
Д.А. Керимов отмечал, что «вряд ли можно 
назвать какую-нибудь иную область обще-
ственной практики, где текстуальные выраже-
ния, неверное или неуместное слово способ-
ны повлечь за собой такие тяжелые, иногда 
даже трагические последствия, как в области 
законотворчества… Чем совершеннее текст 
закона, тем меньше вызовет он затруднений 
при его реализации» [Керимов, 1991, с. 89]. 
К указанным языковым средствам относятся 
термины и дефиниции юридических понятий.

Вопрос о терминологии, используемой 
в нормативно-правовом тексте, это вопрос 
о юридическом языке [Хабибуллина, 1996, 
с. 8-19]. Еще А.С. Пиголкин отмечал, что 
язык правотворчества – официальный язык 
государственной власти [Пиголкин, 1990, 
с. 9]. Относительно взаимосвязи языка зако-
на и использования в законодательном тексте 
специальной терминологии Т.В. Губаева от-
мечает, что «язык правовых норм ориентиро-
ван на упорядоченное применение терминов, 
их определение и пояснение. При этом между 
отдельными терминами устанавливаются пря-
мые либо опосредованные логические отно-
шения и связи, обусловленные системностью 
действующего законодательства и единством 
его понятийной структуры, юридические тер-
мины передают основной смысл нормативно-
го высказывания» [Губаева, 2004, с. 35]. 

В ходе создания системы законодательства 
используется специфическая система терми-
нов, обусловливающая особый характер язы-

ка закона. Обеспечение полноты, четкости и 
ясности правового регулирования является 
целью профессионализации законотворческо-
го языка. Эта цель достигается путем исполь-
зования в ходе подготовки нормативных пра-
вовых актов системы специальных терминов, 
призванных обеспечить точное и полное вы-
ражение законодательной воли в тексте того 
или иного закона. 

В юридической литературе неоднократно 
высказывалось мнение о том, что законы сле-
дует писать языком, доступным для понима-
ния простых людей. В этой связи прав Р.А. Ро-
машов, который отмечает, что «на уровне за-
конодательного акта не имеет смысла искус-
ственное упрощение правового текста с тем, 
что бы он был понятен любому. Подобное 
упрощение «выхолащивает» юридический 
смысл закона, примитивизирует его конструк-
цию и, следовательно, снижает функциональ-
ную эффективность» [Ромашов, 2010, c. 55, 
56]. Автор также говорит о необоснованности 
высказываемого требования применения в 
практике законодательного конструирования 
терминов, понятных каждому индивидууму. 
Это требование предполагает широкое ис-
пользование в законодательной деятельности 
обиходных слов, ставших юридическими тер-
минами. Однако совпадение термина с обще-
народным словом лишь усугубляет трудности 
практического понимания рядовыми носите-
лями языка юридических текстов, так как оно 
может создавать лишь иллюзию понятности. 
По-видимому, в этом случае можно рассчи-
тывать лишь на приблизительное понимание 
воли законодателя, выраженной в юридиче-
ском документе, рядовыми носителями язы-
ка» [Ромашов, 2007, с. 104].

В настоящее время терминология, исполь-
зуемая в законодательных текстах, является 
далеко не безупречной, как с точки зрения 
юридической техники, так и с точки зрения 
правил русского языка, что весьма негативно 
влияет на эффективность правовых норм. К 
недостаткам терминологии, используемой в 
нормативных правовых актах, можно отнести 
следующие: обозначение одним и тем же тер-
мином различных понятий; отсутствие четких 
дефиниций (например, «семья», «акционер-
ное общество»); наличие экспрессии; излиш-
нее использование иностранной терминоло-
гии; использование разговорных выражений и 
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т. п. Например, на практике часто возникают 
сомнения при использовании в текстах нор-
мативных правовых актов термина «лизинг» 
(англ. leasing от англ. to lease − сдать в арен-
ду), у которого есть официальный русский 
синоним – «финансовая аренда». То же самое 
касается использования в российском законо-
дательстве таких иностранных терминов, как 
«абандон» (фр. abandon − отказ), «демпинг» 
(от англ. dumping − сброс), последний, в свою 
очередь, даже не имеет легальной дефиниции.

Для устранения указанных недостатков не-
обходим процесс унификации терминологии, 
используемой в законодательных актах, кото-
рый должен сопровождаться с применением 
правил русского языка. Это означает, что нор-
мативно-правовая терминология должна ис-
пользоваться в соответствии с лексическими, 
грамматическими и стилистическими нор-
мами современного русского языка и в тоже 
время с учетом стилистических особенностей 
законодательного текста.

Итак, понятие в обязательном порядке 
должно быть материально выражено либо с 
помощью термина – словесной номинатив-
ной единицы, либо с помощью дефиниции – 
определенным образом построенной фразы. 
Соглашаясь с мнением филологов, отметим, 
что термин и дефиниция в равной степени 
репрезентируют понятие и передают его со-
держание, поэтому такие словосочетания, как 
«дефиниция понятия» и «дефиниция терми-
на» следует считать синонимами [Зарва, 2003, 
с. 4]. Однако важно подчеркнуть, что именно 
термин именует понятие и конституируется с 
помощью дефиниции. В свою очередь в зако-
нодательном акте правовые дефиниции долж-
ны адекватно раскрывать содержание того 
или иного понятия (термина), определять его 
родовые и (или) видовые признаки, включать 
характеристики, данные в концентрирован-
ной и обобщающей форме [Мамедов, 2011, 
с. 299]. С помощью правовых дефиниций 
конкретные термины приобретают словесное 
выражение в тексте нормативного правового 
акта.

Еще раз отметим, что качество норматив-
ного правового акта во многом зависит от 
языка, которым он написан. Огромное значе-
ние имеет не только то, что зафиксировано в 
тексте в качестве норм права и других право-
вых средств, но и при помощи каких языковых 

средств они выражены и закреплены. Такими 
языковыми средствами, наряду с терминами, 
являются дефиниции юридических понятий. 
Они необходимы не только потому, что помо-
гают реализовать принцип нормотворческой 
экономии, но главным образом потому, что 
во многих случаях без них невозможно с не-
обходимой точностью выразить мысль зако-
нодателя. Применение правовых дефиниций 
является показателем высокой юридической 
культуры правотворческой и иной юридиче-
ской  работы. С помощью такого языкового 
средства, как дефиниция, формулируются 
понятия терминов, употребляемых в текстах 
нормативных правовых актов, которые явля-
ются основой содержания документа.

Выполняя специальную функцию, право 
предоставляет субъектам права юридические 
права, обязанности, устанавливает за их нару-
шение меры юридической ответственности, 
тем самым, представляет собой средство регу-
лирования поведения людей. Названные каче-
ства права, как социального регулятора обще-
ственных отношений, непосредственно отра-
жаются на языковом воплощении норм права. 
Необходимо отметить, что в праве через язык 
происходит воздействие на сознание людей, 
побуждение их на совершение действий в со-
ответствии с нормами того или иного закона. 
Таким образом, язык закона выражается пу-
тем закрепления законодательных предпи-
саний в официальных письменных текстах, 
издаваемых государственными органами в 
строго определенном порядке при помощи 
специальных языковых средств, являющих-
ся в свою очередь средствами юридической 
техники. Тем самым, язык закона необходимо 
рассматривать, прежде всего, с точки зрения 
использования в нормативных правовых ак-
тах терминов и дефиниций законодательных 
понятий, являющихся языковыми средствами 
юридической техники и предназначенными 
для придания общего смысла правовым нор-
мам, при помощи которых осуществляется ре-
гулирование общественных отношений.
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I. Sherstyanykh
ON COMPLIMENT AND SPEECH GENRES MODELING 

The article is devoted to the specifics of communicative-pragmatic model of the speech genre 
«compliment». I pertain to the structure and the conditions for the compliment implementation. The 
dynamic structure of a speech genre «compliment» makes it possible to classify types of direct com-
pliment according to the scheme Motivator → Reaction ← Response.

Key words: speech genre; model; compliment; direct compliment ; indirect compliment; structural 
type; motivator; intensifier; reaction

В настоящее время понятие «речевой жанр» 
(далее РЖ) принадлежит к числу важнейших 
теоретических понятий речеведческих дис-
циплин. Владение набором основных РЖ на 
практике считается важным аспектом комму-
никативного поведения: степень овладения 
РЖ является одним из показателей речевой 
компетентности, владение РЖ есть одна из 
статусных характеристик личности [Карасик, 
1992, с. 135]. Обретение жанрового мышле-
ния – одно из важных изменений в лингвисти-
ке конца XX в. [Шмелева, 2007, с. 62]. 

Исследователи отмечают универсальную 
природу жанров речи и указывают, что РЖ 
предстают в виде «диффузного коммуника-
тивного пространства, в котором соединяются 
языковые средства общения и социально зна-
чимые формы социального взаимодействия» 
[Седов, 2002, с. 40]. 

М.М. Бахтин одним из первых указывал на 
то, что речевой жанр – это форма организа-
ции речевого материала, вид высказываний, 
создающихся на основе устойчивых, повто-
ряющихся, т.е. воспроизводимых моделей и 
структур в речевых ситуациях, где «имеют 
место хоть сколько-нибудь устойчивые, закре-
пленные бытом и обстоятельствами формы 
жизненного общения» [Бахтин, 1979, с. 256-
257]. Понятие модели является центральным 
понятием в современном жанроведении, где 
РЖ понимается как типическая модель по-
рождения текста в типичных ситуациях [Де-
ментьев, 1998, с. 22].

Понимание жанра как некоторой текстовой 
формы, детерминированной типовой комму-
никативной целью автора, позволяет иссле-
дователям абстрагироваться от конкретного 
языкового материала и создавать некоторые 
жанровые модели. Соответственно говорить 
о существовании того или иного жанра как 
самостоятельного РЖ можно в том случае, 
если в результате анализа речевого материала 
будет найден некий структурный инвариант 

(модель), не совпадающий с моделями уже 
известных жанров. Чтобы решить названную 
задачу, необходимо найти принципы описа-
ния модели РЖ.

Первоначально «модель лингвистического 
описания жанра <…> сводилась к следующе-
му: на базе предварительной характеристики 
экстралингвистических условий и общего 
целеполагания определенного типа текстов 
выполняется уровневое описание жанра че-
рез перечисление характерных для этих тек-
стов языковых средств» [Матвеева, 1996, 
с. 217-218]. Со временем эта методика совер-
шенствуется и усложняется: в исследование 
включаются представления о комплексе жан-
роопределяющих признаков, протяженности 
текста, его горизонтальном и вертикальном 
членении, способах изложения мысли, учи-
тываются форма проявления языка (устная, 
письменная), вид речи (монологическая, диа-
логическая), тип содержания и иные факторы 
[Салимовский, 2002, с. 36-37].

Постепенно одним из объектов анализа 
становятся композитивные аспекты речевого 
произведения. Так, по мнению К. Гаузенбла-
са, к числу важнейших средств, участвующих 
в создании речевого произведения, относят-
ся языковые, тематические и тектонические 
(способы «стилизации» и «композиции») 
средства [Гаузенблас, 1967, с. 72-73]. С дру-
гой стороны, ученый отмечает и ряд других 
средств, в том числе «жанровые формы», или 
«жанровые образования», являющиеся схема-
ми текста как целого [Гаузенблас, 1978]. При 
этом моделирование предполагает выделение 
в описываемом объекте структурных единиц 
и их связей, остающихся инвариантными при 
любых трансформациях объекта [Баженова, 
2001, с. 76]. 

Понимание жанра как типовой модели 
детерминирует основной принцип его ис-
следования – анализ жанрообразующих па-
раметров, «необходимых и достаточных для 



170

Вестник ИГЛУ, 2014

опознания, характеристики, конструирования 
РЖ» [Шмелева, 1997, с. 91]. В сознании гово-
рящих или пишущих присутствует некий об-
раз жанра, и они эксплицируют его отдельные 
стороны, чаще всего с тем, чтобы выразить 
свое к ним отношение. РЖ определяется тем, 
кто, кому, зачем, о чем и как говорит, учиты-
вая что было и что потом будет в общении 
[Шмелева, 1995, с. 63]. Такой способ описа-
ния жанра получил название методики пофак-
торного анализа.

Представим коммуникативно-прагматиче-
скую модель РЖ «комплимент», используя 
методику пофакторного анализа, предложен-
ную Т.В. Шмелевой. 

Под комплиментом понимается этикетное 
высказывание, вербально представляющее 
собой «в высшей степени структурированную 
формулу, которая может быть с минимальны-
ми усилиями применена во множестве ситу-
аций, требующих одобрительного коммента-
рия (толкования)» [Леонтьев, 2000, с. 200].

Речевая ситуация непосредственного об-
щения коммуникантов, в которой бытует РЖ 
комплимента, ограничивается прагматиче-
скими координатами «я – ты – здесь – сей-
час», спроецированными в структуру самого 
жанра.

По коммуникативной цели комплимент 
сближается с похвалой: в обоих случаях цель 
тесно связана с миром положительных оце-
нок. Главное отличие заключается в том, что 
для похвалы положительная оценка является 
основной целью, а для комплимента – спосо-
бом сообщить о добрых чувствах, о благорас-
положении [Иссерс, 2002, с. 178].

Коммуникативная цель реализации РЖ 
комплимента в общении между незнакомы-
ми и малознакомыми людьми – продемон-
стрировать себя в качестве вежливого члена 
данного языкового коллектива; в общении же 
между знакомыми и близкими, по наблюде-
ниям В.Е. Каревой, О.Г. Жуковой, основная 
цель комплимента для русского человека – 
сделать приятное собеседнику, улучшить эмо-
циональную атмосферу общения, на второй 
план отходит стремление вызвать симпатию, 
расположить к себе собеседника, достижение 
личной выгоды [Карева, 2006]. 

Нами выделены следующие группы ком-
плиментов по цели.

1. Комплимент как выражение одобрения 

по поводу чего-либо. Этот тип комплимента 
имеет цель установить контакт и выразить 
собеседнику свое восхищение его внешними 
или внутренними качествами, интеллектуаль-
ными способностями, а также выразить одо-
брение каких-либо поступков. 

– … Если бы вы знали, друг мой, как на-
доели мне всеобщее безумие, бездарность, 
тупость, и с какою радостью я всякий раз 
беседую с вами! Вы умный человек, и я на-
слаждаюсь вами (А.П. Чехов). Мотиватором 
данного комплимента являются умственные 
способности адресата.

2. Комплимент как способ проявления 
чувств в отношениях между мужчиной и жен-
щиной. Такой комплимент – универсальное 
средство ухаживания, посредством которо-
го говорящий может выражать свою любовь, 
нежность и восхищение, обращенное к объек-
ту своих чувств. 

– Вы так прекрасны… О, какое счастье 
думать, что мы скоро увидимся! Я опять 
увижу эти чудные глаза, невыразимо пре-
красную, нежную улыбку… эти кроткие 
черты, выражение ангельской чистоты… 
Дорогая моя… (А.П. Чехов). 

3. Комплимент как способ получения ка-
кой-либо выгоды. Нередко комплимент соче-
тает в себе, наряду с похвалой, выражением 
восхищения, какую-либо конкретную прось-
бу. В таком случае адресант сознательно ис-
пользует комплимент с целью получения лич-
ной выгоды. 

– Ангел души моей, карбункул моего серд-
ца!.. (Целует.) Дайте взаймы две тысячи 
триста рублей!.. (А.П. Чехов). 

4. Комплимент как выражение уважения, 
почтения по отношению к адресату. Компли-
мент является речевым высказыванием, кото-
рое позволяет говорящему выразить свое ува-
жение, почтение и внимание по отношению 
к адресату, то есть проявить себя в качестве 
вежливого члена данного языкового коллек-
тива. 

Лыняев. Окажите мне маленькую услугу!
Глафира. С особенным удовольствием. 
Лыняев. Почему ж с особенным?
Глафира. Так вы очень милый человек 

(А.Н. Островский). 
Иногда говорящий может выступать лишь 

в качестве посредника, передающего смысл 
комплиментарной реплики, сказанной кем-
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то другим. Переложение (перефразировка) 
может быть, например, такой: «Х сказал мне 
вчера, что он в восторге от вашего высту-
пления».

Основной перлокутивный эффект, который 
ожидает говорящий в ответ на комплимент, 
– комплимент принят. Нежелательным пер-
локутивным эффектом является отклонение 
адресатом комплимента. 

Сигналом успешности РЖ «комплимент» 
является положительная реакция адресата 
– вербальная или невербальная. Вербальная 
реакция на комплимент находится в семанти-
ческом поле благодарности и согласия с оцен-
кой: «Я не видела у тебя этот костюм. Тебе 
очень идет» – «Да? Спасибо. Я сомневалась 
насчет цвета…». 

Одним из вариантов положительной реак-
ции на комплимент можно считать этикетное 
«несогласие»: «О, да ты красавица в этом 
платье!» – «Какая там красавица!».

Опосредованным принятием комплимента 
являются переадресовка и возврат компли-
мента: «Глаз не оторвать!» – «Ты тоже ни-
чего!»; «Вы замечательно танцуете!» – «Ну 
что Вы! С вами это совсем не трудно!»; «Ты 
хорошо выглядишь» – «Спасибо. Ты тоже». 
Собственно комплимент-ответ строится по 
следующей структурной схеме: «То же самое 
могу сказать и о Вас (тебе)».

Среди паралингвистических средств, вы-
ступающих в качестве невербальной реакции 
на комплимент, можно назвать улыбку, благо-
дарный взгляд (комплимент принят), ухмыл-
ку, пожатие плечами, презрительный взгляд 
(комплимент отклонен). К невербальным 
средствам общения часто прибегает и адре-
сант для усиления прагматического воздей-
ствия на адресата. Следует отметить, что не-
вербальные средства также способны выдать 
неискренность говорящего, что может стать 
причиной коммуникативной неудачи. 

Перлокутивный эффект, планируемый 
(принятие комплимента) или непланируемый 
(коммуникативная неудача), является глав-
ным в реализации РЖ «комплимент».

РЖ «комплимент» может быть отнесен как 
к числу инициальных, начинающих общение 
(например, при знакомстве), так и к числу 
«реактивных», как «реакция» на какие-либо 
качества или действия в сфере адресата. 

Проведенный анализ комплиментарных 

высказываний позволяет нам говорить о том, 
что в перечне иллокутивных актов, пред-
ставленных в конкретных конструкциях со-
ответствующими иллокутивными глаголами, 
не оказалось ни перформативных глаголов, 
ни иллокутивных актов, которые бы соответ-
ствовали РЖ «комплимент».

Целевая установка комплимента на то, что-
бы сделать что-то приятное собеседнику, в 
ряде случаев обусловливает реакцию на него 
как на что-то формальное и неискреннее. Эта 
особенность связана с тем, что комплимент 
так же, как похвальба или лесть, не имеет спе-
циально закрепленной за ним формы выра-
жения и по своим формальным особенностям 
совпадает с похвалой. Участие же в языковом 
оформлении метакомпонента с обозначением 
собственно речевого жанра («комплимент») 
возможно в следующих ситуациях.

1. Адресат не понимает намерений автора 
и уточняет: «Это комплимент?». Данный во-
прос сигнализируют о неуспешной реализа-
ции РЖ, поскольку результат не соответствует 
намерениям автора, автор не достигает цели, 
его РЖ не «идентифицирован». 

2. Автор предостерегает адресата: «И это 
не комплимент», боясь, что комплимент будет 
расценен как лесть. Тем самым автор заверяет 
адресата в искренности сказанного.

3. Адресату приходится уточнять: «Это 
был комплимент». РЖ не распознан адреса-
том. Необходимость в данном уточнении-ут-
верждении также сигнализирует о неуспеш-
ной реализации РЖ, поскольку высказывание 
не было расценено как комплимент.

Описанные ситуации могут быть отнесе-
ны к коммуникативным неудачам жанрового 
свойства, поскольку РЖ не был воспринят 
правильно.

Комплимент требует от говорящего осоз-
нанных речевых усилий, он предполагает 
установку на художественность, творчество 
в речи. Разумеется, разные языковые лично-
сти в построении комплиментов придержи-
ваются неодинаковых речевых стратегий, и 
выбор этих стратегий коррелирует с типами 
индивидуальных стилей говорящих. Однако, 
как показал материал исследования, значи-
тельно большую роль в выборе внутрижанро-
вых стратегий играет тип языковой личности 
адресата речи. 

Анализ языкового материала показывает, 
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что комплимент (как высказывание, имеющее 
целью сделать адресату приятное) можно с 
большей или меньшей степенью объективно-
сти отличить от похвалы (как оценки, предпо-
лагающей полную искренность говорящего) 
лишь с учетом характера ситуации общения, 
личностей коммуникантов, их пола и отноше-
ний между ними. 

Экспликация собственных жанровых по-
казателей РЖ «комплимент» происходит по-
сле реализации РЖ на основе лексических 
средств и полученного перлокутивного эф-
фекта.

Среди лексических средств, употребляе-
мых в РЖ «комплимент», нужно назвать:

а) эмотивные прилагательные типа пре-
лестный, чудный, славный, дивный и под.:  
– Уже пять лет прошло, как я люблю тебя, и 
все не могу привыкнуть, и ты кажешься мне 
все прекраснее. Какие прелестные, чудные 
волосы! Какие глаза! (А.П. Чехов); – Милый 
мой метрдотель! – говорила Ольга Ивановна, 
всплескивая руками от восторга. – Ты про-
сто очарователен! (А.П. Чехов); качествен-
ные прилагательные в сравнительной и пре-
восходной степенях, степени качества: – Ты 
стала гораздо симпатичнее, миленькая та-
кая! 

б) эмотивные существительные типа пре-
лесть, чудо и под.: (Шаманов – Валенти-
не): «Ты славная девочка, ты прелесть…» 
(А.В. Вампилов);

в) интенсификаторы типа очень, весьма, 
совсем, так, как, такой, какой и под.: Вы 
очень тонко чувствуете ситуацию, кото-
рая там сложилась. Употребление интенси-
фикаторов качества так, как характерно для 
комплиментов, в структуру которых входят 
краткие прилагательные, такой, какой – для 
комплиментов с полными прилагательными. 
Они придают комплиментам эмоционально-
экспрессивный оттенок и восклицательную 
интонацию: (Тригорин – Нине): «Вы так пре-
красны…» (А.П. Чехов); – Какой вы умный, 
Петя! (А.П. Чехов); 

г) междометные слова типа: ах, о! и под.: 
(Астров – Елене Андреевне): «О, какая краси-
вая! Какие руки!» (А.П. Чехов);

д) эмотивные вокативы типа красавица! и 
под.: Нет, красавица! Проводи меня к твоему 
отцу, я хочу с ним познакомиться. 

Нередко в прямых комплиментах исполь-

зуются распространители, указывающие 
на время: – Какая вы сегодня свеженькая! 
(Н. Тэффи); Вы сегодня интересны (А.П. Че-
хов); Щи, моя душа, сегодня очень хороши! 
(Н.В. Гоголь). 

Под воздействием закона усиления в ком-
плименте часто употребляются гипербола: О, 
вы, отгадывающий все на свете! (М.Ю. Лер-
монтов); Уж эдакого умного человека во всем 
свете нельзя сыскать. Ваше здоровье всяку 
вещь в место поставит (Н.В. Гоголь); срав-
нение: Вы, как никто из всех, кого я знаю, вы 
прекрасны (А.П. Чехов); гиперболизация и 
сравнение: Дымов, повернись в профиль. Го-
спода, посмотрите: лицо бенгальского ти-
гра, а выражение доброе и милое, как у оле-
ня. У, милый! (А.П. Чехов); градация: Смо-
трю я на вас, мои юные собеседники, смотрю 
и не могу налюбоваться. Сколько в вас силы, 
молодости, самой цветущей, способностей, 
талантов! (И.С. Тургенев).

Синтаксис комплимента выражает его эти-
кетный характер. Комплимент как этикетный 
жанр имеет трехчастную композицию: обра-
щение, собственно комплимент и мотивацию: 
Валентина [обращение], ты замечательная 
девушка. Все у тебя на лице – все твои тай-
ны…[собственно комплимент] Меня уже ни-
когда не полюбит такая девушка, как ты [мо-
тивация] (А.В. Вампилов). 

Однако в большинстве случаев композиция 
комплимента оказывается двухкомпонентной: 
Ну, Петя… [обращение] ну, чистая душа…
[собственно комплимент] (А.П. Чехов) или 
однокомпонентной: (Матвей Ильич – Кукши-
ной на балу у губернатора): «Очарован» [соб-
ственно комплимент] (И.С. Тургенев).

По формальной организации комплименты 
подразделяются на прямые и косвенные [Ис-
серс, 2002, с. 187].

В прямом комплименте дается эксплицит-
ная положительная оценка каких-либо качеств 
адресата. Вы сегодня прелестны – комплимент 
оформляется в виде прямого утверждения о 
наличии у адресата какого-либо положитель-
ного признака. «Вот Вы, слава Богу, такая 
же…» – «Какая такая?» – «Не старитесь: 
такая же красавица! Знаете, я не видел та-
кой старческой красоты никогда» (И.А. Гон-
чаров) – комплимент как признание говоря-
щего в том, что он положительно оценивает 
адресата. Адресант может отмечать и то поло-
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жительное воздействие, которое оказывает на 
него адресат: Когда я говорю с Вами, я всегда 
чувствую, что сам лучше становлюсь, умнее, 
благороднее как-то (Ф.М. Достоевский). 

Стратегия коммуникантов на укрепление 
отношений заставляет их прибегать к исполь-
зованию комплиментов вместо приветствий: 
Как дела? Выглядишь потрясающе! И такая 
загорелая! В этом случае темой комплимен-
тов, как правило, становится внешность адре-
сата.

Основной адресат комплимента – женщи-
на, что, по-видимому, обусловлено влиянием 
традиции, хотя нередко в русской речевой 
культуре можно встретить случаи, когда в 
роли адресата комплимента выступает муж-
чина.

В качестве распространенных тем компли-
ментов могут выступать: 

1) качества характера: Вы так добры!; Ва-
шей воле можно позавидовать!; До чего же 
приятно с вами пообщаться!; 

2) природные способности: У вас пораз-
ительная наблюдательность!; Меня всегда 
поражает широта вашего кругозора!; У вас 
энциклопедическая память! Ваша эрудиция 
поразительна!; 

3) успех в конкретной ситуации (действия 
или их результат): Как вам удается так рас-
полагать к себе людей?; Знаете ли вы, что 
ваша энергия просто заряжает!; Смотреть, 
как вы работаете – одно удовольствие!; 

4) одежда: Вам к лицу этот цвет; 
5) внешность: Ты сегодня очень хорошо вы-

глядишь! 
Анализ материала дает основание говорить 

о том, что женщинам чаще делают компли-
менты по поводу внешности, а мужчинам – по 
поводу действий или их результатов.

Комплимент представляет собой двусо-
ставное речевое действие вида: комплимент 
(стимул) – ответ на комплимент (реакция). 
Принимая во внимание тот факт, что РЖ есть 
особая «модель высказывания» [Бахтин, 1979, 
с. 237], РЖ комплимента может быть схема-
тично представлен следующим образом: А го-
ворит комплимент в адрес Б – Б реагирует на 
то, что сказал А.

Схематично структура прямого компли-
мента может быть представлена следующим 
образом: Мотиватор → Реакция ← Ответ, где 
мотиватор – повод (объект) комплимента; мо-

тиватор вызывает реплику-комплимент – ре-
акцию; лицо, удостоенное комплимента, вы-
ражает свою реакцию-ответ. 

В результате анализа комплиментарных 
высказываний и контекстов, сопровождаю-
щих комплимент, нами выявлено 30 разно-
видностей прямого комплимента. Для клас-
сификации структурных типов прямого ком-
плимента введем условные обозначения: K 
– реплика-комплимент; V – реплика лица, ко-
торому адресован комплимент (V(+) – положи-
тельная, V(–) – отрицательная, V(n) – нейтраль-
ная, V(k) – ответный комплимент); O – реакция 
(O(+) – положительная, O(–) – отрицательная, 
O(n) – безразличие).

1. K ← O(n). (Девушка стоит на остановке). 
– Какое у вас прелестное платье! ← Молча 
прошла к транспорту. В данном примере мо-
тиватором является внешний вид (предмет 
одежды – платье), в комплименте адресант 
прямо отмечает это. На комплимент адресат 
не ответил ни вербально, ни невербально. 
Комплимент проигнорирован.

2. K ← O(+). (Девушка приходит в универ-
ситет в новой кофте).– Wow! ← Кокетливо 
улыбнулась. Мотиватором так же, как и в пре-
дыдущем случае, выступает предмет одежды, 
только в данном случае адресант словесно не 
обозначает мотиватор. Ответ-реакция адреса-
та на комплимент, выраженный эмотивным 
междометием, положительный, невербаль-
ный.

3. K ← O(–). (В автобусе женщина садит-
ся рядом с человеком в нетрезвом состоянии). 
– Какая очаровательная особа! ← Женщи-
на раздраженно окинула его взглядом, резко 
поднялась и отошла. Мотиватор – внешность 
женщины, реакция на комплимент отрица-
тельная. Нетрезвое состояние говорящего 
комплимент вызывает отрицательную реак-
цию. 

4. K ← V(+). (Молодой человек заходит в 
офис). – Как тебе идет пиджак… ← – Да? 
Спасибо! Мотиватором является предмет 
одежды, в комплименте он назван. Положи-
тельная реакция-ответ находится в семанти-
ческом поле благодарности.

5. K ← V(–). (Девушка стоит перед зерка-
лом). – Сколько можно стоять перед зерка-
лом, и так красивая! ← – А тебе-то что? 
В данном случае на комплимент, мотивиро-
ванный внешним видом адресата, последовал 
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негативный ответ. Данная реакция могла быть 
вызвана как психологическим состоянием 
адресата, так и взаимоотношениями между 
коммуникантами.

6. K ← V(k). (На выпускном балу). – Какое у 
тебя классное платье! ← – Мне твое тоже 
очень нравится! Мотиватором обмена ком-
плиментами стал внешний вид коммуникан-
тов.

7. K ← V(n). (Девушка плачет. Другая ее 
успокаивает). – Да ладно, ты не пережи-
вай! Зато ты от этого ничуть не измени-
лась: осталась такой же умненькой и хоро-
шенькой. ← – Спасибо (отвела безразличный 
взгляд). В данной ситуации адресант делает 
комплимент с целью успокоить адресата. Но 
в силу психологического настроя последнего, 
комплимент не был оценен. 

8. V(+) → K ← O(+). – Я купила новое пла-
тье! → – Красивое! ← Мило улыбнулась. Ини-
циальная реплика мотивирует комплимент, за 
которым следует невербальная реакция-ответ.

9. V(+) → K ← O(–). – Привет! Рада тебя ви-
деть! → – Привет! Прекрасно выглядишь. ← 
Раздраженно скривила губы и отвела взгляд. 
Негативная реакция адресата, возможно, вы-
звана неискренностью адресата, комплимент 
является лестью и не соответствует действи-
тельности.

10. V(+) → K ← O(n). – Это мне мама пла-
тье купила! → – Ах, какое красивое! ← Мол-
ча отошла. Комплимент был проигнориро-
ван. Адресат вследствие своего возраста не 
умеет отвечать комплименты.

11. V(–) → K ← O(n). – Ты просто хам! → 
– Как ты прекрасна, когда сердишься. ← 
Молча ушла. Комплимент является не совсем 
уместным в данной ситуации для адресата, 
который переполнен другими эмоциями, по-
этому реакция нейтральная. 

12. V(–) → K ← O(+). – Ты меня просто разо-
чаровываешь. → – А ты мне нравишься все 
больше и больше. ← Кокетливо заулыбалась. 

13. V(–) → K ← O(–). – Ты меня просто разо-
чаровываешь. → – А ты мне нравишься все 
больше и больше. ← Окинула недовольным 
взглядом. 

Как видно из примеров 12, 13, в зависимо-
сти от ситуации и отношений между комму-
никантами реакция на один и тот же компли-
мент может быть противоположной. 

14. V(k) → K ← O(+). – Ты очаровываешь 

меня своим голосом! → – А ты ослепляешь 
своей красотой! ← Молча улыбнулся и отвел 
застенчивый взгляд. Комплимент вызывает 
ответный комплимент со стороны адресата.

15. V(k) → K ← O(–).
16. V(k) → K ← O(n).
В разговорной речи примеры на 15 и 16 

схемы нами не зафиксированы. Согласно этим 
типам коммуниканты обмениваются компли-
ментами, они настроены на неконфликтное 
общение, в котором отрицательная или ней-
тральная реакция неуместны.

17. V(n) → K ← V(+). – Здравствуйте. → – 
Какой у вас красивый голос! ← – Так приятно 
это слышать! В данном примере мотивато-
ром является голос адресанта. На комплимент 
последовала положительный ответ-реакция.

18. V(n) → K ← V(–). – Добрый день. → – 
Ой, у тебя новый костюмчик! Хорошо си-
дит. ← (с недовольством) – Я это и без тебя 
знаю! Из-за негативного отношения адресата 
к адресанту комплимент не был принят, по-
следовала негативная реакция-ответ на ком-
плимент.

19. V(n) → K ← V(n). – Привет. → – Какая 
ты у меня сегодня красивая! ←      – Пойдем 
в кафе. Комплимент проигнорирован, адре-
сант перевел тему разговора, ни вербальной, 
ни невербальной реакции на комплимент не 
последовало.

20. V(–) → K ← V(n). – У меня ничего не по-
лучается! → – Но ты у меня все равно самая 
лучшая! ← – Я, наверное, завтра останусь 
дома. Для поднятия настроения адресата адре-
сант делает комплимент, но в силу погружен-
ности первого в свои проблемы комплимент 
остался незамеченным – ответная реплика на 
другую тему. 

21. V(–) → K ← V(–). – Ты совершенно не 
умеешь нормально разговаривать! → Я не 
виноват, что не такой умный, как ты. ← 
– Ненавижу твое ехидство! Данный компли-
мент был воспринят не как комплимент, а как 
издевка, поэтому не принес успеха адресанту.

22. V(–) → K ← V(k). – Не зли меня! → – Как 
ты прекрасна, когда сердишься. ← – Ты как 
всегда остроумен. Комплимент сделан с це-
лью устранить отрицательный настрой адре-
сата. На комплимент последовал ответный 
комплимент. 

23. V(–) → K ← V(+).– Ты меня раздража-
ешь! → – А ты меня нет, ведь ты самая луч-
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шая девушка на свете! ← (Доброжелатель-
ная улыбка). Комплимент помог адресанту 
предотвратить назревающий конфликт. 

24. V(+) → K ← V(n). – Сто лет тебя не 
видела! → – А ты похорошела. ← – Давай 
куда-нибудь сходим! Комплимент проигнори-
рован. Возможно, адресант настолько охвачен 
эмоциями, что даже не обратил внимания на 
комплимент в свой адрес.

25. V(+) → K ← V(–). – Привет! → – Привет. 
А ты в своей классной кофточке! ← (рас-
сержено) – Она же тебе не нравится! Нега-
тивная реакция на комплимент вызвана убеж-
дением адресата в неискренности адресанта.

26. V(+) → K ← V(+). – Отличный день! → – 
И ты отлично выглядишь! ← Спасибо, зна-
чит, я сегодня не зря все утро около зеркала 
крутилась.

27. V(+) → K ← V(k). – Привет, рад тебя 
видеть! → – Привет, я тоже рада! Хорошо 
выглядишь, возмужал! ← А ты, как и была, 
просто красавица! 

Ситуации 26-27 показывают, что коммуни-
канты расположены друг к другу, делая ком-
плимент, адресант выражает положительные 
эмоции и получает в ответ благодарность (26) 
или ответный комплимент (27).

28. V(k) → K ← V(+). – Какая ты сегодня 
красивая! → – А у тебя такая классная при-
ческа! ← – Я польщена! Мотиватором высту-
пает внешний вид. Адресант делает компли-
мент, на что адресат делает ответный компли-
мент. Реакция-ответ – положительная.

29. V(k) → K ← V (–). – Ты очень добрый!→ 
– С тобой трудно таким не быть! ← – Ты 
как всегда все сваливаешь на меня, тебя даже 
не похвали! На комплимент в ответ был сде-
лан комплимент, однако ответ-реакция отри-
цательная.

30. V(k) → K ← V(k). – Тебе эта кофточ-
ка очень идет!→ – Это у тебя прекрасный 
вкус! ← – Нет, это ты всегда прекрасно 
одеваешься! В данном примере коммуникан-
ты обмениваются комплиментами – на ком-
плимент ответ-реакция – комплимент.

В косвенном комплименте положительная 
оценка эксплицитно не выражается, а выво-
дится как семантическое следствие из репли-
ки-стимула: У меня была знакомая – восхити-
тельнейшая женщина. Вы удивительно похо-
жи на нее! – комплимент относится к адреса-
ту опосредованно. 

Как разновидность косвенного комплимен-
та можно рассматривать комплимент-ответ: 
«Я никудышная хозяйка!» – «Ты на себя на-
говариваешь!». 

Комплименты-ответы состоят из сообще-
ния о положительном качестве собеседника. 
В большинстве случаев это сообщение яв-
ляется косвенным комплиментом: «Я не на-
столько умна и остроумна, чтобы ответить 
подобным образом на твой вопрос» – «Я бы 
этого не сказал». 

Косвенный комплимент может иметь фор-
му вопроса: Тебе никто не говорил, что у 
тебя красивая улыбка? (вопрос-утвержде-
ние); форму побуждения: Ты говори, а я буду 
смотреть на тебя (обычно содержит импе-
ратив); форму сравнения: Ни у кого не видел 
такой обворожительной улыбки (граммати-
ческая примета – отрицательные местоиме-
ния, никто другой, кроме адресата не облада-
ет данным признаком).

Прямой комплимент употребляется чаще. 
По нашему мнению, это связано с тем, что он 
проще по структуре и легко воспроизводим 
(отмечено использование шаблонов: ты хоро-
шо выглядишь, ты такая красивая и др.). 

Как видим, речевое моделирование, бази-
рующееся на определении признаков опре-
деленного жанра, является наиболее прием-
лемым способом описания РЖ. Применение 
этого приема предполагает построение фор-
мулы (инварианта) РЖ путем оппозиционно-
го анализа выделенных признаков. 

Регулятивный характер комплимента как 
речевого жанра проявляется в реализации 
инвариантной формулы: «Настоящим А при-
знает наличие позитивных свойств и качеств 
у Б и тем самым, лицом к лицу, выражает сво-
им речевым действием оценку этих свойств и 
качеств». Комплимент как единица речевого 
поведения обладает структурно-семантиче-
ской и прагматической спецификой, поэтому 
реализация инвариантной формулы РЖ «ком-
плимент» осуществляется в виде набора сте-
реотипных речевых действий, определяемых 
партнерами по общению в качестве компли-
мента.
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В ДИСКУРСЕ РЕДАКТОРСКОЙ СТАТЬИ
Использование образной идиомы как средства манипуляции в дискурсе редакторской ста-

тьи базируется на ее способности задавать горизонт восприятия своего референта, выгод-
ный для реализации интенции редактора. Под горизонтом восприятия референта идиомы по-
нимается определенное направление его концептуализации и чувство-отношение к нему. В 
статье предлагается когнитивная схема, согласно которой реализуется манипулятивный по-
тенциал идиом в дискурсе редакторской статьи.
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E.A. Iurkovskaia
ON MANIPULATIVE POTENTIAL OF IDIOMS IN THE OP-ED DISCOUSE

The use of idioms as a manipulation device in editorial discourse is based on their ability to 
generate the specific horizon of comprehending the subject the idiom refers to. This includes how 
the subject is conceptualized by the reader and what attitude it evokes from the reader, both aspects 
being in accordance with the editor’s intention. I suggest a cognitive schema regulating the mental 
processes activated by idioms.

Key words: idiom; manipulative discourse; editorial discourse; horizon of comprehension

Одним из актуальных направлений совре-
менной лингвистики является исследования 
манипулятивных возможностей различных 
типов дискурса. При дискурсивном подходе 
анализ текстового материала базируется на 

изучении обусловливающих его порождение 
и восприятие широкого спектра когнитивных, 
прагмо-функциональных и социо-культурных 
аспектов. Именно в рамках дискурсивного 
анализа становится возможным обнаружение, 
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интерпретация и объяснение манипулятивно-
го потенциала идиомы в дискурсе.

Исследование идиоматики в рамках теории 
дискурса делает невозможным разведение си-
стемно-языковых и речевых свойств идиомы 
и позволяет говорить об идиоме как дискур-
сивной единице. Идиома является единицей 
системы языка, конвенционально закреплен-
ной в словарях, однако, для адекватного ее 
употребления и восприятия требуется опре-
деленный дискурсивный опыт. Идиому мож-
но охарактеризовать как единицу, имеющую 
двойственную природу, ее «целостное значе-
ние принадлежит единице языка, образность 
– единице речи» [Амосова, 1963, с. 96].

Исследование манипулятивных возможно-
стей идиомы в дискурсе обусловливает под-
ход к идиоме как дискурсивному средству, 
способствующему реализации дискурсивной 
стратегии манипулятивного воздействия про-
дуцента дискурса.

В данной статье в качестве контекста мани-
пулятивного использования идиом использу-
ется дискурс редакторской статьи (далее РС). 
Главной характеристикой манипуляционного 
дискурса является тот факт, что его иллоку-
тивная функция не раскрывается адресантом 
и не распознается адресатом [Каплуненко, 
2007]. Дискурс РС демонстрирует черты дис-
курса манипуляции, так как преобладающей 
иллокуцией для дискурса РС является Ass 
(Dir) – ассертив суть косвенный директив. 

Выражение директивной иллокутивной 
цели в РС носит косвенный характер, сле-
довательно, редактор нуждается в языковых 
средствах усиления иллокутивной силы. Эф-
фективным средством «иллокутивного уси-
ления» [Каплуненко, 1992] являются идиомы, 
они «способствуют совокупной иллокутив-
ной силе речевого акта, частью которого они 
являются» [Там же. С. 123]. 

Употребление идиомы не играет решающей 
роли для акта пропозитивной номинации, так 
как пропозитивное содержание высказывания 
может быть выражено и без идиомы, посред-
ством высказывания, имеющего буквальное 
значение. Преимущество идиомы перед ее 
буквальным эквивалентом в дискурсе, наце-
ленном на манипуляцию, состоит в том, что 
она способна не только идентифицировать, 
но и определенным образом квалифицировать 
некий фрагмент действительности [Телия, 

1996]. Очевидно, что основание появления 
идиомы в речевом акте и, шире, в дискурсе 
следует искать на уровне интенции продуцен-
та дискурса, которая находит свое выражение 
в иллокутивной силе речевого акта. Именно 
там устанавливается ее приоритет над дру-
гими лексическими средствами, способными 
выразить аналогичное пропозитивное содер-
жание. Идиому следует отнести к корпусу 
иллокутивных дискурсивных средств, ее по-
явление в речи человека субъективно и функ-
ционально обусловлено.

Для того чтобы идиома могла послужить 
эффективным средством манипулирования 
должны быть соблюдены определенные ус-
ловия. Рождение идиом происходит в речевой 
практике носителей языка, и для поддержания 
жизнеспособности идиоме необходимо быть 
активной речевой единицей. Для полноцен-
ного функционирования идиомы в качестве 
эффективного иллокутивного дискурсивного 
средства необходимо сохранение ее образно-
сти и действенности фразеологического об-
раза в когнитивной системе носителей языка.

Комплексные наблюдения за функциони-
рованием идиом в РС показали, что корпус 
идиом, функционирующих в РС, можно оха-
рактеризовать как базовый уровень идиома-
тического состава английского языка, пре-
имущественно связанный с наивной картиной 
мира. Образным основанием данных идиом 
становится обиходно-бытовая ситуация либо 
реалии социо-культурной жизни нации. Иди-
омы, функционирующие в РС, по этимологии 
преимущественно являются образными мета-
форами, причем для них характерно сохране-
ние прозрачной внутренней формы [Юрков-
ская, 2001]. Следует предположить, что живая 
внутренняя форма образной идиомы предо-
ставляет возможность активной ее интерпре-
тации, следовательно, сознание читателя РС 
не обречено на пассивное восприятие, редак-
тор втягивает его в процесс когнитивной об-
работки идиоматического образа.

Анализ категории образности в психоло-
гии и лингвистике, применительно к идио-
матике проводился С.В. Кабаковой [Кабако-
ва, 1999]. На основании нескольких научных 
экспериментов автор делает вывод о том, что 
при восприятии образных идиом носителями 
языка «образ в его прямом значении» воспри-
нимается всегда, хотя и не всегда осознается. 
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Более того, «переживаются» образы как веще-
ственного, так и умозрительного характера. 

Образ – досемантическая категория, кате-
гория сознания. Содержание образных идиом 
и особенности их употребления базируются 
«не на визуальном образе…, а на достаточ-
но комплексных операциях над обыденным 
сознанием, отправной точкой которых явля-
ется буквальное прочтение идиомы» [Добро-
вольский, 1996, с. 75]. В процессе восприятия 
образной идиомы имеет место определенная 
когнитивная обработка идиоматического сло-
восочетания, в процессе которого происходит 
переход от буквального прочтения идиомы к 
ее актуальному смыслу и, очевидно, именно 
на этой стадии возникают обстоятельства, де-
лающие возможным использование образной 
идиомы в качестве средства манипуляции. 

Ментальный образ всегда синкретичен, це-
лостен и представляет собой «агрегат призна-
ков». Однако в процессе восприятия образной 
идиомы акцентируются  только те признаки 
образа, которые стимулируют значимые для 
языкового сознания ассоциации и обеспечи-
вают осуществление функции образной идио-
мы как единицы  вторичной номинации.

Для обозначения редуцированного харак-
тера идиоматического образа В.Н. Телия ис-
пользует термин «образный гештальт», кото-
рый понимается как «редуцированный образ» 
[Телия, 1996, с. 190]. Гештальт – «это боль-
ше, чем просто набор частей» [Lakoff, 1987, 
p. 272], его определяющей характеристикой 
признается целостность. Гештальты как ког-
нитивные структуры участвуют в процессе 
восприятия языковых структур, представляю-
щих собой словосочетания, значение которых 
не сводимо к сумме значений их компонентов, 
взятых изолированно, к которым можно отне-
сти и образные идиомы. 

Актуализация определенных черт образа 
определяется типичным для обыденного со-
знания ассоциативным контекстом данного 
образа. Например, называя человека стреля-
ным воробьем, говорящий «видит» не воро-
бья в целом, а скорее – его «настороженность 
и увертливость» [Телия, 1996, с. 189-190], 
данные ассоциации-признаки становятся цен-
тральными в образе стреляного воробья и 
переносятся на человека, именуемого стреля-
ным воробьем.

В идиоме open thе door(s) – открыть путь 
чему-либо, дать полную возможность – в 
центр образа выносится признак открываемо-
сти двери. При этом в тени остаются другие 
признаки, присущие целостному образу от-
крываемая дверь: различные атрибуты две-
ри, широко ли открывается дверь, для чего 
открывается дверь. В случае, если ситуация 
с открыванием двери воспринимается чув-
ственно, данные признаки являются ее неотъ-
емлемой частью. Образ, положенный в осно-
ву идиомы, не нуждается в столь детальном 
восприятии. Признак открываемости двери 
является достаточным основанием для адек-
ватного ее восприятия: если дверь открыта, 
появляется возможность пройти:

В РС Medical alerts in Sacramento [Medical 
alerts in Sacramento, 2013] обсуждаются два 
законопроекта, внесенных законодателями 
Калифорнии:

One would allow nurses with advanced 
training to deliver more medical care, and 
another would open the door to less-expensive 
versions of pricey biologic drugs.

Если данный законопроект об использова-
нии медикаментов, изготовленных по особой 
технологии с использованием живых орга-
низмов, будет одобрен, это даст возможность 
менее дорогим лекарствам войти в употребле-
ние. 

В свою очередь, идиома close the door(s), 
базируется на образе, имеющим своим цен-
тром признак закрываемости двери, как след-
ствие исчезает возможность пройти. В РС 
Close the N.S.A.’s back doors [Close the N.S.A.’s 
back doors,  2013] обсуждается необходи-
мость принятия закона, запрещающего 
производителям программного обеспече-
ния оставлять возможность декодирова-
ния данных, подлежащих скрытию: любые 
лазейки (backdoors) должны быть закрыты, 
чтобы не выпускать информацию.

Итак, идиоматический образ, метафори-
чески переосмысленный в идиоме, имеет 
целостную структуру образного гештальта, в 
котором редуцированы черты, не вошедшие в 
подобие и актуализированы вошедшие. При 
этом «редукция образа не изменяет его приро-
ды, но «высвечивает его часть» [Телия, 1996, 
с. 190].

В случае необходимости «высветить» дру-
гие признаки образа, положенного в основу 



179

идиомы, они должны быть выражены экспли-
цитно. В РС Time to open NZ migration doors 
wider [Time to open NZ migration doors wider, 
2014] редактор убеждает в необходимости из-
менения миграционной политики Новой Зе-
ландии с целью привлечения большего коли-
чества мигрантов. В данном случае признак 
открываемости двери дополняется степенью 
ее открываемости. Для того чтобы количество 
иммигрантов росло, необходимо, чтобы двери 
были открыты широко.

В дискурсе РС преимущественно упо-
требляются образные идиомы, которые яв-
ляются по происхождению метафорически-
ми языковыми выражениями. Метафора, 
также как и образ, не относится к семио-
тическим концептам, она, скорее, «техника 
смыслообразования»[Арутюнова, 1999, с. 
324], благодаря которой происходит понима-
ние одной сущности в терминах другой:

В статье Taking the sting out of car crashes 
[Taking the sting out of car crashes, 2013] редак-
тор убеждает в необходимости разработать 
упрощенную схему разрешения конфликта 
в случае незначительных дорожно-транс-
портных происшествий. При восприятии 
идиомы take the sting out of smth. – старать-
ся смягчить что-л., ослабить впечатление от 
чего-л. [Кунин, 1984, с. 723], происходит ре-
дукция образа вытаскивать жало доведуще-
го признака образа уменьшать последствия 
(укуса). Данный признак становится основой 
для установления подобия разнородных кон-
цептов уменьшать последствия и вытаскивать 
жало, а идиоматический образный гештальт 
«работает в режиме подобия, вводимого мо-
дусом фиктивности как если бы» [Телия, 
1996, с. 190], т.е. допущения о возможности 
подобия двух различных сущностей, следова-
тельно, уменьшать последствия неприятной 
ситуации есть как бы вытаскивать жало при 
укусе.

Связка есть как бы отличается от обычной 
предикативной связки есть модусом фиктив-
ности [Телия, 1996].

Уникальность метафоры как техники 
смыслообразования является ее способность 
представлять некий объект в определенном 
ракурсе, они навязывают определенное ви-
дение данного фрагмента действительности, 
что согласуется с признанным в современной 
лингвистике свойством метафоры «навязы-

вать говорящим на данном языке специфич-
ный взгляд на мир» [Там же. С. 134]. Рефе-
рент идиомы преподносится как подобный 
тому, что олицетворяет идиоматический об-
раз, и связанные с образом ассоциации при-
писываются референту, задавая горизонт его 
восприятия.

Использование идиомы как манипулятив-
ного дискурсивного средства базируется на ее 
способности посредством метафорического 
переноса задавать тот горизонт восприятия 
референта, который выгоден для успешной 
реализации перлокутивного эффекта РС, он 
всегда согласуется с интенцией редактора 
представить данный референт в определен-
ном ракурсе. 

Горизонт восприятия референта идиомы 
можно эксплицировать посредством рекон-
струкции ментальных процессов, происхо-
дящих в сознании реципиента дискурса при 
восприятии образной идиомы. В РС Charlie 
Dooley needs to clean house in county government 
[Charlie Dooley needs to clean house in county 
government, 2013] редактор убеждает в необ-
ходимости предпринять решительные меры в 
борьбе с коррупцией правительственных чи-
новников.

Идиома clean house – избавиться от неже-
лательных элементов [Кунин, 1984, с. 402] – 
связана с образом обиходно-бытовой ситуа-
ции уборка в доме. Данный идиоматический 
образ редуцируется до центрального призна-
ка избавление от грязи и, как следствие, им-
плицитно указывает на то, что члены прави-
тельства – плохие хозяева, так как в их доме 
грязно. Образный гештальт задает необходи-
мое для реализации перлокутивного эффекта 
статьи (принятию мер борьбы с коррупцией) 
направление концептуализации референта 
идиомы. Посредством идиомы у читателя 
формируется негативный образ правитель-
ства округа Сент-Луис как хозяев дома, в ко-
тором есть грязь.

Чтобы достичь своей цели, манипуляцион-
ный дискурс должен вовлечь читателя в эмо-
циональное восприятие предмета обсужде-
ния, переживание произошедшего, По словам 
В.Н. Телия, «процедура образно-ассоциатив-
ного восприятия объекта апеллирует к вооб-
ражению» [Телия, 1996, с. 112], а «возбужде-
ние» образом апеллирует не к разуму, а к чув-
ству. Чувство-отношение (термин В.Н. Телия) 
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– эмоциональная, а по сути иррациональная, 
оценка – к референту идиомы формируется у 
читателя как результат эмоционального пере-
живания того, что описано с привлечением 
идиоматического образа. Посредством ис-
пользования идиомы clean house, у читателя 
формируется чувство-отношение неодобре-
ния правительства. Редактор манипулиру-
ет отношением читателей к правительству 
округа Сент-Луис, убеждая в необходимости 
призвать главу исполнительной власти округа 
Сент-Луис, Чарли Дули, срочно начать убор-
ку:

It’s Mr. Dooley’s job to regain that trust, and 
to do so he needs to begin a house-cleaning 
project.

Mr. Dooley needs to clean house. He needs to 
do so quickly.

Таким образом, в понятие горизонта вос-
приятия референта идиомы включаются сти-
мулируемые данной идиомой направление 
его концептуализации и чувство-отношение к 
нему. Образная идиома стимулирует тот гори-
зонт восприятия своего референта, который 
выгоден для реализации интенции редактора, 
а, следовательно, и реализации перлокутивно-
го эффекта РС.

Образ и метафору невозможно проанали-
зировать с позиций рациональной логики. 
Метафора базируется на сдвиге в классифи-
кации объекта, он включается в тот класс, к 
которому не принадлежит или, по крайней 
мере, не может принадлежать на рациональ-
ном основании [Арутюнова, 1990], таким об-
разом, референту идиомы находится ниша в 
мире иррационального, мире образов, чувств, 
эмоций.

Например, в РС The presidential race is on 
[The presidential race is on, 2011], а также в дру-
гих контекстах, посвященных выборам, пред-
выборные кампании метафорически имену-
ются presidential race(s). Данная идиома вос-
ходит к концептуальной метафоре ELECTION 
CAMPAIGN IS RACE [Юрковская, 2001] и 
вербализуется на протяжении всей статьи: 

… there’s typically a clamor for a white knight 
who could save the party if only he or she would 
enter the race.

The emerging Republican field includes three 
former governors with records of accomplishment 
— front-runnerMitt Romney of Massachusetts, 

Tim Pawlenty of Minnesota and Jon Huntsman 
of Utah…

The GOP is in the early rounds of a long, 
grueling process that separates serious 
contenders from those not ready for prime time.

В реальной действительности кандидаты в 
президенты не бегут по ипподрому, пытаясь 
обогнать друг друга, как если бы они участво-
вали в гонках. В данном случае нарушается 
рациональная логика рассуждения, однако, 
вступает в силу логика воображения, явле-
ние преподносится наглядно, становится во-
образимо. Подобную логику можно назвать, 
вслед за Я.Э. Голосовкером, имагинативной 
логикой, т.е. логикой воображения, логикой 
чудесного, согласно которой «возможно все» 
[Голосовкер, 1987]. В мире имагинативной ло-
гики кандидаты в президенты есть как бы ло-
шади, которые соревнуются с целью победить 
в скачках. Согласно имагинативной логике 
данного образа, которую можно понимать как 
ассоциативный контекст образа, в президент-
ских предвыборных кампаниях также есть 
темные лошадки – black horses; участник, 
следующий вторым – a front-runner; выстав-
ляются кандидатуры на пост президента – run 
for (presidency), одерживаются победы – win 
the race, делаются ставки – be at stake(s) [Юр-
ковская, 2000].

Процедура, осуществляемая при использо-
вании образной идиомы, может быть описана, 
по мнению В.Н. Телия, при помощи когнитив-
ного оператора вообрази или представь себе 
[Телия, 1996]. В свою очередь, воображение 
реципиента дискурса, воспринимающего вы-
сказывание с идиомой, активизируется, одна-
ко, оно не свободно, а управляется имагина-
тивной логикой идиоматического образа.  

На основании вышеизложенного стано-
вится возможным объяснить механизм дис-
курсивного приема использования идиом в 
качестве средства манипуляции в дискурсе 
РС. Используя образную идиому, редактор 
моделирует восприятие некого фрагмента 
реальной действительности, именуемого по-
средством идиомы, согласно следующей ког-
нитивной схеме:

Вообрази, что Х (референт идиомы) есть 
как бы/поступает как бы как Y (идиоматиче-
ский образ-гештальт, редуцированный до ве-
дущего признака).
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Согласно имагинативной логике идиомати-
ческого образа посредством метафорического 
переноса задается направление концептуали-
зации, восприми X как Y.

Испытай такое чувство-отношение к X, ка-
кое испытал бы к Y.

Несомненно, что именно данное направле-
ние концептуализации референта идиомы и 
данное чувство-отношение позволяют редак-
тору настроить восприятие читателей выгод-
ным для реализации перлокутивного эффекта 
РС образом.

Например, в РС French President’s girl 
friend to remain in hospital [French President’s 
girl friend to remain in hospital, 2014] редак-
тор анализирует ситуацию вокруг скандала в 
семье президента Франции Франсуа Аллана. 
Журнал Closer опубликовал фото, разоблача-
ющее президента в связи с молодой актрисой. 
В результате этого Первая Леди государства, 
его официальная подруга, Валери Тривейлер 
попала в больницу с нервным срывом. Опи-
сывая данное происшествие, редактор ис-
пользует идиому ride out the storm – выстоять, 
выдержать, преодолеть трудности, испытания 
(этимол. морск. выдержать шторм) [Кунин, 
1984, с. 727]. В статье прослеживается попыт-
ка редактора представить данную ситуацию 
как шторм, стихийное бедствие. 

The Socialist leader, 59, had initially been 
hoping to ride out the storm created by last 
week’s revelation of an affair with Julie Gayet, a 
blonde actress 18 years his junior.

Согласно логике идиоматического образа 
выплыть из шторма, поведение Президента 
следует понимать как борьбу со стихией. Та-
ким образом, возникший вокруг президента 
скандал преподносится как шторм, стихия, 
возникшая не по его вине, Аллан надеялся по-
бороть стихию.

Когнитивная схема, регулирующая воспри-
ятие данной образной идиомы выглядит сле-
дующим образом:

Вообрази, что Аллан ведет себя так, как 
если бы выплывал из шторма.

Согласно имагинативной логике, восприми 
Франсуа Аллана как человека, который борет-
ся со штормом, то есть пытается противосто-
ять стихии, возникшей по независящим от не-
го обстоятельствам. 

Следовательно, испытай чувство-отноше-
ние сочувствие по отношению к Аллану.

Восприятию данного скандала как якобы 
стихийного бедствия способствуют и другие 
авторские метафоры:

The traditional reticence in France’s media 
and political class over what is seen as prying 
into the private lives of public figures ensured that 
reaction to closer’s scoop was at first subdued.

But those hopes were shattered with the 
hospitalization of Trierweiler, Hollande’s 
companion of several years and de facto First 
Lady.

… friend of the First Lady quoted by Le 
Parisien newspaper have insisted she was 
devasted when the report of the affair emerge.

Таким образом, и президент Франции, и 
его официальная подруга предстают перед 
глазами читателей как жертвы стихии – жур-
налистского стремления сделать сенсацию. 
Редактор не оценивает данную ситуацию пря-
мо, однако косвенно, при помощи идиомы to 
ride out of the storm, а также обыгрывая дан-
ный идиоматический образ, манипулирует 
сознанием читателей, задавая определенное 
направление концептуализации данной ситуа-
ции: этот скандал есть как бы стихийное бед-
ствие, Президент и Первая Леди есть как бы 
жертвы стихии, тем самым пытаясь нейтрали-
зовать негативный характер данной ситуации, 
что предположительно и является планируе-
мым перлокутивным эффектом статьи.

Исследование использования образных 
идиом в дискурсе РС показало, что образная 
идиома является иллокутивным дискурсив-
ным средством, способствующим реализации 
дискурсивной стратегии манипулятивного 
воздействия редактора на читателей. Мани-
пулятивный потенциал идиом базируется на 
функциональных особенностях идиом как 
образных и экспрессивно-номинативных еди-
ниц дискурса. Посредством образной идиомы 
редактор выводит сознание реципиента в мир 
образов и эмоций, где восприятием руково-
дит имагинативная логика идиоматического 
образа. Образная идиома в РС задает тот го-
ризонт восприятия определенного фрагмента 
объективной действительности, который вы-
годен для достижения перлокутивного эффек-
та РС. Горизонт восприятия референта образ-
ной идиомы всегда согласуется с интенцией 
редактора задать определенное направление 
концептуализации референта и вызвать опре-
деленное чувство-отношение к нему. 
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Все хорошее делалось в истории ради гуманности, а все нелепое,  
порочное и омерзительное, что тоже появлялось в истории,  

было преступлением против духа гуманности.
Иоганн Гердер

Иоганну Готфриду Гердеру (1744-1803) 
принадлежит особое место среди других уни-
версальных эволюционистов, имеющих от-
ношение к проблеме глоттогенеза. В своем 
«Трактате о происхождении языка» (1770), 
насыщенном гениальными озарениями, он 
заложил основы эволюционного подхода к 
решению этой проблемы. Язык при этом под-
ходе рассматривается как продукт всей пред-
шествующей эволюции – физической, биоти-
ческой, психической и культурной.  

И. Гердер родился, как он сам говорил, «в 
крайне скромной, но не совершенно бедной 
среде» [Гайм, 2011, т. 1, с. 68]. Его отец был 
служителем лютеранской церкви в Морунге-
не. Служителем церкви по окончании бого-
словского факультета Кенигсбергского уни-
верситета пришлось быть и его сыну – в Риге 
(1764-1769), Бюкебурге (1771-1776) и Вейма-
ре (1776-1803). 

Наставником И. Гердера в университете 
стал Иммануил Кант (1724-1804). Ему в пер-
вую очередь он был обязан любовью к фило-
софии. Лекции И. Канта молодой И. Гердер 
слушал с поэтическим упоением. Некоторые 
из них он облекал в стихотворную форму. В 
книге «Письма для поощрения гуманности» 

(1793-1797) И. Гердер вспоминал: «История 
человечества и различных народов, есте-
ственная история, изучение природы, матема-
тика и собственный опыт – вот те источники, 
из которых он черпал воодушевление для сво-
их лекций и для своей беседы; он не оставлял 
равнодушным ни к чему, что было достойно 
изучения… Этот человек, имя которого я про-
изношу с глубочайшей признательностью и 
с высоким уважением, был Иммануил Кант» 
[Там же. С. 99-100].

Увы, отношение И. Гердера к И. Канту 
резко ухудшилось после того, как последний 
анонимно написал чересчур придирчивую ре-
цензию на первую часть гердеровских «Идей 
к философии истории человечества» (1784-
1791). Престарелый рецензент не сумел раз-
глядеть в них начало великого труда его быв-
шего ученика. С этого времени между ними 
устанавливаются враждебные отношения. Ру-
дольф Гайм в подробном освещении этих от-
ношений выступил на стороне И. Канта [Там 
же. Т. 2. С. 728-793]. Как и его подзащитный, 
он тоже не сумел увидеть главного отличия 
между И. Кантом и И. Гердером. Это отличие 
состоит в разном понимании сущности фило-
софии. 

© Даниленко В.П., 2014
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Если И. Кант видел в философии науку об 
«априорном познании» [Кант, 1965, с. 95], то 
И. Гердер еще до Г. Спенсера увидел назна-
чение философии в обобщении знаний, полу-
ченных всеми частными («опытными») наука-
ми. Философия должна состоять, по мнению 
И. Гердера, «из результатов всех опытных 
наук» [Гайм, 2011, т. 1, с. 102]. Г. Спенсер на-
зовет такое назначение философии синтети-
ческим. 

Философия И. Канта, вне всякого сомне-
ния, обладает широкой синтетичностью, 
однако И. Гердера не устраивала ее умозри-
тельность. Вот почему в книге «Рассудок и 
опыт. Метакритика к критике чистого разума» 
(1799) он называет автора «Критики чистого 
разума» творцом «царства бесконечных ум-
ственных химер, слепого созерцания, фанта-
стических вымыслов, пустых книжных слов, 
так называемых трансцедентальных идей и 
спекуляций» [Гердер, 2007, с. LIV].

В основе главного труда И. Гердера – 
«Идеи к философии истории человечества» 
– лежит подлинно синтетическое понимание 
сущности философии. Достижения науки 
XVIII в. в ней обобщены в единую – универ-
сально-эволюционную – картину мира. Этот 
труд – вершина, к которой универсальный 
эволюционизм пришел во второй половине 
XVIII в. Если Ж. де Ламетри в первой полови-
не XVIII в. возродил универсальный эволю-
ционизм, то И. Гердер во второй его половине 
поднял его на небывалую высоту.

ФИЗИОГЕНЕЗ → ФИЗИОСФЕРА. 
И. Гердер не затрагивает в своей книге космо-
гонические гипотезы. Он лишь отсылает чи-
тателя к авторам таких гипотез – Р. Декарту, 
Ж. Бюффону и И. Канту. В центре его внима-
ния была Земля – «наш дом» [Гердер, 1977, 
с. 13]. Об этом свидетельствует оглавление 
первой части его книги: 

I. Наша Земля – одна из звезд.
II. Земля наша – одна из срединных планет.
III. Наша Земля претерпела множество ка-

тастроф, пока не приняла свой теперешний 
облик.

IV. Земля – шар, вращающийся вокруг сво-
ей оси и вокруг Солнца в наклонном положе-
нии.

VI. Населяемая людьми планета есть гор-
ный хребет, выступающий над поверхностью 
моря.

VII. Направление гор на обоих полушариях 
предопределило самые странные различия и 
перемены.

Геогенез обрисован И. Гердером как серия 
катастроф: «Вода заливала землю и образова-
лись слои почвы, образовались горы, долины; 
огонь бушевал, разрушал земную кору, дыбил 
горы, разливал кругом расплавленные недра 
Земли; заключенный внутри земли воздух 
поднял своды пещер и облегчил извержение 
могучих стихий; ветры бушевали на поверх-
ности Земли, а другая причина, еще более 
мощная, переменила даже все климатические 
зоны Земли. Многое из сказанного соверша-
лось уже тогда, когда существовали на Зем-
ле органические, живые создания» [Там же. 
С. 18-19].

БИОГЕНЕЗ → БИОСФЕРА. Когда захо-
дит речь об эволюции живой природы, так 
сразу же вспоминают о Чарлзе Дарвине (1809-
1882). Между тем у него был предшественник 
– Жан-Батист Ламарк (1744-1829). Но еще 
до Ж.-Б. Ламарка, опираясь на исследования 
Карла Линнея (1707-1778), Жоржа Бюффона 
(1707-1788), Альбрехта Галлера (1708-1777), 
Иоганна Реймаруса (1729-1814) и др., эволю-
ционный эскиз живой природы сделал в сво-
ем главном труде Иоганн Гердер.

Жизнь, по И. Гердеру, произошла из смеси, 
которую породила Земля. Первоначально из 
нее возникли простейшие живые организмы, 
а затем – в результате их развития – происхо-
дило их все большее и большее усложнение. 
«От несложных форм, – читаем у И. Гердера, 
– она (природа. – В.Д.) переходит к состав-
ным, искусным, тонким строениям, – и будь 
мы наделены таким органом чувств, с помо-
щью которого мы могли бы видеть праформы 
и первоначальные зародыши земных суще-
ствований, то, должно быть, в самой мельчай-
шей точечке мы восприняли бы прогрессию 
всего творения» [Там же. С. 38].

Прогресс в развитии живой природы вкла-
дывается у И. Гердера в три эволюционных 
ступени: растения – животные – люди. Он 
писал: «…поразмыслим только об одном: о 
той покрывающей Землю смеси, благодаря 
которой наша Земля способна была создавать 
органические строения – растения, а потом 
животных и человека» [Там же].

Благодаря эволюции, на Земле сформи-
ровалось необозримое многообразие флоры 
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и фауны. Последняя, по мнению И. Гердера, 
прошла через три эволюционные стадии: 

«1) животные с одной полостью и одним 
желудочком сердца, как рыбы и земноводные, 
имеют более холодную кровь; 

2) у животных с одним желудочком без по-
лости вместо крови белый сок; таковы насеко-
мые и черви; 

3) животные с четырьмя отделами сердца 
– теплокровные; таковы птицы и млекопита-
ющие» [Гердер, 1977, с. 55-56].

Движение эволюции от менее совершен-
ных видов к более совершенным объяснялось 
И. Гердером борьбой за выживание. Для од-
них видов эта борьба заканчивалась гибелью 
(как, например, для мамонтов), а для других 
– их дальнейшим совершенствованием. Оно 
происходило, с одной стороны, благодаря 
приспособлению к новой среде обитания, а 
с другой, благодаря наследованию полезных 
признаков. И. Гердер писал: «Когда рыба вы-
ходит на сушу, у нее – как, например, у ма-
нати, – вычленяются передние конечности, а 
у самок вырастают груди. У морского котика 
и морского льва можно без труда видеть уже 
все четыре конечности, хотя задними он и не 
может пользоваться и пять пальцев их влачит 
за собой, словно отростки плавников, тем не 
менее он, как умеет, неспеша выползает на 
сушу, чтобы погреться на солнце, и он уже 
поднялся ступенькой выше безобразного, бес-
форменного тюленя. Так более высокие орга-
нические существа выходят из праха червей, 
из известняковых домиков моллюсков, из пау-
тины насекомых, и членение тел их постепен-
но усложняется» [Там же. С. 51].

Человек – венец эволюции. И. Гердер пи-
сал: «Жизнь растений управлялась инстин-
ктом самосохранения и продолжения рода, 
насекомые стали создавать свои искусные со-
оружения, птицы и наземные животные – за-
ботиться о своих птенцах, детенышах, о доме, 
наконец, появились и мысли, напоминающие 
человеческие, животные стали усваивать раз-
ные умения, и вот все объединилось в челове-
ке с его разумной способностью, свободой и 
духом гуманности» [Там же. С. 116].

Человек – венец не только психической и 
культурной эволюции, но и биофизической 
(«органической»). И. Гердер писал: «Форма 
органического строения восходила от камня 
к кристаллу, от кристалла к металлам, от ме-

таллов к растениям, от растений к животным, 
от животных к человеку; по мере восхожде-
ния разнообразились силы и влечения живого 
существа, и наконец все эти силы и влечения 
объединялись в облике человека, насколько он 
мог вместить их в себя. Ряд дошел до челове-
ка и здесь остановился; нет существа, которое 
стояло бы выше человека, органическое стро-
ение которого было бы многообразнее и ис-
куснее, – человек представляется существом 
высшим, до какого может развиться органи-
ческое строение на нашей Земле» [Там же].

ПСИХОГЕНЕЗ → ПСИХИКА. Отправ-
ным пунктом психической эволюции И. Гер-
дер считал ощущение. Его зародыш он усма-
тривал уже у предков животных – растений: 
«И в растении должно быть хотя бы темное 
соответствие ощущению, хотя бы его темный 
аналог» [Там же. С. 69].

По отношению к растениям, очевидно, 
можно говорить не о психике как таковой, а 
о предпсихике. Психическая же эволюция 
шла по пути освоения животными все более 
сложных форм психической деятельности – 
от ощущений к восприятиям, от восприятий 
к представлениям, от представлений к поня-
тиям и т.д. 

В главе «Поступательное развитие живых 
существ, приучающихся связывать разные 
понятия и свободнее пользоваться органами 
чувств и членами тела» И. Гердер показывает, 
что прогресс в психогенезе был обусловлен 
развитием «нервной конституции животных» 
[Там же. С. 76].

Наши животные предки приобрели самую 
сложную «нервную конституцию», что позво-
лило им вступить на путь очеловечения. Этот 
путь открылся для них благодаря развитию 
разума.  

В четвертой книге «Идей…» мы находим 
главы, в которых И. Гердер объясняет, почему 
наши предки превзошли всех животных в раз-
витии разума: 

I. Органическое строение предрасполагает 
человека к способности разума.

II. Взгляд с высот органического строения 
человеческой головы на существа низшие, 
приближающиеся по складу своему к челове-
ку.

III. Органическое строение предраспола-
гает человека к тонким чувствам, искусству и 
языку.
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IV. Органическое строение предрасполага-
ет человека к тонким влечениям, а потому и к 
вольности.

V. Органическое строение предрасполагает 
человека к хрупкому здоровью, но к выносли-
вости и долголетию, а потому и к расселению 
по всей Земле. 

Прародиной человечества ученый считал 
Азию, поскольку в ней сложились наиболее 
благоприятные условия для очеловечения на-
ших животных предков [Гердер, 1977, с. 265-
270].

КУЛЬТУРОГЕНЕЗ → КУЛЬТУРА. Еще в 
1774 г. (за 10 лет до появления первой части 
«Идей…») вышла в свет книга И. Гердера «И 
еще одна философия истории для воспитания 
человечества». Уже в этой книге изложено 
культурологическое кредо ее автора. Его суть 
состоит в следующем: своим очеловечением 
наши предки обязаны их культуросозидатель-
ной способности, возникшей из их смышлен-
ности, в развитии которой они превзошли 
всех своих животных собратьев. 

Если в «И еще одна философия…» пред-
ставлен лишь эскиз культурной эволюции, то 
в своем главном труде И. Гердер изобразил 
развитие культуры в виде весьма красочной 
картины. Он был убежден в том, что «роду че-
ловеческому суждено пройти через несколько 
ступеней культуры и претерпеть различные 
перемены, но прочное благосостояние людей 
основано исключительно на разуме и справед-
ливости» [Там же. С. 439].

В культуре И. Гердер видел средство, а не 
цель. В чем же, по его мнению, состоит цель, 
к которой стремится человечество? В том, 
чтобы все дальше и дальше уходить от сво-
их животных предков и все больше и больше 
становиться человечным (гуманным). «Цель 
нашего земного существования, – писал уче-
ный, – заключается в воспитании гуманности, 
а все низкие жизненные потребности только 
служат ей и должны вести к ней. Все нужно 
воспитывать: разумная способность должна 
стать разумом, тонкие чувства – искусством, 
влечения – благородной свободой и красотой, 
побудительные силы – человеколюбием» [Там 
же. С. 131].

Гуманность (человечность) вовсе не сво-
дится у И. Гердера только к человеколюбию. 
Под человечностью он понимал весь ком-
плекс особенностей, которые отличают че-

ловека от животного. Сравнивая животное и 
человека, философ писал: «Животного ведет 
его инстинкт, дар матери-природы; животное 
– слуга в доме всевышнего отца, оно должно 
слушаться. А человек в этом доме – дитя, и 
ему нужно сначала научиться всему: и самым 
жизненно необходимым инстинктам, и всему, 
что относится к разуму и гуманности. А учит 
он все, не достигая ни в чем совершенства, 
потому что вместе с семенами рассудитель-
ности и добродетели он наследует и дурные 
нравы, и так, следуя по пути истины и душев-
ной свободы, он отягчен цепями, протягиваю-
щимися еще к самым началам человеческого 
рода» [Там же. С. 132].

И. Гердер учил, с одной стороны, не возво-
дить человека в перл создания, а с другой, не 
низводить его до животного. Он писал: «Весь-
ма несправедливо хвалили род человеческий, 
утверждая будто все силы и способности дру-
гих родов достигают в нем своего наивысше-
го развития. Это похвала бездоказательная… 
Другие же, напротив, хотели, не скажу, уни-
зить человека, низведя его до уровня живот-
ного, но отрицали за ним собственно челове-
ческий характер и превращали его в какое-то 
выродившееся животное, которое в погоне за 
неведомыми высшими совершенствами со-
всем утратило своеобычность своей породы. 
Это, очевидно, противоречит и истине, и сви-
детельствам естественной истории» [Там же. 
С. 77]. 

Где же проходит действительная граница 
между животным и человеком? В чем подлин-
ное отличие человека от животного? «Ни у 
одного животного, – отвечает И. Гердер, – нет 
того, чем отличается от него почти всякий че-
ловек, – нет культуры» [Там же]. Следователь-
но, человек становится человеком все в боль-
шей и большей степени благодаря культуре.

И. Гердер прекрасно сознавал, что на своем 
пути к очеловечению современные люди на-
ходятся лишь в самом начале своего пути. Вот 
почему он расценивал человечность в каче-
стве «бутона будущего цветка», «скрывающе-
го внутри себя истинный облик человечества» 
[Там же. С. 131, 132]. 

«Лишь у немногих, – писал И. Гердер, – 
богоподобный дух гуманности в самом широ-
ком и чистом значении слова есть подлинное 
стремление всей жизни, а большинство заду-
мывается поздно, да и у самых лучших низ-
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кие инстинкты тянут возвышенного человека 
к животному. Кто из смертных может сказать: 
я обрел, я обрету чистый образ человечности, 
заложенный во мне?» [Гердер, 1977, с. 131]. Но 
дело тут не только в отдельной личности, но и 
в условиях, в которых оказался тот или иной 
народ: «…И между людьми должны были по-
явиться величайшие различия, потому что все 
на земле многообразно, а в некоторых стра-
нах и в некоторых условиях человеческий род 
придавлен бременем климата и житейской 
нужды» [Там же]. Не следует обольщаться и 
насчет так называемых цивилизованных на-
родов. В предисловии к «Идеям…» И. Гердер 
восклицает: «Как мало культурных людей в 
культурном народе!» [Там же. С. 6]. 

Продвижение человечества к осуществле-
нию своей миссии – дальнейшему очелове-
чению – требует от его представителей ве-
личайших «духовных сил» [Там же. С. 126], 
направленных на приближение к высшим че-
ловеческим целям. «Истина, красота, любовь, 
– читаем у И. Гердера, – вот цели, к которым 
всегда стремился человек, что бы он ни делал, 
нередко сам не сознавая того, нередко идя по 
совсем ложному пути» [Там же. С. 133]. 

Но истина, красота, любовь и т.п. цели есть 
не что иное, как высшие духовно-культурные 
идеалы. Вот почему философия И. Гердера 
имеет духовно-культурную направленность. 
В центре этой философии – духовная куль-
тура (религия, наука, искусство, нравствен-
ность, политика и язык). 

РЕЛИГИЯ. XVIII в. нанес религии неза-
живающую рану. Первую скрипку в яростной 
борьбе с религией в этот век играли фран-
цузские просветители – Жульен де Ламетри 
(1709-1751), Дени Дидро (1713-1784), Клод 
Гельвеций (1715-1771), Поль Гольбах (1723-
1789) и др. Выше всех среди них И. Гердер 
ставил Д. Дидро, который, в частности, заяв-
лял: «Если разум – дар неба и если то же самое 
можно сказать о вере, значит, небо ниспосла-
ло нам два несовместимых и противоречащих 
друг другу дара… Государь, если вы желае-
те иметь священников, вы не можете желать 
философов, а если желаете философов, не 
можете желать священников. Ведь философы 
по самой профессии своей – друзья разума и 
науки, а священники – враги разума и покро-
вители невежества» [Да скроется тьма!, 1976, 
с. 121, 128]. 

И. Гердер был священником, но после 
встречи с Д. Дидро он записал в своем днев-
нике: «Наступит ли время, когда разрушат мо-
настыри и амвоны… О, если б я мог хоть чем-
нибудь содействовать этому! По крайней мере 
я хотел бы поддержать голос Дидро!» [Гердер, 
1977, с. 614].

Нет никакого сомнения в том, что И. Гер-
дер способствовал разрушению монастырей и 
амвонов. Чуть ли не каждая страница его глав-
ного труда – красноречивое тому подтвержде-
ние. Он написан рукой великого ученого, а не 
богослова. Но почему же нередко в ней упо-
минается имя творца, хотя божественное тво-
рение мира он открыто отрицал? Должность 
обязывала. Он писал его в должности главы 
протестантской церкви в Веймаре. Главная 
трагедия его жизни состояла, как он сам го-
ворил, в «противоречии между самим собой 
и своими должностями» [Там же. С. 413]. Но 
некоторый богословский налет, имеющийся в 
его главной книге, не может скрыть от нас ее 
атеистическую доминанту. 

Не следует, вместе с тем, изображать 
И. Гердера, как это делал И. Фихте, закон-
спирированным атеистом. Крайней точкой 
его атеизма был пантеизм, который он взял у 
Бенедикта Спинозы (1632-1677). В пределе 
пантеизм смыкается с атеизмом, поскольку 
бог в нем сливается с природой. Но сам факт 
его присутствия в нем свидетельствует о со-
хранении в спинозизме богословской стихии. 
Эта стихия представлена в книге И. Гердера 
«Бог…» (1787), где ее автор пытается дока-
зать совместимость пантеистического учения 
Б. Спинозы с христианством. Более того, он 
отстаивает здесь бессмертие души.

Мотив бессмертия души звучит в романе 
Л.Н. Толстого «Война и мир», где Пьер Без-
ухов так излагает учение И. Гердера Андрею 
Болконскому: «Разве я не чувствую в своей 
душе, что я составляю часть этого огромно-
го, гармонического целого. Разве я не чув-
ствую, что я в этом огромном бесчисленном 
количестве существ, в которых проявляется 
Божество, – высшая сила, как хотите, – что 
я составляю одно звено, одну ступень от низ-
ших существ к высшим. Ежели я вижу, ясно 
вижу эту лестницу, которая ведет от растения 
к человеку, то отчего же я предположу, что 
эта лестница прерывается со мною, а не ведет 
дальше и дальше. Я чувствую, что я не толь-
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ко не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в 
мире, но что я всегда буду и всегда был. Я чув-
ствую, что кроме меня надо мной живут духи 
и что в этом мире есть правда.

– Да,  это учение Гердера, – сказал князь 
Андрей» [Толстой, 1984, с. 121]. 

Эволюционную лестницу, о которой здесь 
говорит Пьер, И. Гердер собирался завер-
шить «мировой душой» [Гердер, 1977, с. 62]. 
Его «мировая душа» – предтеча тейяровской 
точки Омега. Но как в «Феномене человека» 
П. Тейяра де Шардена научная картина мира 
преобладает над религиозной, так и в «Идеях 
к философии истории человечества» И. Гер-
дера научная стихия преобладает над бого-
словской. Она преобладает даже и в книге 
«Бог. Некоторые диалоги», которая была за-
думана ее автором как богословский трактат. 
Филолай в ней, в частности, заявляет: «Ничто 
в природе не одиноко, ничто не лишено при-
чин и ничто не остается без последствий; и 
поскольку все, что возможно, существует и 
связано друг с другом, в природе нет ничего 
неорганизованного, каждая сила находится 
в связи с остальным, служащими ей или над 
ней господствующими» [Антология мировой 
философии, 1971, с. 62]. Богословием здесь и 
не пахнет. Здесь утверждается материальное 
единство природы как таковой.

Вслед за французскими просветителями 
И. Гердер видел в религии закономерный этап 
в становлении человечества. Своим возник-
новением он обязан страхом перед природой 
и неспособностью объяснить ее стихии, исхо-
дя из их материальной сущности. Вот почему 
первобытные люди одухотворяли и очелове-
чивали эти стихии, связывая их мифологиче-
скими сюжетами. 

Особое внимание И. Гердер уделил в сво-
ей книге христианству. В его основателе он 
видел живого человека, который защищал 
интересы угнетенного большинства. Однако 
церковь отошла от учения Христа. Пользуясь 
им, она стала конкурировать со светской вла-
стью. В своей борьбе за власть она совершила 
множество кровавых преступлений, связан-
ных, в частности, с организацией крестовых 
походов. «Наукам и искусствам, – читаем у 
И. Гердера, – крестоносцы в собственном 
смысле слова никак не способствовали. Рас-
путные армии, отправившиеся в Палестину, 
не имели о них никакого представления…» 

[Гердер, 1977, с. 595]. 
Религия, вместе с тем, несла не только зло, 

но и в какой-то мере способствовала разви-
тию культуры в целом и науки в частности. 
«Нельзя отрицать, – писал И. Гердер, – что 
только религия принесла народам науку и 
культуру и что культура и наука в первое вре-
мя были просто особой религиозной традици-
ей. У всех диких народов незначительные их 
знания и культура до сих пор связаны с рели-
гией» [Там же. С. 253]. 

НАУКУ, как и искусство, И. Гердер выво-
дил из языка. Он писал: «Как только… появи-
лись первые начатки языка разума, так сразу 
же оказалось, что человек встал на путь наук 
и искусств. Ибо, создавая науки и искусства, 
человек и не делает ничего иного, как отмеча-
ет и обозначает. Как только дано было чело-
веку самое трудное его искусство – язык, так, 
можно сказать, ему дан был прообраз всего» 
[Там же. С. 241].

Почему же именно благодаря языковой 
способности люди пришли к науке и ис-
кусству? Потому что эта способность стала 
основой для развития у них их мышления: 
«Благодаря языку, и только благодаря языку, 
сделалось возможным последовательное раз-
витие мысли – цепь мыслей, стало возмож-
ным осознавать, распознавать что-либо, вспо-
минать о чем-либо, обладать чем-либо; так со 
временем родились науки и искусства» [Там 
же. С. 241-242]. 

Язык – вместилище знаний. При этом в 
своей содержательной стороне он отражает 
национальные особенности его творца – того 
или иного народа. В истолковании этих осо-
бенностей И. Гердер предвосхитил понятие 
языковой картины мира. 

И. Гердер писал: «Философское сравнение 
языков было бы самым превосходным опытом 
истории и многогранной характеристики че-
ловеческого рассудка и души, в каждом языке 
отпечатлелся рассудок и характер народа. Не 
только инструменты языка видоизменяются 
вместе со страной, почти у каждого народа 
есть свои буквы и свои особенные звуки; наи-
менования вещей, даже обозначения издаю-
щих звуки предметов, даже непосредствен-
ные изъявления аффекта, междометия – все 
отличается повсюду на Земле. Когда речь за-
ходит о предметах созерцания и холодного 
рассуждения, то различия еще возрастают, 
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и они становятся неизмеримыми, когда речь 
доходит до несобственного значения слов, до 
метафор, когда затрагивается строение языка, 
соотношение, распорядок, взаимосогласие 
его членов. Гений народа более всего откры-
вается в физиогномическом образе его речи. 
Всегда весьма характерно, чего больше в язы-
ке – существительных или глаголов, как выра-
жаются лица и времена, как упорядочиваются 
понятия, все это важно в самых мелких дета-
лях» [Гердер, 1977, с. 239]. 

И. Гердер боролся с евроцентризмом, но 
это не помешало ему увидеть истоки науч-
ного прогресса в Древней Греции. Он писал: 
«Никто не ждет от меня, что я буду рассма-
тривать по отдельности науки – математику, 
медицину, естествознание и все изящные ис-
кусства, называя длинный ряд имен тех, кто 
послужил опорой для всех грядущих времен, 
открывая и умножая знания во всевозможных 
областях. Общеизвестно, что ни Азия, ни Еги-
пет не дали нам подлинной формы знания ни 
в одной из дисциплин и что такой формой мы 
всецело обязаны греческому духу, всюду вно-
сящему свой тонкий порядок. А поскольку 
лишь вполне определенная форма познания 
позволяет умножать и совершенствовать зна-
ния во все грядущие времена, то мы обязаны 
грекам фундаментом почти всех наших наук» 
[Там же. С. 376]. 

И. Гердер приложил руку к выдвижению на 
первый план в греческой науке не Демокрита 
и Эпикура, а Платона и Аристотеля [Там же. 
С. 375]. Так и повелось с давних пор – вос-
певать двух последних и оставлять в тени 
двух первых. Но это означает не что иное, как 
оставлять в тени дух универсального эволю-
ционизма. Не сумел И. Гердер обнаружить 
этот дух и в поэме Лукреция «О природе ве-
щей». Он поет ей дифирамбы как дидакти-
ческому произведению, а не философскому 
[Там же. С. 419]. Он не сумел увидеть в ней 
итог, к которому античная философия пришла 
в области универсального эволюционизма. 

Остался за пределами внимания И. Гердера 
и его ближайший предшественник в филосо-
фии универсальной эволюции – Ж. де Ламе-
три. Его имя ни разу даже не упоминается в 
главном труде И. Гердера, что лишний раз сви-
детельствует об отсутствии единства между 
выдающимися представителями универсаль-
ного эволюционизма. Оно не состоялось не 

только между И. Гердером и Ж. де Ламетри, 
но также между Г. Спенсером и И. Гердером, 
между П. Тейяром де Шарденом и Г. Спенсе-
ром и т.д. Уже давно пора восстановить связь 
времен в развитии универсального эволюци-
онизма. В противном случае его история вы-
глядит в значительной мере как сообщество, 
участники которого приближались к истине 
поодиночке.

Процесс приближения к истине бесконе-
чен. В этом приближении – цель науки. Как 
оценивал И. Гердер осуществление этой цели 
наукой его времени? Вот его ответ: «А теперь 
– как мы далеки от истины!» [Там же. С. 237]. 

Основным инструментом приближения к 
истине И. Гердер считал язык. Но его роль 
в познании он расценивал двойственно. С 
одной стороны, он указывал: «У нас разум – 
только благодаря языку…» [Там же. С. 238-
239]. А с другой стороны, он критиковал язык 
за ограниченность его возможностей в по-
знании, поскольку слова схватывают не сущ-
ность вещей, а лишь их некоторые признаки.

И. Гердер писал: «Ни один язык не выра-
жает вещи, но выражает только имена ве-
щей; и человеческий разум не познает вещи, 
но только признаки вещей, обозначаемые 
словами, – замечание охлаждающее, полага-
ющее тесные границы всей истории нашего 
рассудка и придающее ей полную несуще-
ственность. Вся наша метафизика – это мета-
физика; другими словами, это отвлеченный, 
упорядоченный перечень наименований, от-
стающий от опытных наблюдений. Перечис-
ляя и упорядочивая вещи, такая наука прино-
сит свою пользу и может служить введением 
ко всем искусственным приемам нашего рас-
судка; но если рассмотреть ее как таковую, 
по сути дела, то она не содержит ни одного 
полного и существенного понятия, ни одной 
существенной истины. Вся наша наука ведет 
счет, пользуясь отдельными внешними, от-
влеченными признаками, не затрагивающими 
внутреннего существования вещей» [Там же. 
С. 236]. 

Как видим, к возможностям языка И. Гер-
дер относился чересчур критически. Он вос-
принимал язык как весьма несовершенное 
орудие разума: «Но, если вглядеться повни-
мательнее, мы увидим, что средство нашего 
воспитания и образования – язык – весьма не-
совершенен, рассматривать ли его как узы, со-
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единяющие людей, или как орудие разума, так 
что трудно представить себе более легкую, 
летучую, невесомую паутину, чем ту, кото-
рой пожелал связать род человеческий творец 
наш» [Гердер, 1977, с. 236]. 

Рассматривать язык «как орудие разума» 
– значит обращать внимание на его когни-
тивную функцию. Рассматривать его «как 
узы, соединяющие людей» – значит обращать 
внимание на его коммуникативную функцию. 
Двойственно И. Гердер подходил к оценке не 
только первой из этих функций, но и второй. 
С одной стороны, он видел в языке средство, 
соединяющее людей разных поколений, а с 
другой, он указывал на его разъединяющую 
роль в познании. 

С одной стороны, И. Гердер писал: «Все, 
что думали мудрецы давних времен, что ког-
да-либо измыслил дух человеческий, доно-
сит до меня язык. Благодаря языку мыслящая 
душа моя связана с душою первого, а может 
быть, и последнего человека на земле; короче 
говоря, язык – это печать нашего разума, бла-
годаря которой разум обретает видимый об-
лик и передается из поколения в поколение» 
[Там же].

С другой стороны, мы находим у И. Гер-
дера и такие слова: «Правильно ли понимает 
меня другой человек? То ли представление 
связал он со словом, что и я, или он не свя-
зал с ним никакого представления?.. А он тем 
временем пользуется этим словом, считает с 
помощью его и, пожалуй, передаст другим 
в виде пустой скорлупки. Так всегда было с 
философскими школами» [Там же. С. 237]. 

Из гердеровской критики роли языка в по-
знании следует только один вывод: не следует 
преувеличивать эту роль и идти к истине не 
только по языковому пути, но и безъязыково-
му. Последний обходится без языка и опирает-
ся на непосредственные данные, полученные 
органами чувств. Эти данные могут служить 
пищей не только для их осмысления с помо-
щью языка, но и для чистой мысли. 

Приветствуя безъязыковой путь познания, 
И. Гердер восклицал: «Если бы мы мысли-
ли не отвлеченные признаки и выговаривали 
бы не произвольные знаки, а самою природу 
вещей, – прощайте, ошибки, прощайте, лож-
ные мнения, мы – в стране истины!» [Там же. 
С. 237]. 

Иоганн Готфрид Гердер был мудрецом. 

Мудрости присущ здоровый скептицизм. Со 
здоровым скепсисом он относился к возмож-
ностям не только языка, но также науки и ис-
кусства. «Не думайте, люди, – читаем мы у 
него, – что счастье – в преждевременном раз-
витии, в чрезмерной утонченности или что 
жизненный опыт – в знании неподвижных и 
мертвых терминов науки, в умении пользо-
ваться головокружительными приемами ис-
кусства, – все это не удовлетворит живое су-
щество, ибо рецепт вызубривания названий и 
заучивания приемов не годится для обретения 
счастья. Если голова переполнена знаниями, 
будь в них само чистое золото, то она давит на 
тело, сжимает грудь, затуманивает взор, такая 
голова – тяжкое бремя для жизни. Чем более 
утончаем мы силы души, тем скорее отмира-
ют праздные силы тела; в стремлении охва-
тить весь каркас искусства члены тела, спо-
собности наши увядают, распятые на пышно 
блещущем кресте» [Там же. С. 223]. 

Уж не эти ли слова вдохновили И. Гете – 
ученика И. Гердера – написать строки: 

Суха теория, мой друг,
А древо жизни вечно зеленеет? 
ИСКУССТВО. Если первым наставником 

И. Гердера был И. Кант, то вторым – Иоганн 
Георг Гаман (1730-1788). Этот противоречи-
вый, но очень даровитый философ и филолог, 
нацепивший на себя маску «христианского 
Сократа» [Гайм, 2011, т. 1, с. 133], стал близ-
ким другом И. Гердера. Еще в Кенигсберге 
он обучал молодого И. Гердера английскому 
и итальянскому языкам. Через первый из них 
его ученик открыл для себя У. Шекспира в 
подлиннике.

Подобным образом обстояло дело не толь-
ко с английской литературой, но также фран-
цузской, римской, греческой и др.: к литера-
туре И. Гердер шел через язык. Подобным 
образом обстояло дело и с его эстетическими 
убеждениями: искусство он выводил из язы-
ка. 

И. Гердер был поэтом. Поэзию он считал 
высшим видом искусства. Своими непревзой-
денными достижениями древнегреческая по-
эзия, по его мнению, обязана родному языку 
ее творцов. «Вначале греческий язык, – чита-
ем у И. Гердера, – был неразвит, но уже содер-
жал в себе то, чему суждено было развиться» 
[Гердер, 1977, с. 355]. 

В восхвалении греческого языка, каким 
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он стал во времена Гомера, И. Гердер иногда 
заходил чересчур далеко. Он возвышал его, 
в частности, за счет унижения китайского: 
«Язык греков не был жалкой иероглифиче-
ской поделкой, не был и цепочкой исторгае-
мых по отдельности слогов, как в языках по 
ту сторону монгольских гор» [Гердер, 1977]. 

Какие черты приобрел греческий язык в 
результате своего совершенствования? «Мяг-
че связывались между собой слова, звуки упо-
рядочивались в ритмическое движение; речь 
сливалась в полноводный поток, ее образы – в 
приятную для слуха гармонию, они поднима-
лись до благозвучности танца. И так сложил-
ся единственный в своем роде строй грече-
ского языка, не насильственно порожденный 
немыми законами, а как живая форма приро-
ды возникающий из музыки и танца, из пения 
и истории и, наконец, из вольного общения 
множества племен и колоний, из разговорного 
тона речи» [Там же]. 

Греческий язык заблистал своим многоцве-
тьем в гомеровских поэмах. Их автора И. Гер-
дер назвал «отцом всех греческих поэтов и 
мудрецов» [Там же. С. 356]. Чтобы подчер-
кнуть его уникальность, ученый заявил: «У 
восточных людей нет своего Гомера; не являл-
ся Гомер и европейским народам – вовремя, в 
пору их весеннего цветения» [Там же. С. 357]. 

Благодаря Гомеру, «вся Греция полнилась 
сказаниями, песнями о своих богах и героях, 
повсюду в Греции были посвященные герои-
ческим предкам места. Решительно все свя-
зывалось в Греции с дерзкой идеей: боги – это 
высшие люди, родственные народу, а герои – 
это низшие боги» [Там же. С. 362]. 

Поэзией в Греции питались другие искус-
ства – живопись, архитектура, скульптура и 
проч. «Только от поэта, – читаем у И. Гердера, 
– мог узнать художник историю богов, а сле-
довательно, и способ их изображения» [Там 
же. С. 360]. 

Душа И. Гердера болела за судьбу немецкой 
поэзии. Основную беду современной поэзии в 
Германии ученый связывал с ее неискренно-
стью, надуманностью, искусственностью. Он 
писал: «Мы стали… сочинять стихи о пред-
метах, по поводу которых ничего нельзя ни 
подумать, ни почувствовать, ни вообразить; 
выдумывать страсти, которые нам неведомы, 
подражать душевным свойствам, которыми 
мы не обладаем, – и, наконец, все стало фаль-

шивым, ничтожным, искусственным» [Гер-
дер, 2007, с. XXXI].

Выход из сложившейся ситуации автор 
этих горьких слов видел в обращении к наци-
ональным истокам – народной поэзии. Он об-
ращал внимание на гармоническое сочетание 
в ней глубокого содержания и изящной фор-
мы. Иначе в подлинном искусстве и не может 
быть. Он писал: «Форма без содержания – это 
пустой горшок, разбитый черепок» [Там же. 
С. LV]. 

На содержание художественного произ-
ведения И. Гердер смотрел с воспитательной 
точки зрения. Высшая цель искусства – вос-
питание человечности. Преимущество искус-
ство здесь состоит в соединении прекрасно-
го с пользой. Он писал: «Без потребностей и 
цели, а следовательно, без пользы, не бывает 
никакого дела, тем более немыслимо никакое 
истинно прекрасное искусство… Человек ни-
когда не достиг бы прекрасного, если бы оно 
не было ему полезно, более того – необходи-
мо; вполне бесполезное прекрасное вообще 
немыслимо в кругу природы и человечества» 
[Там же].

Свое эстетическое кредо И. Гердер выразил 
такими прекрасными словами: «Искусство и 
музы существуют для того, чтобы воспиты-
вать в человеке человека – иначе они только 
пустой хлам» [Там же. С. LVI]. 

НРАВСТВЕННОСТЬ. Человек для И. Гер-
дера – «звено, соединяющее два мира» [Гер-
дер, 1977, с. 134]. Первый он унаследовал от 
своего животного предка. Этот мир – источ-
ник зла. Второй мир его очеловечивает. Он 
– источник добра. Жизнь человеческая раз-
рывается между этими двумя мирами. Борьба 
человека с животным, обитающим в нем, есть 
нравственная борьба.

И. Гердер писал: «Проясняется странное 
противоречие в человеке. Как животное, че-
ловек служит Земле и привязан к ней, как 
к своему родному жилищу, но человек за-
ключает в себе семена бессмертия, а потому 
должен расти в другом саду. Человек может 
удовлетворить свои животные потребности, и 
те, кто довольствуется этим, чувствуют себя 
на Земле очень хорошо. Но как только чело-
век развивает более благородные задатки, он 
повсюду начинает находить несовершенство 
и неполноту: ничто самое благородное так и 
не было осуществлено на Земле, и самое чи-
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стое редко укреплялось и утверждалось, и для 
сил нашего духа и нашего сердца эта арена 
действия – лишь место для упражнения сил, 
место, чтобы поверить их делами» [Гердер, 
2007, с. 135]. 

«Итак, – делает вывод И. Гердер, – чело-
век одновременно представляет два мира, и 
отсюда явная двойственность его существа» 
[Там же]. В какую же сторону разрешается эта 
двойственность? «Сразу же ясно, – отвечает 
И. Гердер, – какая часть должна господство-
вать у большинства людей на Земле. Боль-
шинство людей – животные, они принесли 
с собой только способность человечности, и 
ее только нужно воспитывать, воспитывать 
с усердием и трудами. А как мало людей, в 
ком подобающим образом воспитана человеч-
ность! И у самых лучших – как нежен, как 
хрупок этот взращенный в них божественный 
цветок! Животное в человеке всю жизнь жаж-
дет управлять человеком, и большинство лю-
дей с готовностью уступают ему. Животное 
не перестает тянуть человека к земле, когда 
дух возносит его, когда сердце его хочет вый-
ти на вольные просторы, а поскольку для чув-
ственного существа близкое сильнее дальнего 
и зримое мощнее незримого, то нетрудно за-
ключить, какая чаша весов перевесит. Человек 
не умеет радоваться чистой радостью и плохо 
приспособлен к чистому познанию и чистой 
добродетели!» [Там же. С. 135-136]. 

В такой ситуации впору опустить руки и 
объявить жизнь бессмысленной. Тем более, 
что все кончается смертью: «Жизнь – это 
борьба, а цветок чистого, бессмертного духа 
гуманности – венец, который нелегко заво-
евать. Бегуна ждет в конце цель, но борца за 
добродетель – венок в минуту его смерти» 
[Там же. С. 136]. 

Что же остается? Бороться. Не только за 
торжество грядущей человечности над жи-
вотностью у будущего человечества, но и за 
собственное счастье. В чем оно состоит? По-
слушаем мудрого человека: «Счастье жиз-
ни заключается не в хаотическом бурлении 
чувств и мыслей, а в связи их с подлинным 
внутренним наслаждением нашим бытием, 
всем тем, что причисляем мы к своему бы-
тию. Роза счастья – роза с шипами, но что 
вырастает среди шипов – так это прекрасная 
роза человеческой радости, радости бытия, – 
цветок прелестный и, к сожалению, быстро 

увядающий» [Там же. С. 224]. 
ПОЛИТИКА. Высшим политическим иде-

алом И. Гердера была справедливость. Ее 
происхождение он истолковывал, исходя из 
практического разума. «Все началось, – писал 
ученый, – с самых непосредственных жизнен-
ных потребностей: человек начал познавать 
и поверять законы природы. И единственная 
цель, какую преследовал он при этом, было 
его благополучие, т.е. спокойное и размерен-
ное пользование всеми своими силами. Че-
ловек вступил в отношения с другими суще-
ствами, и мерою этих отношений стало само 
существование человека. И справедливость 
человек усвоил, потому что это правило – не 
что иное, как практический разум, мера дей-
ствия и противодействия, определяющая со-
вместное существование всех подобных друг 
другу существ» [Там же. С. 452].

Без справедливости нет человечности. 
Даже если перед нами дикарь, но ему до-
ступно чувство справедливости, перед нами 
уже человек, а не животное. И. Гердер писал: 
«Даже если человек относится к самому низ-
шему звену в цепочке рода человеческого, а 
притом следует заложенному в нем закону 
разума и справедливости, то и его существо-
вание – внутренне прочно… А если человек 
отойдет от законов справедливости, то само 
заблуждение его будет ему карой, само оно 
заставит вернуться его к разуму и праву – к 
законам человеческого существования и чело-
веческого счастья» [Там же].

Увы, в реальной истории отступления от 
законов справедливости встречаются сплошь 
и рядом. Чаще всего их совершают люди, на-
деленные властью. Вот одна из зарисовок 
И. Гердера на этот счет: «Перечтем, в какие 
времена народы были счастливы и в какие не-
счастливы, когда правили у них правители до-
брые и когда дурные, и даже у лучших времен 
и у лучших правителей подведем итог глупо-
сти и мудрости, итог разума и страстей, – ка-
кая получается страшная отрицательная ве-
личина! Взгляни на деспотов Азии, Африки, 
да почти всего земного шара, взгляни, какие 
чудовища восседают на римском троне, – под 
их ярмом долгие века стонал мир, – перечти 
смутные времена, войны, гонения, яростные 
бунты и посмотри – каков конец. Брут пада-
ет, и торжествует Антоний; гибнет Германик; 
и царят Тиберий, Калигула, Нерон; Аристид 
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отправляется в изгнание, скитается по свету 
Конфуций, гибнут Сократ, Фокион, Сенека» 
[Гердер, 2007, с. 427]. 

Ненависть к несправедливости, творимой 
власть имущими, была у И. Гердера так ве-
лика, что он был готов отменить сам ее ис-
точник – государство. Он писал: «Если мы 
люди, давайте возблагодарим Провидение за 
то, что оно отнюдь не в государстве положило 
конечную цель человечества! Миллионы лю-
дей на Земле не знают никакого государства, 
и разве каждый из нас, желая найти счастье 
в самом что ни на есть искусно построенном 
государстве, не должен начинать с того же, с 
чего начинает любой дикарь, – со здоровья и 
благополучия всех душевных и телесных сил, 
с дома и семьи, одним словом, со всего того, 
что нужно завоевать и сохранить самому че-
ловеку, а не получить в дар от государства?» 
[Там же. С. 226]. 

Иоганн Гердер, вместе с тем, был сыном 
своего века – века Просвещения. Он был уве-
рен, что силы эволюции, прогресса, созида-
ния в истории человечества преобладают над 
силами инволюции, регресса, разрушения. Он 
подводил под человеческую историю всеоб-
щий закон – закон превращения хаоса в по-
рядок. 

И. Гердер писал: «Неужели же в человече-
ской жизни не царит тот самый сообразный с 
внутренними силами творения закон, который 
превращает хаос в порядок и вносит правиль-
ность в человеческую путаницу? Несомненно, 
мы в душе своей носим это начало, и проявит 
оно себя так, как то отвечает его сущности» 
[Там же. С. 433]. 

В обществе, как и в природе, созидание 
в конечном счете торжествует над разруше-
нием: «На морях дуют одни и те же ветры, а 
бури случаются реже, так и у людей, благой 
порядок природы – в том, что созидателей 
рождается куда больше, чем разрушителей. 
В царстве животных божественный закон – в 
том, что львов и тигров не может быть столь-
ко же, сколько овец и голубей; и в истории 
столь же благое установление: число Навухо-
доносоров и Камбизов, Александров и Сулл, 
Аттил и Чингиз-ханов куда меньше числа бо-
лее кротких полководцев и монархов мирных 
и тихих…Течение истории показывает, что 
по мере роста подлинной гуманности демо-
нов разрушения на самом деле стало меньше 

среди людей и что совершилось это по вну-
тренним законам разума и государственного 
искусства, приобщающихся к просвещению» 
[Там же. С. 433; 434]. 

Самым справедливым общественным стро-
ем И. Гердер считал такой, в котором созданы 
условия для осуществления гуманности (че-
ловечности). Он был ее неутомимым певцом. 
Вот лишь некоторые его дифирамбы гуманно-
сти [Там же. С. 131-132, 134, 428-429]. 

1. «Цель нашего земного существования 
заключается в воспитании гуманности, а все 
низкие жизненные потребности только слу-
жат ей и должны вести к ней».

2. «Человек – пока только человекопо-
добный – станет человеком, и расцветет бу-
тон гуманности, застывающий от холода и 
засыхающий от зноя, он расцветет и явит под-
линный облик человека, его настоящую, его 
полную красоту».

3. «Если рассмотреть человечество та-
ким, каким мы знаем его, по заложенным в 
нем законам, то у человека нет ничего более 
высокого, чем гуманный дух; ведь даже пред-
ставляя себе ангелов или богов, мы мыслим 
их себе идеальными, высшими людьми».

4. «Натура наша получила свой органи-
ческий строй, чтобы достигать именно этой 
очевидной цели – гуманности; для этого даны 
нам и все более тонкие ощущения и влечения, 
разум и свобода, хрупкость и выносливость 
тела, язык, искусство и религия».

5. «В каких бы условиях ни существо-
вал человек, в каком бы обществе ни жил, в 
уме его всегда могла быть, одна только гу-
манность, и возделывать мог он лишь дух 
гуманности, как бы ни представлял ее себе. 
Ради этой цели распорядилась природа, соз-
дав мужчин и женщин, ради этого установила 
природа возрасты, так, чтобы детство длилось 
дольше и чтобы только путем воспитания че-
ловек обучался гуманности. Ради этой цели 
на широких просторах земли учреждены все 
возможные образы жизни, все виды человече-
ского общества».

6. «Во всех установлениях народов от 
Китая до Рима, в многообразных государ-
ственных устройствах, во всем созданном 
людьми для мирной и военной жизни, при 
всех присущих народам отвратительных чер-
тах и недостатках, всегда можно было распоз-
нать главный закон природы: “Человек пусть 
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будет человеком!”».
7. «Отбрось все нечеловеческое, стре-

мись к истине, благу и богоподобной красоте, 
и ты достигнешь своей цели».

ЯЗЫК. Почти два с половиной столетия 
прошло с тех пор, как появился «Трактат о 
происхождении языка» Иоганна Гердера. Но 
только теперь мы начинаем понимать его эво-
люционную суть. Его автор не использовал 
термина предъязык, но именно у него эволю-
ционная цепочка «предъязык → язык» лежит 
в основе его размышлений о происхождении 
языка. Первый – язык наших животных пред-
ков, а второй – язык наших человеческих 
предков. К первому он применял междомет-
ную гипотезу о происхождении языка, а ко 
второму – звукоподражательную. 

Предъязык. В предъязыке И. Гердер видел 
лишь сырой материал для языка. Имея в виду 
первый, в начале своего трактата он писал: 
«Я не могу пока еще ничего сказать о работе 
человека над формированием языка и рассма-
триваю всего лишь сырой материал» [Гердер, 
2007, с. 136].

Что же он собой представлял, этот «сырой 
материал» для будущего человеческого язы-
ка? «Для меня пока еще существуют (в нем. – 
В.Д.) не слова, а звуки для выражающих чув-
ства (будущих. – В.Д.) слов» [Там же]. 

Слова – принадлежность языка, который 
нашему животному предку еще предстояло 
создать, а какие же звуки вырывались из его 
уст, когда он испытывал те или иные чувства? 
Об этом мы можем лишь догадываться. Во-
первых, мы можем о них судить по тем возгла-
сам, которые вырываются из уст животных, а 
во-вторых, по тем следам, которые были унас-
ледованы языками из их предъязыка. Условно 
их можно назвать животными междометиями. 
В большей мере они сохранились в древней-
ших языках. 

«Как много следов этих звуков, – читаем 
у И. Гердера, – можно увидеть в названных 
языках, в их междометиях, в корнях их имен и 
глаголов! Древнейшие восточные языки изо-
билуют восклицаниями, которые у нас, более 
поздних народов, либо совсем отсутствуют, 
либо встречают лишь глухое, бесчувственное 
непонимание. В их элегиях слышатся звуки, 
напоминающие надгробные рыдания и вопли 
диких народов, как бы продолжающие меж-
дометия природного языка, а в их хвалебных 

псалмах – крики радости и повторяющиеся 
возгласы… Корни их простейших, самых ис-
конных и действующих глаголов уходят в кон-
це концов в те первые, природные возгласы, 
которые лишь позднее (в языке. – В.Д.) под-
верглись обработке» [Там же. С. 136]. 

Предъязык не свалился нашим животным 
предкам с неба. Он – их собственное достоя-
ние. На его основе стал формироваться язык 
у первых людей. Вот почему «мы приходим 
не к божественному, а как раз наоборот – к 
животному происхождению языка» [Там же. 
С. 137]. 

По поводу божественного происхождения 
языка священнослужитель Иоганн Гердер вы-
разился вполне еретически: «Божественное 
происхождение языка не объясняет ничего и 
не оставляет никаких возможностей для объ-
яснения; это, как Бэкон сказал в другом слу-
чае, – священная весталка: она посвящена 
богу, но бесплодна, набожна, но бесполезна!» 
[Там же. С. 146]. 

Предъязык – еще не язык. Это доязык. Он – 
предшественник языка. Предъязык можно на-
звать языком лишь в метафорическом смысле. 
В подобном, метафорическом, смысле пред-
психику у растений можно назвать психикой, 
предкультуру у животных – культурой. Этот 
список можно продолжить и новыми метафо-
рами: назвать преднравственность у живот-
ных, например, нравственностью, а предъ-
язык наших животных предков – языком �. 

Об естественном происхождении предъ-
языка у наших животных предков у И. Гер-
дера читаем: «Итак, если мы назовем эти не-
посредственные звуки чувств языком (в мета-
форическом смысле. – В.Д.), то я считаю его 
происхождение совершенно естественным. 
Оно носит не только не сверхчеловеческий, 
но, напротив, явно животный характер» 
[Там же. С. 139]. 

Язык. Отграничение предъязыка от языка 
имеет принципиальный характер. Мы толь-
ко что видели, что междометную гипотезу 
И. Гердер принимал в отношении к предъязы-
ку, в котором он видел материал для будущего 
языка. Но он был решительным противником 
применения этой гипотезы по отношению к 
языку. Это и понятно: предъязык – зародыш 
языка, но до языка как такового ему как до 
солнца. Ему так же далеко до языка, как пред-
культуре в целом – до культуры. Предкульту-
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ра (в нее входит и предъязык) – некоторое до-
стояние животных, а культура (в нее входит и 
язык) – грандиозное творение людей.

Критикуя применение междометной ги-
потезы по отношению к языку (а не к предъ-
языку!), И. Гердер даже сгущает краски: «Не 
скрою, однако, своего удивления по поводу 
того, что философам, т.е. людям, ищущим от-
четливых понятий, могла вообще прийти в го-
лову мысль выводить происхождение языка 
из этих вызванных ощущениями криков. Раз-
ве не ясно, что язык является чем-то совсем 
иным? Ведь все животные, за исключением 
немой рыбы, выражают свои ощущения в 
звуках, но никакое животное, будь то даже са-
мое совершенное, не имеет ни малейшего (? – 
В.Д.) начала человеческого языка в собствен-
ном смысле» [Гердер, 2007, с. 139]. 

В чем состоит разница между животными 
языками и человеческими? В том, что первые 
держатся на инстинктах, а вторые – на разуме. 
Первые вырываются из уст животных непро-
извольно, а вторые – произвольно, сознатель-
но, целенаправленно. Эта разница возводит 
между ними дистанцию огромного размера. 
И. Гердер указывает: «Можно придавать этим 
крикам любую форму, организовывать и обла-
гораживать их как угодно, но если к ним не 
присоединится разум, который пожелает ис-
пользовать эти звуки в определенных целях, 
то я не вижу, каким образом на основе опи-
санного выше закона природы может возник-
нуть наш произвольный, человеческий язык» 
[Там же. С. 136]. 

Своим происхождением язык обязан чело-
веческому разуму. Сам же этот разум – плод 
долгой эволюции наших животных предков. 
Благодаря высокой степени его развития, они 
становятся на путь очеловечения. С самого 
начала этот путь стала сопровождать рожда-
ющаяся речь. Почему они стали на нее спо-
собны? Потому что они стали способны на 
осознание знаковой природы звуков, которые 
производят окружающие предметы. 

С того самого момента, как первые люди 
начинают воспринимать звучание окружа-
ющих предметов как знаки этих предметов 
(блеяние овцы – как знак овцы, лай собаки 
– как знак собаки и т.д.), они начинают вос-
производить эти звучания с помощью своих 
органов произношения и тем самым создавать 
первые слова. Поскольку они копировали с их 

помощью звучание окружающих предметов, 
эти первые слова были звукоподражаниями. 

И. Гердер писал: «Звук блеяния, воспри-
нятый душой человека как характерный при-
знак овцы, стал благодаря осознанию, именем 
овцы, даже если язык еще никогда ранее не 
пытался пролепетать это имя. Человек узнал 
овцу по блеянию: оно стало схваченным при-
знаком, заставлявшим душу отчетливо вспо-
минать об определенном понятии. Так что же 
это, как не слово?.. Так был изобретен язык! 
Это произошло столь же естественным и 
необходимым для человека образом, сколь 
естественно то, что человек является чело-
веком» [Там же. С. 142-143]. 

Мы видим, что И. Гердер придал звукопо-
дражательной гипотезе происхождения языка 
вполне реалистический характер. К сожале-
нию, в развитии этой гипотезы он зашел че-
ресчур далеко. Он стремился быть в ней че-
ресчур последовательным. О чем идет речь? 
О том, что он заставил звучать даже и незву-
чащие предметы. Последние воспринимают-
ся не органами слуха, а другими органами 
чувств – органами зрения и осязания. Чтобы 
не отступать от звукоподражательной гипоте-
зы о происхождении языка, он стал сводить 
зрительные и осязательные восприятия к 
слуховым. В этом случае звучать начинают и 
незвучащие предметы, а следовательно, и их 
обозначения трактуются как звукоподража-
ния. 

И. Гердер полагал, что первые люди были 
способны превращать зримое и осязаемое 
в слышимое. Так, он писал: «Большинство 
зримых предметов движется; многие из них 
звучат при движении, а если этого не про-
исходит, то они в своем первоначальном со-
стоянии находятся как будто ближе к глазу и, 
следовательно, будучи расположены в непо-
средственной близости от него, могут быть 
осязаемы. Осязание же очень близко к слу-
ху, и его обозначения, например, «твердый», 
«грубый», «мягкий», «пушистый», «бархати-
стый», «волосатый», «жесткий», «гладкий», 
«ровный», «щетинстый» и т.п., которые, как 
мы видим, не проникают в глубину и отно-
сятся лишь к поверхности предметов, издают 
как бы осязаемые звуки» [Там же. С. 152]. 

И. Гердер был умнейшим человеком, но 
согласиться с «озвучиванием» всего мира, 
чтобы не изменить звукоподражательной ги-
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потезе о происхождении языка, не представ-
ляется возможным. Отсюда не следует, что 
от преувеличения роли слуховых ощущений 
его теория глоттогенеза в целом утрачивает 
свою ценность. Эта теория не утратила своего 
значения до сих пор. Ее главное достоинство 
– эволюционный подход к решению вопроса 
о происхождении языка, который стал возмо-
жен, с одной стороны, благодаря универсаль-
но-эволюционному мировоззрению ее автора, 
а с другой, благодаря эволюционному истолко-
ванию перехода предъязыка в язык.

***
Три грандиозных личности выдвинула 

история универсального эволюционизма в 
античности – Демокрита, Эпикура и Лукре-
ция и три – в новое время – Иоганна Гердера 

в XVIII в., Герберта Спенсера в XIX и Пьера 
Тейяра де Шардена – в ХХ. 
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After nearly a century of the development of the concept of synchronous and diachronic linguistics, 

it is obvious how fruitful has been the idea of a strict demarcation of the two plans of language 
analysis. In fact, it has played a crucial role for the improvement of different methods of description 
of language. The distinction between the states synchrony and diachrony is an important aspect of 
learning the language, because it appears relevant not only for studies of regular properties of the 
language system, but also for understanding of the process of its evolution. 

Key words: synchronous state of the language; diachronic processes; system language; linguistic 
change

Разграничение синхронии и диахронии 
возникло в процессе развития исторического 
изучения языка. В XIX в. достойным объек-
том лингвистики как науки считали древние 
языки и поиски «праязыка». Традиционная 
сравнительно-историческая парадигма язы-
кознания предыдущих веков, превратившая 
исследование языка в самостоятельную на-

уку, имела основной целью восстановление 
праязыка методами внутренней и внешней 
реконструкции языковых данных. Возмож-
ность анализировать языковые факты разных 
степеней давности  предоставил сравнитель-
но-исторический метод. Начало теоретиче-
скому осмыслению разницы между синхро-
нией и диахронией положил В. Гумбольдт, хо-
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тя он и не использовал в своих трудах терми-
нов «синхрония» и «диахрония» [Даниленко, 
2011, с. 6]. Однако уже в XIX–начале XX вв. 
крупнейшие ученые-лингвисты того времени 
– Ф.Ф. Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртенэ,  
– продолжая развивать исторический подход 
к изучению языка, научно обосновали, что 
жизнь языка не замыкается в одной системе 
пространственных координат. Язык и отлича-
ется тем, что характеризуется еще одним важ-
ным вектором – временем: язык существует в 
каждый данный момент времени, здесь и сей-
час, тем не менее, он протяжен во времени: от 
более древних эпох до современного его со-
стояния.

Начиная с 1910-х гг., как в русской, так и 
в зарубежной науке стала прослеживаться 
новая тенденция, а именно – поворот к рас-
смотрению языка как непосредственной дан-
ности (его синхронной составляющей), вне 
вопроса о генезисе отдельных его элементов 
[Жирмунский, 1958, с. 44]. Подобный под-
ход стал реакцией против господствовавших 
в языкознании той эпохи методов младограм-
матической школы и получил у нас название 
«лингвистического модернизма». Наиболее 
ярким представителем этого направления у 
нас стал Л.В. Щерба, занимавшийся преиму-
щественно изучением современного языка. 
Он сумел объединить вокруг себя группу ис-
следователей, примыкавших к этому направ-
лению: в Ленинграде – В.В. Виноградова, 
Л.П. Якубинского, Б.А. Ларина, С.И. Берн-
штейна, в Москве – Г.О. Винокура, А.М. Пеш-
ковского, др.

Следующим по значимости этапом раз-
вития лингвистической мысли стал структу-
рализм. Его основоположниками за рубежом 
стали Н.С. Трубецкой и Р.О. Якобсон, которые 
были, как и Л.В. Щерба, идейными последо-
вателями И.А. Бодуэна де Куртенэ, однако на-
ряду с этим поддерживали новые, более про-
грессивные по тем временам лингвистиче-
ские идеи Ф. де Соссюра.

Постепенно проблемы, связанные с изуче-
нием возникновения и развития языков, вы-
зывали в научных кругах все более глубокое 
теоретическое осмысление. Кроме того, рабо-
ты в этом направлении определили более глу-
бокую разработку теоретических основ науч-
ного описания каждого конкретного языка. В 
русле этих новых тенденций Ф.Ф. Фортуна-

тов разработал принципы описательной грам-
матики, а И.А. Бодуэн де Куртенэ разделил 
лингвистику на статическую (описательную) 
и динамическую (историческую). Но наибо-
лее подробно рассмотрел этот вопрос и ввел в 
научный оборот термины синхрония и диахро-
ния сам основатель структурной лингвистики 
Ф. де Соссюр.

Известно, что синхрония  предполагает 
рассмотрение языка (или какой-либо другой 
системы знаков) с точки зрения соотношений 
между его составными частями в один пери-
од времени. Исследование языка в синхронии 
достигло высокого уровня еще в древнеиндий-
ских, позднеантичных и новых европейских 
(начиная с XVIII в.) грамматиках, но теорети-
ческое осмысление синхронии как следствия 
того, что всякий элемент языка имеет значи-
мость благодаря его системному соотноше-
нию с другими языковыми элементами, было 
дано только в начале XX в. Однако именно 
Ф. де Соссюр предложил рассматривать син-
хронию в качестве статического аспекта язы-
ка, исключающего всякое вмешательство вре-
мени, а диахронию как собственно эволюцию 
языка во времени. Выделив примат синхро-
нии над диахронией, Ф. де Соссюр совершил 
переворот в науках о языке. Основной его 
тезис состоял в том, что «в каждый данный 
момент речевая деятельность предполагает и 
установившуюся систему, и эволюцию; в лю-
бую минуту язык есть и живая деятельность, 
и продукт прошлого» [Соссюр, 1933, с. 34]. 
Отсюда берет свое начало идея синхронии и 
диахронии.

Как известно, Ф. де Соссюр представлял 
язык как систему знаков, элементы которой 
определяются противопоставлением различи-
тельных признаков. В этом аспекте, согласно 
Ф. де Соссюру, синхрония – это язык, рассма-
триваемый как система статических противо-
поставлений, лежащих в одной временной 
плоскости; некий статический двухмерный 
«срез», или «ось одновременности», которые 
касаются отношений между сосуществующи-
ми вещами. Отсюда в синхронической систе-
ме языка «исключено всякое вмешательство 
времени» [Там же. С. 88]. По той же причине 
изменения, затрагивающие область диахро-
нии, по мнению ученого, следует считать бес-
порядочными и исключить из понятия систе-
мы. 
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По всей вероятности, именно тезис 
Ф. де Соссюра о бессистемности языковых 
изменений первым вызвал сомнения и возра-
жения. Понимание развития языка как исто-
рии изолированных и случайных сдвигов бы-
ло унаследовано Ф. де Соссюром непосред-
ственно от младограмматиков (см., например, 
работы Р.О. Якобсона), и оно во многом пре-
допределило скепсис к возможностям истори-
ческих исследований как у самого Ф. де Сос-
сюра, так и за пределами женевской школы. 
Однако подобные научные воззрения оказа-
лись на редкость стойкими. Например, еще 
Л. Ельмслев продолжал придерживаться точ-
ки зрения, согласно которой понятия языково-
го развития и системы языка несовместимы. 

Принято считать, что невозможность ис-
ключить понятие эволюции из синхронии бы-
ла впервые подчеркнута пражскими лингви-
стами и особенно Р. Якобсоном, который не-
однократно говорил о несовпадении синхро-
нии и статики. Однако следует отметить, что 
аналогичные взгляды еще до пражцев выска-
зывал И.А. Бодуэн де Куртенэ и почти одно-
временно с ними – Е.Д. Поливанов.

Итак, уже с самого начала развития идей 
соссюрианства, несмотря на большое количе-
ство сторонников, они неоднократно подвер-
гались и критике. Например, Г. Шухардт пи-
сал относительно разграничения синхронной 
и диахронической лингвистики: «Для меня 
это выглядит так, как если бы учение о коор-
динатах пытались разделить на учение об ор-
динатах и учение об абсциссах. Покой и дви-
жение (взятые в самом широком смысле) как 
вообще, так и в частности в языке не образу-
ют противопоставления; лишь движение дей-
ствительно, лишь покой воспринимаем» [Шу-
хардт, 1950, с. 233].

В дальнейшем видные структуралисты 
подвергли сомнению соссюровскую дихото-
мию статического и исторического подходов. 
Например, такого разрыва синхронии и диа-
хронии при тщательном их различении не де-
лал И.А. Бодуэн де Куртенэ (1895) [Бодуэн де 
Куртенэ, 1963, с. 266, 279, 324-326]. Р.О. Якоб-
сон писал о вредной иллюзии существования 
пропасти между проблемами синхронии и 
диахронии [Jakobson, 1953, p. 17]. При этом 
декларируемый в большинстве случаев аб-
солютный методологический приоритет син-
хронии перед диахронией, по мнению указан-

ных ученых, нередко проистекал из смешения 
понятий. «Было бы ошибочно рассматривать 
статику и синхронию как синонимы, – ука-
зывал Р.О. Якобсон. – Статический срез есть 
фикция: это лишь вспомогательный метод, 
но не частная форма бытия» [Jakobson, 1953, 
p. 19]. 

Известно, что синхронный анализ легче 
осуществим практически – в силу большей 
полноты фактических данных и их доступно-
сти. По этой причине не вызывает удивления 
тот факт, что первоначально логика истори-
ческого исследования привела ученых к про-
блеме синхронии. Можно сказать, что практи-
чески с самого момента провозглашения при-
мата синхронии над диахронией наметилась 
и антитеза между указанными понятиями. 
Это хорошо понимали уже основоположники 
структурализма, когда в тезисах Пражского 
лингвистического кружка они указывали еще 
в 1928 г., полемизируя с Ф. де Соссюром, что, 
например, «различие форм продуктивных и 
непродуктивных есть факт диахронии, кото-
рый невозможно исключить из синхрониче-
ской лингвистики» (цит. по: [Жирмунский, 
1958, с. 48]).

Постепенно с развитием структурализма и 
распространением его методов на другие об-
ласти гуманитарного и естественнонаучного 
знания сфера применения понятий диахро-
нии и синхронии существенно расширилась. 
При этом некоторые представители структу-
рализма часто неправомерно резко противо-
поставляли диахронию и синхронию, счи-
тая, что только синхрония может изучаться 
объективными научными методами. Одна-
ко большинство лингвистов, принимая само 
противопоставление синхронии и диахронии, 
отрицали его абсолютность (швейцарский 
ученый А. Сеше, бельгийский – Э. Бейсенс; 
румыно-германский Э. Косериу). Другие уче-
ные, в число которых вошли Н.С. Трубецкой, 
Р.О. Якобсон и др., вслед за И.А. Бодуэном де 
Куртенэ считали, что диахроническое изуче-
ние не исключает понятие системы, а синхро-
ническое описание не может целиком исклю-
чить понятие эволюции. 

Таким образом, первоначально в работах 
ученых, затрагивающих вопросы истории 
языковых изменений, проявился сильный «пе-
рекос» в область синхронного изучения языка. 
Этим наметился разрыв между синхронным и 
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диахроническим подходами в области изуче-
ния языка, хотя еще И.А. Бодуэн де Куртенэ 
в свое время призывал «не мерить язык од-
ной эпохи аршином другой эпохи» [Бодуэн де 
Куртенэ, 1963, с. 56]. Указанная тенденция из-
учения языковых фактов получила свое про-
должение и в советское время (см. замечания 
по этому поводу А.А. Реформатского, Б.М. За-
дорожного, В.Н. Сидорова и др.).

Только с течением времени стало понятно, 
что подобное использование идеей примата 
синхронии и декларацией пропасти между 
синхронией и диахронией сковывает приме-
нение диахронических методов в синхронии 
и значительно тормозит дальнейшее развитие 
исторического языкознания. И хотя впослед-
ствии указанное противопоставление стало 
проводиться более умеренно, его отголоски 
можно до сих пор отчетливо проследить в 
практике современных подходов к изучению 
многих языковых фактов и явлений. 

На современном этапе развития языкозна-
ния не вызывает сомнения тот факт, что имен-
но диахронический подход помогает понять, 
каким образом сложилась та или иная языко-
вая система. Поэтому, хотя синхронное рас-
смотрение языка и предшествует диахрониче-
скому (так как для диахронического анализа 
требуется сопоставление по меньшей мере 
двух последовательных стадий – синхронных 
срезов), оба подхода несомненно дополняют и 
обогащают друг друга  [Кубрякова, БЭС, 1998, 
с. 136].

В свое время еще В.В. Виноградов отме-
чал, что в синхроническом тождестве слова 
«есть отголосок его прежних изменений и 
намеки на будущее развитие» [Виноградов, 
1995, с. 17]. Отсюда ученый пришел к выводу 
о том, что «синхроническое и диахроническое 
– лишь разные стороны одного и того же исто-
рического процесса. (…) Соотношение значе-
ний в современном употреблении слова, их 
иерархия, их фразеологические контексты и 
их экспрессивная оценка – всегда заключают 
в себе диахронические отложения прошлых 
эпох» [Там же]. В свою очередь О.Н. Труба-
чев указывал, что «знание эволюции значе-
ния слова небезразлично для понимания его 
нынешней природы и структуры» [Трубачев, 
1976, с. 148].

Таким образом, в современном языкозна-
нии широкое распространение получил те-

зис, согласно которому язык следует изучать 
и понимать как систему не только в его насто-
ящем, но и в его прошлом, т.е. «изучать его 
явления и в связи друг с другом, и в развитии 
одновременно, отмечая в каждом состоянии 
языка явления, уходящие в прошлое, и явле-
ния, нарождающиеся на фоне стабилизовав-
шихся, нормальных для данного состояния 
языка явлений» [Реформатский, 2001, с. 442]. 
Идеи названных ученых позволяют рассма-
тривать синхронию и диахронию как разные 
системы измерения. 

Однако нельзя сказать, что в данном во-
просе не осталось противоречий и его мож-
но признать полностью решенным. Некото-
рые лингвисты еще продолжают считать, что 
указанные системы измерений радикально 
отличны друг от друга в своем отношении к 
фактору времени. По мнению Е.С. Кубряко-
вой, такая постановка вопроса не является до-
статочно точной по той причине, что основ-
ной принцип синхронного рассмотрения – это 
не минимум времени, а минимум изменений 
[Кубрякова, 1968, с. 121].  В результате при-
ходится признать, что и основной принцип 
диахронии – это тоже не установление абсо-
лютного (астрономического) времени, а опре-
деление относительной хронологии собы-
тий, синхронизация установленных фактов 
по разным временным слоям, определение 
порядка следования или характеристика яв-
ления в терминах первичности и вторично-
сти. В то же время в диахронии обязательный 
учет относительной хронологии означает и 
релевантность времени как такового, и вре-
мя выступает как главный параметр этой си-
стемы измерения. Мерой же синхронии явля-
ется лингвистическое время, которое само 
определяется скоростью изменения языковой 
системы [Иванов, 2011, с. 68; Топоров, 1960, 
с. 84]. «Синхронный подход, – резюмирует 
Е.С. Кубрякова, – предполагает… выбор тако-
го отрезка времени, на протяжении которого 
изменениями, происходящими в языке, мож-
но пренебречь точно так же, как в некоторых 
математических расчетах можно пренебречь 
бесконечно малыми величинами» [Кубрякова, 
1968, с. 121].

Известно, что изменения, происходящие в 
языковой системе, не являются одинаковыми 
на всем протяжении хронологических линий 
развития того или иного языка. Так, напри-
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мер, временем ускорения языковой динами-
ки обычно становится время быстрых соци-
ально-политических изменений в обществе. 
Именно в этот период отмечается бурный 
рост языковых новаций, которые могут вос-
приниматься обществом по-разному в зави-
симости от ряда причин и условий: степени и 
сферы распространения, источника возникно-
вения (внешнего или внутриязыкового), соот-
ветствия языковой системе, под. 

Характерно в этом плане замечание 
Л.В. Щербы, сделанное им в 1939 г: «Все из-
менения языка, которые потом проявляются и 
в монологической речи, куются и накопляют-
ся в кузнице разговорной речи» [Щерба, 1957, 
с. 67]. Развивая эту мысль, О.А. Лаптева ука-
зывала, что «при любом типе процесса каж-
дый сдвиг – и формальный, и семантический 
– начинается в узусе, в живом употреблении. 
Основной его механизм – расширение сочета-
емости слова или другого языкового средства. 
Появляясь в соседстве, подкрепленном грам-
матической связью, с другим словом, ранее 
для его сочетаемости не характерном, слово 
«впитывает» его семантику и тем самым ме-
няет свою прежнюю» [Лаптева, 2003, с. 16]. 
Здесь уместно было бы вспомнить и выска-
зывание Е.Э. Бабаевой, писавшей о том, что 
разрыв между синхронией и диахронией в об-
ласти лексической семантики представляется 
искусственным, в связи с чем, по мнению ав-
тора, назрела необходимость последователь-
ного сближения синхронных и диахронных 
семасиологических исследований [Бабаева, 
1998, с. 94].

Итак, после почти вековой разработки кон-
цепции синхронно-диахронической лингви-
стики стало совершенно очевидным, насколь-
ко плодотворной была сама идея строгого раз-
межевания двух планов рассмотрения языка и 
какие серьезные последствия имела она для 
совершенствования разных методик описа-
ния языка. При этом, несмотря на тот факт, 
что первоначально в языкознании синхрония 
противопоставлялась диахронии, оба процес-
са признавались взаимозависимыми и взаимо-
дополняющими друг друга: например, не от-
рицался факт того, что диахронический про-
цесс может выявляться благодаря описаниям 
синхронии в виде упорядоченной системы 
правил, порядок которых соответствует диа-
хронической последовательности преобразо-

ваний. Отметим, что до сих пор актуальным 
остается тезис Ф. де Соссюра, согласно кото-
рому синхронический аспект доминирует над 
диахроническим, «ибо для говорящих сегодня 
людей нынешний язык – единственная реаль-
ность» [Соссюр, 1933, с. 57]. Таким образом, 
синхроническая лингвистика может пони-
маться, в определенном смысле, как наука о 
статусе языка, поэтому она является в какой-
то степени более статической лингвистикой. 
Диахроническую лингвистику в этом смысле 
можно назвать лингвистикой эволюционной. 

Однако до сих пор, как справедливо отме-
чает Е.В. Бондаренко, вопросы общих диа-
хронических тенденций саморазвития языка, 
равно как и возможности типологического 
прогнозирования языкового развития на ос-
нове экстраполяции процессов одного языка 
на другой «остаются только на уровне поста-
новки проблем» [Бондаренко, 2007, с. 3]. Дей-
ствительно, неоспоримым является тот факт, 
что фактически работ по диахронической ти-
пологии на удивление мало. Они единичны 
[Макаев, 1960; Серебренников, 1970; Гухман, 
1962, 1972; Мигачев, 1991], и большинство из 
них касается лишь частных проблем германи-
стики и индоевропеистики.

Резюмируя вышеизложенное, особо выде-
лим следующие положения.

1. В силу того, что исследования языка в 
его синхронном состоянии легче осуществи-
мы практически, их применение проявились 
на самых ранних этапах описания языка как 
системы; теоретическое же осмысление син-
хронии было дано значительно позднее – 
только начиная с XX в. 

2. Собственно разграничение синхронии 
и диахронии как таковое возникло в процес-
се исторического изучения языка, в частно-
сти, в связи с развитием в XIX в. сравнитель-
но-исторического метода. При этом с само-
го начала изучения исторических путей раз-
вития языков наметилась и антитеза между 
синхронным и диахроническим подходами в 
лингвистике. Так, первоначально синхрония 
противопоставлялась диахронии, хотя оба из 
указанных языковых состояний признавались 
взаимозависимыми и взаимодополняющими 
процессами.

3. После почти вековой разработки концеп-
ции синхронно-диахронической лингвистики 
стало очевидным, насколько плодотворной 
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была идея размежевания двух планов рассмо-
трения языка, так как именно разграничение 
состояний синхронии и диахронии позволяет 
не только сосредоточиться преимущественно 
на постоянных свойствах языковой системы, 
но и на процессах ее эволюции. 

4. В современном языкознании уже доста-
точно прочно укрепился тезис, согласно кото-
рому именно диахронический подход помо-
гает понять, каким образом сложилась та или 
иная языковая система. И хотя синхронное 
рассмотрение языка до сих пор предшеству-
ет диахроническому, оба подхода несомненно 
дополняют и обогащают друг друга.

5. Согласно современным научным тенден-
циям, диахронический аспект языкознания 
рассматривается не как история отдельных 
звуков и форм, а прежде всего как история 
развития системных отношений, когда основ-
ные исторические процессы в языке интер-
претируются с точки зрения законов развития 
системы и определяются стремлением к вы-
равниванию и унификации составляющих ее 
единиц. Таким образом, язык изучается и по-
нимается как система, существующая не толь-
ко в настоящем, но и в прошлом, что позво-
ляет рассматривать синхронию и диахронию 
как разные системы измерения. 

Однако нельзя сказать, что в данном во-
просе не осталось противоречий и его мож-
но признать полностью решенным. Некото-
рые лингвисты еще продолжают считать, что 
указанные системы измерений радикально 
отличны друг от друга в своем отношении к 
фактору времени.

Подводя общие итоги, отметим, что на со-
временном этапе развития языкознания раз-
граничение синхронии и диахронии призна-
ется одним из наиболее важных аспектов при 
изучении языка. Во-первых, оно позволяет 
сосредоточиться преимущественно на по-
стоянных свойствах языковой системы, а во-
вторых, на ее эволюции. Но при этом важно 
не забывать, что синхрония и диахрония не-
разрывно связаны друг с другом, так как со-
стояние языка в любой момент его существо-
вания – это всего лишь один из эпизодов раз-
вития языка. 
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Принято считать, что грамматическая наука 
в Китае обязана своим появлением европей-
скому языкознанию. Действительно, первая 
китайская грамматика была написана в 1898 г. 
и называлась 《马氏文通》 Ма ши вэнь тун. 
Автор ее Ма Цзяньчжун 马建忠 получил обра-
зование в Европе и работу свою написал, осно-
вываясь на грамматиках европейских языков, 
с которым познакомился во время своего об-
учения. 

Тем не менее, китайские авторы задолго до 
появления первой грамматики Ма Цзяньчжуна 
занимались изучением грамматических осо-
бенностей своего языка, хотя такое изучение и 
не было грамматикой в европейском понима-
нии. «Как свидетельствует история мировой 
лингвистической мысли, наряду с существу-
ющими взаимными различиями неевропей-
ские каноны языковой деятельности, своды 
правил организации речи отчетливо противо-
стоят европейскому образцу как по культурно-
идеологическому замыслу, а отсюда и по кон-
структивным признакам и понятийно-терми-
нологическому аппарату, так и по принципам 
категоризации языка и способу и форме его 
представления в лингвистическом описании» 
[Ольховиков, 2007, с. 24]. Китайские языкове-
ды издревле занимались грамматическим ис-

следованием своего языка, пусть и не в при-
вычной для европейских ученых форме. 

Задачей данной статьи станет описание ос-
новных направлений грамматических исследо-
ваний, которые предпринимали китайские фи-
лологи в период до выхода первой грамматики 
китайского языка и до появления самого этого 
термина «грамматика». Мы рассмотрим, что 
в этих исследованиях является свойственным 
именно для китайской филологии, а что есть и 
в европейской.

Прежде всего отметим, что, несмотря на 
довольно длительную лингвистическую тра-
дицию (а китайская филология насчитывает 
уже более двух тысяч лет), грамматическое 
направление у китайцев было практически не-
разработанным. «Главным объектом изучения 
в китайском языкознании была не речь, а ие-
роглиф. Иероглиф имеет написание, чтение и 
значение, и эти три аспекта его изучались тре-
мя разными науками» [Яхонтов, 1965, с. 18]. 
Соответственно, китайские филологи в основ-
ном занимались изучением иероглифов: их 
структурой, указанием чтения, этимологией. 

Интерес именно к иероглифам, а не к грам-
матике вполне объясним, ведь формирование 
любой из лингвистических традиций связано 
с какими-либо практическими целями, в слу-
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чае с китайской традицией – «сложный харак-
тер иероглифической письменности  требовал 
специального ее изучения… при большом ко-
личестве иероглифов и их сложной структуре 
необходимо было их расклассифицировать по 
категориям и выделить в их составе типовые 
блоки, из которых строится большинство ие-
роглифов» [Алпатов, 1999, с. 18]. 

Таким образом, китайские ученые сосредо-
точились на составлении комментариев к древ-
ним памятникам, разработке классификаций 
иероглифов, составлении различных словарей, 
в том числе словарей рифм. Грамматические 
же исследования также велись, однако на этом 
поприще успехи были не так значительны, 
как в области лексикографии, фонологии или 
грамматологии. Мы остановимся именно на 
формировании грамматического направления 
в китайском языкознании.

Основные результаты грамматических ис-
следований китайских языковедов представ-
лены в трех аспектах: 1) исследование знаме-
нательных и служебных слов; 2) исследование 
отдельных частей речи; 3) учение о предложе-
ниях (фразах).

Роль служебных слов в грамматике ки-
тайского языка значительна. Еще в XVIII в. 
китайские филологи разделили все слова 字 
(этот термин обозначал и слово, и иероглиф) 
на служебные 虚字 и знаменательные 实字. 
Впоследствии это деление применялось и ев-
ропейскими лингвистами при изучении китай-
ского языка.

Фактически понятия служебные слова и 
знаменательные слова были уже во время 
правления династии Хань (II в. до н.э. – III в. 
н.э.). В словаре Эр’я 尔雅 первые три из 19 
разделов в основном посвящены  служебным 
словам, последующие 16 – главным образом 
знаменательным.

Еще до появления в 121 году работы 
Сюй Шэня 许慎 《说文解字》 («Шо вэнь цзе 
цзы», «Происхождение китайских иерогли-
фов») слова, которые не выражают какого-ли-
бо конкретного, реального значения, стали на-
зывать 词 cí или 语 yǔ. К таким словам относи-
лись, например, 者 zhě (указательное местои-
мение, 别事词), 只 zhī (модальная частица, 语
已词), 宁 níng (служебное слово, 愿词), 皆 jiē 
(обобщающее слово, 俱词), 各 gè (возраже-
ние, 异词), 吁 yū (междометие, 惊语), 乎 hū 
(фразовая частица, 语之余). А слова, которые 
выражают конкретное, реальное значение, ста-

ли называть字 zì. В 《说文解字注》(«Коммен-
тарий к Шовэнь цзецзы») Чжэн Сюаня 郑玄 
знаменательные слова называются 名 míng, а 
служебные – 辞 cí.

В 《文心雕龙》 («Искусство составления 
текстов») автора времен династии Лян Лю Се 
刘勰 (465 – 520) уже предлагается деление 
служебных слов на три вида:

«至于夫惟盖故者，发端之首唱；之而于以
者，乃剳句之旧体；乎哉矣也，亦送末之常
科。据事似闲，在用实切。巧者迥运，弥缝
文体，将令数句之外，得一字之助矣。» (цит. 
по: [林玉山, 1983, с. 27]).

Что касается слов 夫 fú, 惟 wéi, 盖 gài и 
故 gù, то это начальные частицы, которые 
стоят в начале фразы; 之 zhī, 而 ér, 于 yú и 
以 yǐ – это слова, которые часто используют-
ся в середине фразы; 乎 hū, 哉 zāi, 矣 yǐ и 也 
yě – это слова, которые используются в конце 
фразы. Поясняя суть, эти служебные слова 
сами по себе, кажется, и не передают како-
го-либо конкретного значения, однако в пред-
ложении они выполняют очень важную роль. 
Мудрый автор умело применяет [эти слова], 
чтобы создать целостное произведение, мно-
жество отдельных предложений могут быть 
удачно связаны между собой при помощи од-
ного служебного слова (Перевод наш – Л.К.).

В зависимости от расположения, он делит 
служебные слова на три вида: 发端 служебные 
слова, которые стоят в начале фразы, 剳句 со-
юзы, 送末 конечные частицы.

Лю Цзунюань柳宗元 (773 – 819) в книге  
《复杜温夫书》 выделяет два вида служебных 
слов: вопросительные слова 疑词 и утверди-
тельные слова 决词, это разделение основано 
на употреблении слов. Впоследствии в 《马
氏文通》 Ма ши вэнь тун также применяется 
аналогичная классификация: вспомогательные 
слова 助字 делятся на два вида: которые пере-
дают уверенность 传信 и которые передают 
сомнения 传疑.

В 《五经正义》 («Комментарий к пятик-
нижию») автора Кун Инда 孔颖达 (574 – 648) 
указывается на то, что служебные слова не не-
сут за собой какого-либо понятия, не выража-
ют конкретное значение.

Лу Ивэй卢以纬 (1280 – 1367) пользовался 
термином 语助 (досл. «помогающий речи»), 
который употреблялся филологами и до него, 
однако он является первым ученым, употре-
бившим его в значении, синонимичном совре-
менному термину служебные слова 虚词.
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Хотя служебные слова и не передают опре-
деленного смысла, однако их функция в тексте 
очень значима. Исследователи древних эпох 
уже понимали эту значимость и акцентирова-
ли на этом внимание.

Лю Шуцай 刘叔才 говорил:
 «盖非假此以成声，则不能尽意。» [Цит. 

по: 林玉山, 1983, с. 28].
Так как [служебные слова] существуют (не 

являются мнимыми), поэтому у них есть зву-
ковая оболочка, однако они не могут в полной 
мере раскрывать смысл.

Термины实词 и虚词 четко разграничива-
ются в конце династии Южная Сун (1127 – 
1279 гг.). Чжан Янь 张炎 (1248 – 1320) в работе 
《词源》 («Происхождение слов») писал:

«词与诗不同，词之句语有三字四字至六
字七字八字者。若堆叠‘实字’，读且不
通，况付之雪儿乎？合用‘虚字’呼唤，单
字如‘正’‘但’‘甚’‘任’之类，两
字如‘莫是’‘还有’‘那堪’之类，三字
如‘更能消’‘最无端’‘又却是’之类，
此等虚字却要用之得其所。» (цит. по: [林玉
山, 1983, с. 28 – 29]).

Цы и ши – разные жанры, в цы число ие-
роглифов во фразе составляет от 3 – 4 до 6 
– 7 – 8. Если есть только «знаменательные 
слова», то чтение становится непонятным, 
как же дать его наложнице? Нужно зачиты-
вать вместе со «служебными словами», это, 
например, такие односложные слова, как正 
zhèng (допустим даже, что...; пусть даже...), 
但 dàn (но, однако), 甚 shén (а то и...; а то 
даже...; а в худшем случае даже...), 任 rèn 
(независимо от того; что бы ни; кто бы ни); 
такие двусложные слова, как 莫是 mòshì (по-
жалуй; не без того, чтобы...; не иначе, как...), 

还有 háiyǒu (еще имеется, еще есть (в нали-
чии); да еще в придачу), 那堪 nǎkān (как мож-
но...; разве возможно...); такие трехсложные 
слова, как 更能消gèng néng xiāo (где уж так 
необходимо), 最无端 zuì wúduān (самый необо-
снованный), 又却是 yòu quèshì (в придачу еще 
и оказалось…). Такие служебные слова край-
не необходимы для того, чтобы все встало на 
свои места.

Появляется специальная литература, посвя-
щенная служебным словам, как например,《助
语辞》 («Слова, помогающие речи»), 《助字
辨略》 («Краткое руководство для различения 
служебных слов»), 《虚字说》 («Объяснение 
служебных слов») и другие работы. 

В 《经传释词》 («Толкование канониче-
ских текстов») автора Ван Иньчжи 王引之 
(1766 – 1834) приводится детальная класси-
фикация служебных слов. В общей сложности 
выделено 52 вида служебных слов, среди ко-
торых были 连词 союзы, 介词 предлоги, 语气
助词 модальные частицы, 叹词 междометия. 
连词 союзы, в свою очередь, он разделил на 转
折 противопоставительные, 假设 условные, 
疑问 вопросительные и так далее, а 语气助词 
модальные частицы – на 表惊 выражающие 
испуг, удивление, 表疑 выражающие сомнение, 
表完结 выражающие законченность и другие. 
Такая классификация мало отличается от клас-
сификации, предложенной впоследствии в 《
马氏文通》 Ма ши вэнь тун.

Таким образом, мы видим, что китайские 
филологи активно занимались изучением зна-
менательных и служебных слов, предлагали 
для них различные термины, делали различ-
ные классификации.

     Термины, предлагаемые для понятий знаменательные и служебные слова
Знаменательные слова Служебные слова

字zì 词cí или 语yǔ
名míng 辞cí

语助yǔzhù
实字shízì 虚字xūzì

助语辞zhùyǔcí
助字zhùzì

Однако не только знаменательные и служеб-
ные слова изучали китайские филологи, разра-
батывались и отдельные части речи.

Что касается глагола, то уже в 春秋三传 
(трех классических комментариях к летописи 

Чуньцю – текстах конца эпохи Чжоу 周 (770 
– 221 гг. до н.э.)) есть разделение на 自动 не-
переходные и 他动 переходные, 单用 само 
стоятельное употребление и 连用 несамосто-
ятельное употребление. 
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В комментарии 公羊传Гунян чжуань приво-
дится следующий комментарий к фразе: 秋，
王师败绩于贸戎。 Осенью войско князя по-
терпело крупное поражение у Мао Жун:

孰败之？盖晋败之。或曰：贸戎败之。
然则曷为不言晋败之？王者无敌，莫敢当
也。(цит. по: [林玉山, 1983, с. 29]).

Кто же нанес поражение армии князя? По-
ражение нанесла армия царства Цзинь. Кто-
то скажет: Это Мао Жун нанес поражение 
ему. Раз это так, тогда почему прямо не ска-
зать, что армия царства Цзин разбила армию 
князя? Князю нет равных в Поднебесной, нет 
никого, кто осмелился бы ему противостоять.

Хотя древние исследователи и не делили 
слова на глаголы, прилагательные и существи-
тельные, однако они различали эти понятия. В 
эпоху Юань (1280 – 1367) Лю Хуйцзянь 刘会
监 ввел термины 动字 и 静字. Его动字 («под-
вижные слова») соответствует современному 
термину动词глагол, а静字 («неподвижные, 
статичные слова») – современным形容词при-
лагательное и 名词существительное. 

动字и 静字могли друг друга заменять. 
В эпоху Цин, Ван Юнь 王筠 (1784 – 1854) 

писал: 
«粪，说文‘弃除也’。粪本动字，孟子‘

百亩之粪’。老子‘欲走马以粪。’则用为
静字。» (цит. по: [林玉山, 1983, с. 30]).

Слово粪 fèn в 《说文解字》«Шовэнь цзец-
зы» значит «бросать», то есть является动字  
глаголом. В трактате Мэнцзы: «Удобрить 
100 му (досл. «ста му удобрение»)». В трак-
тате Лао цзы сказано: «Ехать верхом на ло-
шади, чтобы удобрять землю (досл. «исполь-
зовать коня в качестве удобрения»)». Здесь 
слово粪 fèn употребляется в качестве 静字 
существительного.

Хуан Бэньцзи 黄本骥 (1781 – 1856) в эпоху 
Цин писал:

«昌黎古寒诗：‘六龙冰脱髯。’寄李大夫
诗：‘无因帆江水。’冰字帆字，皆以实字
虚用，死字活用，作去声读。» [Там же].

У Хань Чанли в стихотворении «Жестокий 
холод»: «Шесть драконов замерзли и у них вы-
пали усы»; в стихотворении «Получить новую 
должность и прибыть ко двору в Цзянчжоу 
и жить у доктора Ли»: «Нет причин, чтобы 
поднимать паруса» знаменательные слова 冰 
bīng «лед» и 帆 fān «парус» употребляются в 
функции служебных, «мертвые» слова исполь-
зуются в качестве «живых», читаются пада-
ющим тоном.

Так называемые «мертвые» слова 死字 и 
«статичные» слова 静字 – есть не что иное, как 
существительные 名词 и прилагательные 形容
词.

Из местоимений были известны указатель-
ные местоимения (в современном китайском 
языке 指示代词). Их называли 指辞 (указатель-
ные слова), 指实之词 (слова, указывающие 
на предмет), 指事之辞 (слова, указывающие 
на дело, событие), 指物之辞 (слова, указыва-
ющие на вещь), 指名之辞 (слова, указываю-
щие на имя) и так далее. К ним относили: 夫fú 
этот, тот, 其 qí тот, этот, 此 cǐ этот, это, 
是 shì этот, такой, 斯 sī этот, это, 之 zhī 
это, этого, 者 zhě этот, 彼 bǐ тот, то, 夫 fú 
все, каждый и др.

В эпоху Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) уже 
известны междометия 叹词 – слова, которые 
не передают какого-либо конкретного значе-
ния, однако используются для того, чтобы вы-
разить чувства, душевное состояние. В зависи-
мости от количества слогов их подразделяли 
на односложные 单音叹辞 (哉 zāi выражает 
восклицание, 疑 yí выражает сомнение и т.д.) 
и двусложные双音叹辞 (乌虖/呜呼wūhū увы!, 
ах!, о горе!, 于嗟 yújiē выражает восхищение 
или скорбь и т.д.). В зависимости от употре-
бления выделялись междометия, выражающие 
удивление 惊怪叹辞 (哉 zāi ой!, 吁xū/yū ах!, 
ох!, увы!, 呀 yā ой!, ого!, эх!, нда! и т.д.), скорбь 
哀伤叹辞 (嘻 xī ох-хо!, 噫yì,yī ох!, ах!, 嗟 jiē 
ах!, ай!, ох!, увы! и т.д.) или похвалу 赞美叹辞 
(哉 zāi ай!, 矣 yǐ же, 都 dū так!, ладно! и т.д.).

Китайские филологи давно уже говорили о 
том, что грамматическая характеристика слов 
может изменяться и что слова могут использо-
ваться в несвойственной для себя функции, т.е. 
о конверсии. 

宋代黄震说：“正音为静字，转音为动
字。” 明代袁子让说：“字义从音转。此
一字也，变声则易一义。”比如“相”读去
声，辅佐日相；读平声，就同起而佐之之谓
相。“衣”，平声，是衣服的衣；去声，就
是穿衣服了。[林玉山, 1983, с. 32].

В эпоху Сун Хуан Чжэнь писал: «В стан-
дартном произношении слово является ста-
тичным (静字), с измененным произношением 
– подвижным (动字). В эпоху Мин Юань Цзы-
жан писал: «Смысл слова изменяется вместе 
с изменением тона, которым оно произносит-
ся. Когда у одного и того же иероглифа изме-
няется тон, то у него изменяется и значение». 
Например, слово «相»:  когда оно читается 
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падающим тоном, значит «гадание по звез-
дам», ровным тоном – совершаемое действие 
– «гадать». Слово «衣» ровным тоном значит 
«одежда», падающим – «носить одежду».

Как видим, китайские филологи рассматри-
вали различные части речи, предлагали свои 
термины и классификации. Сам термин «части 
речи» появился лишь в конце XIX в., он был 
заимствован из европейских грамматик. Тем 
не менее, китайскими учеными предлагалось 
деление слов на глаголы и существительные/
прилагательные, хотя терминология была так-
же различна. Конечно, европейские ученые 
выделяли намного больше частей речи, сама 
теория частей речи у них разработана намно-
го полнее. Хотя китайские языковеды и дели-
ли слова на части речи, однако они отмечали, 
что грамматическая характеристика слов, их 
частеречная отнесенность может изменяться и 
слова могут использоваться в необычной для 
себя функции, причем на эту самую грамма-
тическую характеристику может влиять даже 
тон, которым слово произнесено (другой тон 
– другая часть речи). В европейском языкозна-
нии, естественно, и разговоров не было о том, 
что слово может относиться то к одной части 
речи, то к другой, тогда как в китайском языке 
слово могло выполнять разные функции даже 
в пределах одного предложения.

Уже в эпоху Тан (618 – 907 гг.) высказыва-
ние с законченным смыслом называли 句 пред-
ложением, незаконченное высказывание назы-
вали读 фразой.

Чэн Дуаньли 程端礼 (1271 – 1345) уточнил 
разницу между句 предложением и读 фразой:

句：举其纲，文意断。读：‘者’‘也’
相应，文意未断，复举上文。[林玉山, 1983, 
с. 32].

В предложении вскрывается его суть, 
смысл его законченный. Фраза соответству-
ет конечным частицам 者 и 也, ее смысл неза-
кончен, [она] дополняет сказанное ранее.

Порядок слов в китайской грамматике очень 
важен, китайские филологи также давно это 
отмечали. 

«春秋» 僖公十六年“春王正月戊申朔陨
石于宋五，是月，六鷁退飞过宋都。”«公
羊传» 解释说：“曷为先言霣而后言石？
霣石，记闻。闻其嗔然，视之则石，察之则
五。……曷为先言六而後言鹢？六鹢退飞，
记见也，视之则六，察之则鹢，徐而察之则
退飞。[林玉山, 1983, с. 32 – 33].

Летопись Чуньцю: «Весной, первого числа 
первого месяца года обезьяны княжество Сун 
поднялось в воздух и обрушилось пятью кам-
нями. В этом месяце  шесть белых цапель ле-
тели, отступая, из столицы княжества Сун». 
В Гунян чжуан дается такой комментарий: 
«Почему сначала сказано «упали», а потом 
«камни»? «Упали камни» – это значит, что 
услышали звук падения, после чего пошли по-
смотрели, что это камни, посмотрев более 
внимательно, узнали, что их пять… Почему 
сначала сказано «шесть», а потом «белые 
цапли»? «Шесть белых цапель летели, от-
ступая» – увидели, что летят птицы, их было 
шесть, посмотрев более внимательно, обна-
ружили, что это белые цапли, понаблюдав за 
ними, решили, что они летят в обратном на-
правлении».

Авторы Комментария считают, что порядок 
слов и процесс наблюдения за объективной ре-
альностью, за материальным миром, идут па-
раллельно друг другу.

«Морфологическая неизменяемость слова 
обусловила отсутствие «грамматических» ис-
следований в европейском понимании» [Ле-
вицкий, 2009, с. 15], в результате стало при-
нято думать, что китайские филологи вообще 
не знали ничего о грамматике и не изучали ее. 
Однако это не так.

Китайские филологи уделяли существенное 
внимание изучению грамматики своего языка. 
Хотя их исследования в этой сфере не так зна-
чительны, как, например, в области комменти-
рования текстов или фонетики, но невозможно 
сказать, что грамматический строй родного 
языка их совсем не волновал. Напротив, они 
активно его изучали и достигли значительных 
успехов на этой стезе.
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The article focuses on linguistic anomaly of the Pushkin theme which is described and investigated 
by probability–theoretic methods. I persist to prove that the probability of casual occurrence of con-
sidered coincidence is rather small.
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Метод гематрии. В [Некрасов. Режим до-
ступа: http://portalnp.ru/2013/11/1217; 2013; 
Nekrasov, 2013] описаны значительные чис-
ленно-лингвистические аномалии, обнару-
женные на основе метода гематрии. В этом 
методе вычисляется числовое содержание 
словосочетаний согласно следующему пра-
вилу нумерации букв алфавита: с 1-й по 10-
ю буквы нумеруются в естественном поряд-
ке, 11-я буква получает номер 20, 12-я – номер 
30,… 19-я – 100, 20-я – 200 и т.д., например, 
30-я буква получает номер 3000. Код S (число-
вое содержание) словосочетания равен сумме 
номеров его букв.

Критерий. Отличительным признаком 
численно–лингвистической аномалии являет-
ся выполнение свойства точной или прибли-
женной  кратности (делимости) числового со-
держания словосочетания некоторым задан-
ным числам С (S : C). 

Выполнение данного критериального (ин-
формативно ценного) свойства будем для кра-
ткости также называть (численно–лингвисти-
ческим) совпадением.

В качестве информативных кодов лингви-
стических аномалий рассматриваются число 
C = 6666.

Шаблон. 
записи исследуемых словосочетаний имеет 
следующий вид:  
<Ф.И.О.>  < связка >  < определяющая фра-
за>
<связка > – одно из слов «есть, был, соответ-
ствует, соответствовал» или пробел. Таким 

образом, всего 5 вариантов  записи  параме-
тра  <связка>.

<Ф.И.О.> – всевозможные стандарт-
ные варианты записи фамилии, имени и от-
чества в именительном падеже (их все-
го 6). Для связующих слов «соответству-
ет» и «соответствовал» добавляется еще 
один вариант в дательном падеже (т.е. еще  
6•2 = 12 предложений). В результате объем ис-
следуемой выборки для одной определяющей 
фразы равен 6•5+12 = 42 предложения.

Знаки препинания в шаблоне  не учитыва-
ются.

Пример. S(А Пушкин был всемирно известным ге-
нием России) =  1 + 80 + 300 + 800 + 30 +  10 + 60 + 2 
+ 2000 + 40 + 3 + 100 + 6 + 50 + 10 + 90 + 60 + 70 + 10 
+ 9 + 3 + 6 + 100 + 200 + 60 + 2000 + 50 + 4 + 6 + 60 + 
10 + 6 + 50 + 90 + 70 + 100 + 100 + 10 + 10 = 6666.  То 
есть S : 6666.

Примечание. Совпадения, учитывающие-
ся в статистике расчета, выделяются жирным 
шрифтом.

1. Описание лингвистической ано-
малии А.С. Пушкина. Согласно словарю 
С.И.Ожегова одно из основных значений по-
нятия душа: Вдохновитель чего–н., главное 
лицо (Д. всего дела. Д. общества) [БСЭ, 1977; 
Большая энциклопедия, 2003]. Это слово бу-
дет одним из ключевых в данном исследова-
нии.

2.1. Пушкин – душа поэзии и языка. 
А.С. Пушкин  –   величайший поэт и мысли-
тель, создатель литературного русского язы-
ка, академик Российской Академии наук и ху-
дожеств [БСЭ, 1977; Большая энциклопедия, 

© Некрасов С.А., 2014
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2003; Кирпичников, 1890 – 1907; Пушкин. Ре-
жим доступа: Википедия; Комаров, 1938]. С 
этой характеристикой поэта согласуются фе-
номенальные лингвистические совпадения:

S(А С Пушкин душа поэзии) = 6666.
S(Александр Сергеевич Пушкин соответствует ду-

ше российского стиховеда) =  6666
Уменьшительное от слова душа – душка 

(синоним душа – человек) [БСЭ, 1977; Боль-
шая энциклопедия, 2003]:

S(А Пушкину соответствовала душка российских 
стихотворцев) = 6666.

S(Пушкину соответствовала душка российских 
стихотворцев) = 6666 – 1.

Другим ключевым словом (КС) темы явля-
ется слово дух:

S(Александр Пушкин соответствовал духу россий-
ских стихотворцев) = 6666.

Поэт работает со словом: 
S(Александр С Пушкин соответствует Слову рус-

ских стихотворцев) = 6666.
Язык – это душа народа. А.С. Пушкин об-

щепризнанно является создателем литератур-
ного русского языка [БСЭ, 1977; Большая эн-
циклопедия, 2003; Кирпичников, 1890 – 1907; 
Пушкин. Режим доступа: Википедия; Кома-
ров, 1938]. Русист  – специалист по русскому 
языку: 

S(А С Пушкин есть душа русистов) = 6666.
Согласно Указу Президента России в 2013 

годовщина рождения А.С. Пушкина объявля-
ется Днем русского языка, как отмечено в Ука-
зе: в честь «основоположника литературного 
русского языка». Соответствующие совпаде-
ния: 

S(Пушкин соответствовал основоположнику лите-
ратурного русского  языка) = 6666•2.

S(А Пушкин соответствовал основоположнику ли-
тературного русского  языка) = 6666•2+1.

S(Пушкину соответствовал основоположник лите-
ратурного русского языка) = 6666•2.

S(А Пушкину соответствовал основоположник ли-
тературного русского языка) = 6666•2+1.

Поэт будучи членом Российской Академии 
принимал непосредственное участие  в созда-
нии нового словаря русского языка:

S(Александр Сергеевич Пушкин соответствовал 
словарю поэтов) = 6666•2 – 1.

Следующие совпадения образные:
S(А С Пушкин был словарём российских стихотвор-

цев) = 6666.
S(А Пушкин был словарём русских стихотворцев) = 

6666.
S(Пушкин был словарём русских стихотворцев) = 

6666 – 1.

До 5–6 лет поэт говорил только по–фран-
цузски. Он научился говорить на русском язы-
ке в подмосковном селе Захарово (1805–10), 
где Пушкина воспитывала его бабушка Ма-
рия Алексеевна Ганнибал. Она была первой 
наставницей Пушкина в русском языке. Там 
Пушкин впервые услышал песни, увидел хо-
роводы и другие народные увеселения. Важ-
ной связью будущего поэта с народностью 
служила известная няня Арина Родионовна, 
которая знала множество поговорок, посло-
виц, песен и сказок и охотно сообщала их сво-
ему питомцу. Это памятное место отмечено 
значительным совпадением:

S(Александр Сергеевич Пушкин был душой села За-
харово) = 6666. 

Свое знание народного языка поэт, как ос-
новоположник русского литературного языка, 
передал позднее поэзии России, подобно то-
му, как передала ему эти знания его известная 
няня: 

S(Александр Пушкин был Ариной Родионовной сти-
хотворцев России) = 6666.

2.2. Пушкин – душа России. В России су-
ществует настоящий культ Пушкина, гранича-
щий с поклонением. Ежегодно 6 июня отме-
чается Пушкинский день России. Пушкина в 
России знает всякий от мала до велика. Соот-
ветствующие совпадения:

S(Александр Сергеевич Пушкин был душой россий-
ского народа) = 6666.

S(Александр Пушкин есть вдохновляющий россий-
ский стихотворец) = 6666•3 + 1.

S(Александр С Пушкин соответствовал любимому 
поэту России) = 6666•2 – 1.    

S(Александр С Пушкин любовь русских поклонников 
стихотворцев) = 6666•2 + 1.

Следующие совпадения на тему ангела 
Хранителя России:

S(А Пушкину соответствовал ангел Хранитель) = 
6666 – 1.

S(Александр Сергеевич Пушкин был ангелом Храни-
телем российского народа) = 6666 – 1.

Пушкинисты и поклонники гения объяви-
ли его Спасителем России:

S(А С Пушкин ангел Спаситель русского государ-
ства) = 6666 + 1.

2.3. А.С. Пушкин – первый и главный по-
эт и литератор. А.С. Пушкин общепризнан-
но является поэтом номер один в России [БСЭ, 
1977; Большая энциклопедия, 2003; Кирпич-
ников, 1890 – 1907; Пушкин. Режим доступа: 
Википедия; Комаров, 1938]:

S(А Пушкин первейший поэт) = 6666.
S(Пушкин первейший поэт) = 6666–1.
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S(Александру С Пушкину соответствует поэт но-
мер один российской поэзии) = 6666•2–1.   

S(Александру Пушкину соответствует поэт номер 
один русской поэзии) = 6666•2–1.    

S(Александр Сергеевич Пушкин есть первый среди 
первых российский стихотворец) = 6666•2.

S(Александр С Пушкин лидер поэтов России) = 
6666+1. 

S(Александру С Пушкину соответствовал первый 
литератор России) = 6666–1.

А.С.Пушкин – главный поэт и литера-
тор России:

S(Александр Сергеевич Пушкин соответствует 
главному стихотворцу) = 6666+1.

S(А Пушкин наиглавнейший поэт) = 6666.
S(Пушкин наиглавнейший поэт) = 6666–1.
S(Пушкин самый главный литератор России) = 

6666.
S(А Пушкин самый главный литератор России) = 

6666+1.
S(Александр Сергеевич Пушкин соответствует 

наиболее главному российскому литератору) = 6666.
2.4. Прочие характеристики Пушкина 

как поэта
Пушкин – успешный поэт.
S(Пушкин читаемый российский стихотворец) = 

6666.
 S(Пушкин соответствовал публикуемому россий-

скому стихотворцу) = 6666 + 1.
S(Александр Пушкин соответствовал печатаемо-

му стихотворцу России) = 6666.
S(Александр С Пушкин соответствовал солидному 

русскому стихотворцу) = 6666 + 1.
S(А С Пушкин соответствует глубокоуважаемому 

стихотворцу России) = 6666 + 1. 
S(Александр Сергеевич Пушкин есть почитаемый 

поэт) = 6666•2 – 1.
S(А С Пушкин удачник поэзии) = 6666.
Нет совпадений для КС уважаемый, при-

знанный.
Всемирное признание в стране и зарубе-

жом. А.С. Пушкин поднял российскую по-
эзию на мировой уровень [БСЭ, 1977; Боль-
шая энциклопедия, 2003; Кирпичников, 1890 
– 1907; Пушкин. Режим доступа: Википедия; 
Комаров, 1938]:

S(Александру Сергеевичу Пушкину соответствовал 
мировой стихотворец) = 6666.

S(А С Пушкин соответствует мировому русскому 
стихотворцу ) = 6666–1.

S(Александру Сергеевичу Пушкину соответствова-
ла душа поэзии

 Восточной Европы) = 6666•2.
S(Александру Пушкину соответствует классиче-

ский стихотворец) = 6666+1. 
Нет совпадений для КС великий, но есть 

качественные совпадения:

S(Александр С Пушкин соответствовал наиболее 
великому русскому стихотворцу) = 6666.

S(Александру Сергеевичу Пушкину соответствовал 
наиболее великий стихотворец) = 6666+1.

Более детальное количественное иссле-
дование данной темы рассмотрено в [Не-
красов. Режим доступа: http://portalnp.
ru/2013/11/1217].

Торжество поэзии России. 
S(Александр Сергеевич Пушкин соответствовал 

шедевру стихотворцев) = 6666.
S(Александр Пушкин престиж поэзии России) = 

6666.
S(Александр С Пушкин есть популярность русской 

поэзии) =  6666•3.
S(Александр Пушкин победа русской поэзии) = 6666.
S(Александр Сергеевич Пушкин соответствовал 

энтузиазму российской поэзии) = 6666•2.
S(А С Пушкин соответствует энтузиазму русских 

поэтов) = 6666•2 – 1.    
S(А С Пушкину соответствует энтузиазм русских 

поэтов) = 6666•2 – 1.    
S(Александр Сергеевич Пушкин был славой стихот-

ворцев) = 6666. 
S(Пушкину соответствует торжество российских 

стихотворцев) = 6666 + 1.
Нет совпадений для КС достижение, успех.
Новаторство. А.С. Пушкин соглас-

но определениям энциклопедий [БСЭ, 1977; 
Большая энциклопедия, 2003], является соз-
дателем новой русской литературы, литера-
турного русского языка, т.е. новатором и ре-
форматором российской поэзии и литературы. 
Соответствующие совпадения:

S(Александр Пушкин новатор поэзии России) =  
6666. 

Сказанное характеризует поэта как в выс-
шей степени прогрессивного, передового, 
продвинутого и авангардного представителя 
поэзии:

S(Пушкин соответствовал продвинутому россий-
скому стихотворцу) = 6666+1.

S(А Пушкин соответствовал прогрессивнейшему 
стихотворцу России) = 6666 – 1.

S(А С Пушкин соответствует авангардному рус-
скому стихотворцу) = 6666+1.

S(Александр Пушкин был авангарднейшим стихот-
ворцем) = 6666 – 1.

S(Александр С Пушкин авангард российской поэзии) 
= 6666+1.

S(Александр Пушкин авангард русской поэзии) = 
6666+1.

2.5. Биографическая тема.
Главный историограф 
В 1831 г. поэт был назначен императором 

на должность главного историографа России, 
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заменив на этом поприще выдающегося исто-
рика Карамзина:

S(Александр Пушкин Карамзин поэтов России) = 
6666 + 1.

На этом поприще поэт создал множество 
выдающихся исторических работ [БСЭ, 1977; 
Большая энциклопедия, 2003; Кирпичников, 
1890 – 1907; Пушкин. Режим доступа: Вики-
педия; Комаров, 1938]:

S(Пушкин есть первейший историограф) = 6666.
S(А Пушкин есть первейший историограф) = 6666 

+ 1.
S(Пушкин есть наиглавнейший историограф) = 

6666.
S(А Пушкин есть наиглавнейший историограф) = 

6666 + 1.
S(Пушкин соответствовал главному историку рус-

ских стихотворцев) = 6666.
S(А Пушкин соответствовал главному историку 

русских стихотворцев) = 6666 + 1.
S(А С Пушкин соответствовал главному историку 

российских стихотворцев) = 6666 + 1.
Поэт необычайно много работал в архивах 

(даже после отставки настойчиво просил раз-
решения на работы в архивах), много путеше-
ствовал для сбора исторических сведений на 
местах событий. Он собирал и хранил свои 
архивы. Один из его предполагаемых архи-
вов (Донской) стал легендарным [Некрасов, 
2012]:

S(А С Пушкин архивариус поэзии) = 6666 – 1.
S(Александр С Пушкин соответствовал архиву рус-

ских стихотворцев) = 6666 – 1.
Существуют хронологические совпадения: 

поэт родился 6 июня (6.06), а умер в 1837: 
18•37 = 666. Грандиозная хронологическая 
аномалия поэта описана в [Некрасов, 2012].

Поэт-труженик. На своем поприще поэт 
необычайно много и плодотворно работал и 
успел создать за свою короткую жизнь боль-
шое количество произведений: 

S(А Пушкин труд российской поэзии) = 6666 – 1.
S(Александр С Пушкин соответствовал тружени-

ку российских стихотворцев) = 6666 – 1.
S(Александр Пушкин соответствовал труженику 

русских стихотворцев) = 6666 – 1.
S(Пушкин соответствовал труженику литерату-

ры  России ) = 6666 + 1.
S(Пушкину соответствовал труженик литерату-

ры  России) = 6666 + 1.
Пушкин и великие поэты. Начало XIX в. в 

европейской поэзии было эпохой «байрониз-
ма». Байрон оказал большое влияние на Пуш-
кина, который с интересом следил за поэзией 
и революционной деятельностью знаменито-
го английского романтика [БСЭ, 1977; Боль-

шая энциклопедия, 2003; Кирпичников, 1890 
– 1907; Пушкин. Режим доступа: Википедия; 
Комаров, 1938]. Друзья–декабристы прочили 
Пушкину будущность «российского Байро-
на». Первым стихотворением, созданным им в 
ссылке, стала элегия «Погасло дневное свети-
ло…», в подзаголовке которого Пушкин отме-
тил: «Подражание Байрону».  Пушкин в своих 
дневниках отмечал свое необычайное увлече-
ние Байроном [БСЭ, 1977; Большая энцикло-
педия, 2003; Кирпичников, 1890 – 1907; Пуш-
кин. Режим доступа: Википедия; Комаров, 
1938]. Позднее, в 1830-е гг. получил эпитет 
«Русский Байрон» [БСЭ, 1977; Большая эн-
циклопедия, 2003; Кирпичников, 1890 – 1907; 
Пушкин. Режим доступа: Википедия; Кома-
ров, 1938]:

S(Пушкин был Байроном русских стихотворцев) = 
6666 + 1.

S(Александр С Пушкин соответствует Байронизму 
российских стихотворцев) = 6666 – 1.

S(Александр Пушкин соответствует Байронизму 
русских стихотворцев) = 6666 – 1.    

S(Александру Пушкину соответствует поклонник 
Байронизма стихотворцев России) = 6666.

S(А С Пушкин соответствует последователю Бай-
ронизма поэзии России) = 6666•2.

S(Александр Пушкин соответствовал последова-
телю Байрона российской поэзии) = 6666•2+1.    

Пушкин – Донжуан. Поэт в письмах не-
однократно признавался, что Наталья Нико-
лаевна была его 113-й любовью. Популярные 
энциклопедии излагают широко известный 
«Донжуанский список» Пушкина. Написано 
множество книг с этим названием. Совпаде-
ния:

S(Александру Пушкину соответствовал Донжуан 
российских стихотворцев) = 6666 – 1.

S(Александру С Пушкину соответствовал Донжу-
анский список стихотворцев России) = 6666 – 1.

Пушкинская дуэль. Соответствующая тема 
является знаковой в биографии поэта. В тече-
ние жизни он многократно участвовал в ду-
элях. Последняя дуэль поэта приобрела осо-
бую известность, в ней он как рыцарь сражал-
ся за поруганную честь и погиб как герой. Со-
ответствующее совпадение:

S(Александру Сергеевичу Пушкину соответствовал 
дуэлянт русской поэзии) = 6666•3.

S(А С Пушкину соответствовал рыцарь поэтов 
России) = 6666•2–1.

S(Александр Сергеевич Пушкин соответствовал ге-
рою поэзии России) = 6666•2+1.

2.6. Образные сравнения. 
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Пик поэзии. Примечательно, что государ-
ственный музей–заповедник А.С. Пушки-
на называется Пушкинские Горы [БСЭ, 1977; 
Большая энциклопедия, 2003]. С этим обстоя-
тельством согласуются феноменальные линг-
вистические совпадения:

S(Александр С Пушкин был вершиной стихотвор-
цев) = 6666.

S(Александр С Пушкин горная вершина поэтов) = 
6666•2 – 1.    

S(Александр Пушкин гора русской  поэзии) = 6666 
+ 1.

S(Александр С Пушкин гора российской поэзии) =  
6666 + 1.

Высочайшая горная вершина мира – Эве-
рест [БСЭ, 1977; Большая энциклопедия, 
2003; Кирпичников, 1890 – 1907; Пушкин. Ре-
жим доступа: Википедия; Комаров, 1938]:

S(Александру Сергеевичу Пушкину соответствовал  
Эверест поэтов) = 6666•2.

Вторая по высоте вершина мира – Чого-
ри [БСЭ, 1977; Большая энциклопедия, 2003; 
Кирпичников, 1890 – 1907; Пушкин. Режим 
доступа: Википедия; Комаров, 1938]: 

S(А С Пушкин соответствует Чогори российских 
стихотворцев) = 6666 – 1.

S(А Пушкин соответствует Чогори русских сти-
хотворцев) = 6666 – 1.

Первоначальное название п.г.т. Пушкин-
ские Горы – Тоболенец:

S(Александру С Пушкину соответствовал Тоболе-
нец стихотворцев России) = 6666 – 1.

В 1938 г. в ознаменование 100-летия со 
дня смерти великого поэта одна из гор Кав-
каза была названа пиком Пушкина. На Север-
ном Кавказе широкую известность получи-
ла гора, склон которой имеет весьма необыч-
ные выступы, необычайно схожие с профи-
лем А.С. Пушкина. По этой причине гору ста-
ли называть Пушкин–Тау.

Пушкин неоднократно приезжал на Кавказ. 
В одном из путешествий Пушкин встретил на 
перевале тело Грибоедова, которое везли из 
Персии на Родину. В 1829 г. Пушкин снова 
посетил Кавказ, наблюдает боевые действия у 
крепости Арзрум. Свои впечатления поэт из-
ложил в одном из самых известных автобио-
графических произведений «Путешествие в 
Арзрум». Соответствующее совпадение:

S(Александр С Пушкин есть душа Арзрума) = 6666.
Маяк поэзии. Пушкин является путевод-

ной звездой, маяком для всех поколений по-
этов:

S(Александр С Пушкин есть маяк стихотворцев 
России) = 6666•2.

Знаменосец поэзии. В воспоминаниях со-
временников поэта описан такой эпизод. Пуш-
кин посетил на Кавказе полк, где служил его 
брат. Во время одного боя поэт увидел убито-
го знаменосца, подхватил его знамя и устре-
мился вместе со всеми в атаку. 

И.С. Тургенев в своей знаменитой речи в 
1880 г. при открытии первого памятника Пуш-
кину сказал: «Он первый водрузил знамя поэ-
зии глубоко в русскую землю».

S(А Пушкин знаменосец поэтов) = 6666.
S(Пушкин знаменосец поэтов) = 6666 – 1.
S(А С Пушкин был знаменосцем стихотворцев Рос-

сии) = 6666 + 1.
Пушкин – император поэзии. Высшее 

звание монарха – император. В России монар-
ха называли также царем и самодержцем. Со-
ответствующие совпадения:

S(Пушкин император российской поэзии) = 6666.
S(А С Пушкин соответствует Царю поэтов Рос-

сии) = 6666•2+1.   
S(А С Пушкину соответствовал самодержец рус-

ских стихотворцев) = 6666 – 1.
Величайший император России – Петр 

Первый, которого поэт ставил выше других 
монархов и которому посвятил немало произ-
ведений. Как главному историографу России 
поэту было поручено писать «Историю Пе-
тра». Совпадения:

S(А С Пушкин Пётр Великий российской поэзии) = 
6666.

S(А Пушкин Пётр Великий русской поэзии) = 6666.
S(Пушкин Пётр Великий русской поэзии) = 6666 – 1.
Атаман поэзии. Во время своих путеше-

ствий поэт многократно посещал край Дон-
ских казаков. Известный атаман Войска Дон-
ского Д.Е. Кутейников был хорошим знако-
мым великого поэта. С темой казачества свя-
зана история легендарного Донского архива 
поэта. Пушкин был принят в почетные каза-
ки. Совпадения:

S(Александр С Пушкин соответствует атаману 
российских стихотворцев) = 6666.

S(Александр Пушкин соответствует атаману рус-
ских стихотворцев) = 6666.

Самый знаменитый атаман России – Пла-
тов, прославившийся на полях сражений от-
ечественной войны 1812 г. [БСЭ, 1977; Боль-
шая энциклопедия, 2003]. 

S(Александр С Пушкин Платов поэзии России) = 
6666.

Пушкин – глава Олимпа поэтов. Олимп 
– обитель Богов в античной мифологии. Это 
слово традиционно символизирует элиту, луч-
ших представителей общества: 
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S(Александр Пушкин Олимп поэтов России) = 6666.
Благодаря лицею и культуре российско-

го общества в поэзию Пушкина прочно вош-
ли многочисленные образы античности, осо-
бенно римской мифологии. В стихотворении 
«Лицинию» (1815) Пушкин выразительно на-
писал: «Я сердцем римлянин … во мне витает 
дух великого народа». Верховный Бог Олим-
па – Юпитер. Соответствующие совпадения 
весьма выразительны:

S(Пушкин Юпитер) = 6666.
Фамилия поэта соответствует слову пушка 

и военной теме. Бог войны – Марс, авторитет-
ный представитель Олимпа:

S(А С Пушкин был Марсом российских стихотвор-
цев) = 6666.

S(А Пушкин был Марсом русских стихотворцев) = 
6666.

S(Пушкин был Марсом русских стихотворцев) = 
6666 – 1.

S(А Пушкин есть Бог Рима стихотворцев) = 6666.
S(Пушкин есть Бог Рима стихотворцев) = 6666 – 1.
Знаки Зодиака поэта. День рождения 

Пушкина соответствует Близнецам:
S(А С Пушкин Близнец поэзии России) = 6666 + 1. 
Близнецы (лат. Gemini = Гемини), зодиа-

кальное созвездие с двумя близко располо-
женными яркими звездами — Кастором и 
Поллуксом [БСЭ, 1977; Большая энциклопе-
дия, 2003]:

S(А Пушкин соответствовал Гемини поэзии) = 
6666.

S(Пушкин соответствовал Гемини поэзии) = 6666 
– 1.

S(Александр Пушкин был Поллуксом стихотворцев 
России) = 6666 + 1.

Таким образом, творчество, биография, 
лингвистическая и хронологическая анома-
лии величайшего поэта феноменальны. 

Расчет вероятностей совпадений. Объем 
тестовой выборки для одного КС, как отмече-
но в описании шаблона, равен 42 (предложе-
ния). Данные тесты формируются для каждо-
го из 12 слов и словосочетаний: поэзия (поэ-
зия России, российская, русская), поэт и сти-
хотворец (поэт и стихотворец  России, рус-
ский, российский). Фразы, учитываемые в 
статистике выделены жирным шрифтом. Об-
щий объем теста для одного определяющего 
КС равен 42•12 = 504 (предложения). Точная 
кратность для числа 6666 может выполнить-
ся случайно только в одном случае из 6666 
случаев. Для приближенных совпадений с по-

грешностью, равной 1, вероятность в 2 раза 
больше. 

Всего в п. 2 рассмотрено 97 КС, для кото-
рых имеется 115 совпадений. В норме количе-
ство совпадений должно быть равно 22: 

(504/6666)•3•97 = 22,00.
Значит, превышение частоты совпадений 

115/22 = 5,2…>>1.
Количество точных совпадений равно 40 

точных. В норме количество точных совпаде-
ний должно быть равно около 7:

(504/6666)•3•97 = 7,3...
Следовательно, превышение частоты со-

впадений 40/7,3 = 5,4…>>1.
Количество условных испытаний на про-

верку кратности кодам числового содержа-
ния фраз: 97•504 = 48888 (тестовых предло-
жения).  Биномиальная вероятность со-
впадений для кода 6666 равна [Корн, 1978]:
48888!/(115!• 48773!)•(3/6666) 115•(1 – 3/6666) 48773 ~ 10–20 << 1.

Таким образом, вероятность подобных со-
впадений крайне мала, много меньше при-
нятых в прикладной статистике стандартных 
значений доверительной вероятности (0,05 и 
0,01) [Корн, 1978]. Следовательно, можно сде-
лать вывод о неслучайности совпадений. 

Выводы. Ключевые слова и словосочетания 
темы А.С.Пушкина  обладают весьма приме-
чательным аномальным свойством квантован-
ности: их числовое содержание кратно числу 
6666. 

Весьма малая вероятность случайности по-
добных совпадений убедительно свидетель-
ствует об участии Высшего Разума в форми-
ровании языка людей.

Великий и могучий русский язык, язык 
Пушкина был выбран специально для данной 
миссии: только в нем есть необычайное коли-
чество совпадений.
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С.И. Байрамова, Г.И. Тунгусова
ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО ОБРАЗА КИТАЙСКОЙ МОРФЕМЫ  

КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ  
СЛУХОПРОИЗНОСТИЛЬНЫХ НАВЫКОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Статья посвящена проблеме автоматизации слухопроизносительных навыков при обуче-
нии китайскому языку, обосновывается целесообразность при обучении произношению фор-
мировать когнитивный образ китайской морфемы.

Ключевые слова: когнитивный образ; китайский язык; морфема; слухопроизносительные 
навыки

S.I. Bayramova, G.I. Tungusova
FORMATION OF COGNITIV IMAGE OF CHINESE MORPHEME AS A MEANS  

OF OPTIMIZING OF CHINESE PRONUNCIATION SKILLS
The article deals with automation of pronunciation activities in teaching Chinese language, the 

expediency in teaching pronunciation to form a cognitive image of Chinese morpheme.
Key words: cognitive image; Chinese; morpheme; pronunciation skills

В условиях стремительно развивающихся 
внешнеэкономических связей России и КНР 
непрерывно растет потребность в специали-
стах со знанием китайского языка в различных 
сферах деятельности. Перед неязыковыми 
вузами, где количество часов на дисциплину 
«китайский язык» ограничено, встает пробле-
ма поиска новых методов повышения эффек-
тивности обучения китайскому языку. Пре-
жде всего, язык как средство межкультурного 
общения требует четкого соблюдения про-
износительных норм, позволяющих обеспе-
чивать речевую коммуникацию. Нарушение 
фонетической стороны звучащей речи делает 
процесс общения малорезультативным, а ино-
гда и полностью невозможным. Разборчивое, 
не затрудняющее процесс общения произно-
шение обеспечивается автоматизированными 
слухопроизносительными навыками, которые 
позволяют артикуляционно и интонационно 
правильно оформить высказывание. Вместе с 
тем, перед преподавателями китайского языка 
возникает проблема сохранения сформиро-

ванных слухопроизносительных навыков при 
овладении иероглифической письменностью, 
которая не передает фонетическую структуру 
слова. Обучаемые, акцентируя внимание на 
запоминание сложных иероглифов, опуска-
ют фонетическую составляющую слова, что в 
условиях отсутствия языковой среды быстро 
приводит к фонетической интерференции и 
деавтоматизации слухопроизносительных на-
выков. 

Решение данной проблемы мы видим, во-
первых, в опоре на образную сферу учащихся 
при обучении китайскому произношению и, 
во-вторых, выборе оптимальной единицы об-
учения произношению.

Традиционно усвоение иностранного про-
изношения начинают с фонем, исходя из того, 
что фонема является минимальной воспри-
нимаемой смыслоразличительной единицей. 
Мы предлагаем начинать постановку китай-
ского произношения с морфем, что обуслов-
лено рядом причин:

1. Особенность структуры китайского 
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слога. Слог образуется посредством сочета-
ния инициали (начальный согласный), финали 
(остальная часть слога) и тона. В отличие от 
китайского языка в русском языке последова-
тельность звуков в слоге чрезвычайно разно-
образна и любой звук может стоять в начале, 
середине и конце слога. Слог в русском языке 
– просодическая величина, отражающая спец-
ифику речевого дыхания и результат деления 
отрезка речи на части. Главный признак ки-
тайского слога – его неизменность, наличие 
постоянной последовательности фонем. Тра-
диционно сложившаяся структура китайско-
го слога обязана иероглифической письмен-
ности. Идея выражения звучания китайского 
односложного слова через сочетание финаль 
– инициаль восходит к традиционному (со 2 
века н.э.) китайскому методу транскрипции 
иероглифов 反切. В соответствии с этим ме-
тодом звучание иероглифов устанавливается 
через два других иероглифа: от первого берет-
ся инициаль (согласный), от второго финаль 
(остальная часть ) [Алексахин, 2007, с. 18]. 
Слог в китайском языке не может состоять из 
одной инициали, не допускаются сочетания 
согласных. Поэтому при обучении произно-
шению согласный звук обязательно будет со-
вмещен с гласным, образуя звукокомплекс.

2. Слогоморфемный тип китайского язы-
ка. В китайском языке сочетания звуковых 
единиц ограничены пределами одного слога. 
Каждый слог является не только звуковой, но 
и смысловой единицей. Например, финаль [a] 
будет являться полноценной лексической еди-
ницей, которая при произнесении первым то-
ном будет обозначать – «а, это вы..»; вторым 
тоном – междометие, выражающее переспрос 
– «а, что ты сказал?»; третьим тоном – междо-
метие, выражающее удивление – «в чем дело, 
а?»; четвертым тоном – междометие, выража-
ющее согласие – «а, пусть будет так».

3. Особенность сегментации речевого 
потока. При восприятии речи происходит 
активная обработка сигналов и сравнение их 
со сформированным перцептивным эталоном 
– образом. А.А. Залевская утверждает, что 
если в долговременной памяти слушающего 
сформированы перцептивные эталоны вос-
принимаемых слов, слово воспринимается 
целиком. Если качество перцептивных следов 
низкое, то начинается поэлементное воспри-
ятие структуры слова, где в качестве значи-

мых эталонов выступают морфемы, слоги, 
звуки [Залевская, 1999, с. 183]. По мнению 
А.А. Леонтьева, в качестве перцептивного 
эталона в процессах смыслового восприятия 
речи выступает звуковой облик целого слова. 
В подтверждении этого положения он цити-
рует Н.А. Бернштейна, который эксперимен-
тально обосновал, что «для опознавания и 
различения слов служат все произносимые 
и слышимые звуки,… воспринимаемые в со-
ставе слов» [Леонтьев, 1997, с. 130]. В связи с 
этой психологической данностью, в качестве 
фонетического элемента, с которого начина-
ется постановка китайского произношения 
значимо рассматривать морфему, так как фо-
нетическое деление китайской речи на слоги и 
семантическое деление на морфемы приводит 
к одному результату – к слоговым морфемам. 
Слоговые морфемы регулярно употребляются 
в качестве односложных слов в китайском на-
циональном языке.  

Кроме того, обучение китайскому произно-
шению на уровне морфемы позволит парал-
лельно осваивать как звуковой, так и лексиче-
ский состав морфем, тем самым, обеспечивая 
коммуникативно-деятельностную направлен-
ность обучения фонетике.

Обучение произношению является одним 
из видов познавательной деятельности. На-
чальным звеном и результатом любого позна-
вательного акта выступает образ (В.С. Тюх-
тин, Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко и Б.М. Га-
спаров). Ситуация  презентации познаватель-
ной установки  в отношении к объекту спо-
собствует созданию  когнитивного образа в 
языковом сознании обучаемых, русскоговоря-
щих студентов, изучающих китайский язык. 

В психологической литературе можно 
встретить несколько определений когнитив-
ному образу. И.Ю. Алексеева рассматривает 
в качестве когнитивного образа – ментальный 
образ, понятие, который содержит чувствен-
ную и абстрактную составляющие [Алек-
сеева, 1992, с. 88]. Чувственные фрагменты 
когнитивного образа, по ее мнению, – это впе-
чатления, память об ощущениях, порожден-
ных взаимодействием с предметом, а также 
предчувствие ощущений, которые могут быть 
результатом этого взаимодействия. При этом 
могут иметь место эмоции, ассоциирующиеся 
с этим объектом и т.д. Абстрактные момен-
ты когнитивного образа включают в себя то, 



219

что может быть отнесено к интеллектуальной 
интуиции, представлению и предположению 
возможных способов вербального описания 
предмета и рассуждения о нем, о его струк-
турных и сущностных характеристиках, а 
также представления и память о механизмах 
деятельности. Когнитивный образ структу-
рирован и иерархизирован. Элементы, части 
и уровни этой структуры сами могут рассма-
триваться как образы.

В отличие от А.Ю. Алексеевой, А.Н. Ша-
мов рассматривает когнитивный образ как со-
вокупность информации (чувственной и ин-
теллектуальной), содержащейся во внешней и 
внутренней структуре объекта [Шамов, 2005, 
с. 132]. На основе вышеизложенного можно 
сделать вывод, что когнитивный образ явля-
ется результатом полного цикла переработки 
информации (от чувственного восприятия до 
репрезентации в долговременной памяти). 
Когнитивный образ имеет структурирован-
ный характер и представляет собой комплекс 
образов, создаваемых на разных этапах пере-
работки информации и на разных уровнях от-
ражения действительности. 

Знакомство на занятии с незнакомой мор-
фемой направляется и организуется восприя-
тием, которое является начальной базой всех 
когнитивных (познавательных) процессов. 

Импульсы, воспринятые от зрительного и 
звукового образа морфемы, поступают в со-
знание субъекта учебного процесса, проходят 
этап обработки и фиксируются в памяти. Сле-
довательно, процесс обучения слухопроизно-
сительным навыкам следует рассматривать 
как систему перцептивных действий, направ-
ленных на формирование когнитивного об-
раза и управление процессом формирования 
когнитивного образа морфемы, ее звукового 
оформления при обучении китайскому про-
изношению. Более того, искаженный при вос-
приятии образ, неверная репрезентация мор-
фемы приводит не только к нарушению фор-
мирования навыка, но и нарушению понима-
ния при коммуникации. Когнитивный образ 
формируется в языковом сознании учащихся 
для решения конкретных практических задач, 
и в связи с этим выполняет регулирующую 
функцию, выступая в качестве образа-этало-
на для учащихся. Этот психический процесс 
активизирует осознание смысла лексической 
единицы в связи с функционирующим обра-

зом – эталоном. Кроме того, в результате, ин-
формация о китайских морфемах накаплива-
ется, когнитивный образ обогащается, транс-
формируется и начинает выполнять регулиру-
ющую роль в языковом сознании учащихся на 
продвинутом этапе обучения. 

Таким образом, осознав значимость фор-
мирования когнитивного образа китайской 
морфемы в качестве конечной цели обучения 
слухопроизносительным навыкам, можно из-
учить факторы, влияющие на успешность 
формирование образа. Для этого целесообраз-
но сослаться на исследование, которое про-
вел Ф.Е. Василюк. Он предлагает представить 
структуру образа в виде психосемиотического 
тетраэдра, где полюсами, «узлами» является 
совокупность предметного содержания об-
раза, личностного смысла, значения и слова 
(знака) [Василюк, 1993, с. 5].

Применимо к нашему исследованию, мы 
подразумеваем под предметным содержанием 
конкретную морфему, то содержание, которое 
стоит за буквенным обозначением (языковым 
знаком) этой морфемы. Личностный смысл, 
как видно из тетраэдра, напрямую связан со 
значением, т.е. под личностным смыслом по-
нимается отношение субъекта к миру, выра-
женному в значениях. Объем тетраэдра запол-
нен чувственной тканью, которая не статична, 
постоянно трансформируется, концентриру-
ясь в полюсах. Сформированный когнитив-
ный образ морфемы предполагает равнознач-
ность полюсов. На разных этапах обучения 
возможно доминирование какого-либо полю-
са, что приводит к ошибкам в формировании 
образа. Например, доминирование полюса 
личностного смысла происходит в результате 
культурногенетических установок. Домини-
рование полюса слова указывает на неспособ-
ность учащиеся за иероглифической формой 
морфемы воспринимать ее значение. Образ 
с преобладанием полюса значения наоборот 
свидетельствует, что учащиеся концентриру-
ют все свое внимание на значении морфемы 
и опускают ее произношение. Преобладание 
в образе полюса предмета наблюдается в слу-
чае, когда учащийся воспринимает морфему 
как набор фонем, не осознавая связи внутри 
ее структуры. Анализ факторов, влияющих на 
формирование образа можно углубить, если 
рассмотреть грани тетраэдра – связь значения 
и личностного смысла, связь слова/знака и 
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смысла (предметного содержания).
Связь значения и личностного смысла сле-

дует рассматривать как субъективное пред-
ставление человека о картине мира. При об-
учении иностранному языку когнитивное 
сознание человека отрицает способ познания 
мира, навязываемый чужим языком. Языковое 
сознание не принимает чуждую ему языковую 
систему. Оставаясь во власти своего родного 
языкового сознания, учащиеся непроизвольно 
его используют при восприятии и порожде-
нии речи, в процессе мышления, при форми-
ровании мыслей в новой языковой субстанции 
– китайской. Вторичное языковое сознание у 
взрослого человека, живущего вне иноязыч-
ной языковой среды, формируется с большим 
трудом, поскольку у него уже сформирова-
ны определенные знания о мире в том виде, 
в каком это представлено в его родном языке 
и в его уже сформированном национальном 
языковом сознании. В связи с этим фактором, 
ряд фонем китайского языка с трудом усваи-
вается русскоговорящими студентами через 
призму родного языкового сознания. Китай-
ская фонетическая система характеризуется 
апикальным укладом артикуляции, особен-
ностью которого является смыкание кончика 
языка с верхними зубами и альвеолами. Для 
русского языка характерен дорсальный уклад, 
при котором кончик языка опущен к нижним 
зубам, а спинка языка выгнута кверху. В рус-
ском языке согласные образуют пары глухой-
звонкий, а в китайском языке согласные глу-
хие и отличаются наличием или отсутствием 
придыхания. Сложность заключается в том, 
что в транскрипции эти согласные обозна-
чаются привычными для русских учащихся 
буквами b-p, d-t, g-k, которые в английском и 
др. европейских языках также отличаются по 
звонкости, что приводит к ошибкам в произ-
ношении и требует длительного времени для 
отработки и запоминания. В китайском языке 
отсутствуют сочетания согласных. В китай-
ском слоге, как правило, представлен только 
один согласный. Руководствуясь родным язы-
ковым сознанием русскоговорящие студенты 
испытывают большие трудности в произнесе-
нии китайских аффрикат zh, ch, z, c, которые 
они пытаются заменить привычным для них 
сочетанием двух звуков – дж, тш, дз, тс.

Связь слова/знака и смысла , т.е. отношения 
единиц мира языка и внутреннего мира субъ-

екта можно рассматривать опираясь на идею, 
что в основе усвоения языка лежат когнитив-
ные структуры, которые обеспечивают упоря-
дочивание вновь поступающей информации.  
Приступая к изучению китайского языка, у 
учащихся уже сформирована когнитивная 
структура родного языка. При правильном 
выборе технологии обучения китайскому язы-
ку эта структура  не мешает, а помогает уча-
щимся осваивать китайский язык. Это важно, 
потому что к моменту начала изучения китай-
ского языка у них уже сформированы навыки 
выделения различных дифференциональных 
признаков фонем родного языка, которые пре-
допределяют аналитический уровень репре-
зентации отдельных смыслоразличительных 
признаков фонем родного языка. Функцио-
нирует полноценный для носителя русского 
языка словарь актуальной лексики, а также  
сформированы речевые навыки грамматиче-
ского оформления синтаксической структуры 
предложения. 

Таким образом, все сказанное выше о слож-
ности формирования когнитивного образа ки-
тайской морфемы при обучении китайскому 
произношению не только позволяет улучшить 
эффективность развития слухопроизноси-
тельных навыков, но обозначить реальные 
трудности в процессе формирования образа и 
выработать пути их преодоления.
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В статье рассматриваются особенности понятийного номинирования Объектного ком-

понента каузативно-следственной ситуации – изменения (результата, (по)следствия) и вы-
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E. Baiartueva
CHANGE: RESULT VS CONSEQUENCE (TERMINOLOGY ASPECT)

The article is an attempt to study the ways the Object component of causative-consecutive 
relations is terminologically nominated (change: result, consequence). I also consider the factors  
this nominative process is conditioned by; the central role of semantic accentuation is under scrutiny.

 Key words: causative-consecutive connection; change; result; consequence

Изучение каузативно-следственной связи 
привлекало и привлекает внимание большо-
го количества исследователей [Dowty, 1979; 
Арутюнова, 1980; Parsons, 1990; Pustejovsky, 
1991; Babby, 1993; Hale, 1993; Kratzer, 1996; 
Потапенко, 2003; Lakoff, 2003; Ковалева, 
2009; Truswell, 2011 и др.] вследствие своей 
центральной роли в обозначении взаимодей-
ствия и взаимовлияния различных объектов и 
явлений друг на друга. При этом данное вза-
имодействие и взаимовлияние происходит в 
рамках процесса изменения/каузации, кото-
рый базируется на наличии каузативно-след-
ственной связи между соотношением двух 
сущностей, одна из которых представляется 
активным началом (причиной, каузатором, 
Субъектом), другая – пассивным (следствием, 
результатом, Объектом).

Принимая во внимание тот факт, что актив-
ное и пассивное начало (причина и следствие) 
не существуют одно без другого, тем не менее 
следует признать, что человеческое сознание 
с его склонностью к аналитизму посредством 
языка пытается разграничить данные нача-
ла посредством их обозначения различными 
языковыми единицами. 

Наиболее ярко данное разграничение про-
слеживается в использовании научных тер-
минов и ядерных лексических единиц для 
обозначения агентивного (активного) начала, 
пассивного (подвергающегося воздействию) 
начала и отношений между ними.

Также следует отметить, что в работах 
лингвистов больше внимания уделяется из-

учению агентивного начала (причине, кауза-
ции и т.д.); при этом пассивный член ситуа-
ции (результат, следствие), как правило, ухо-
дит в тень*. Мы считаем, что Объект каузатив-
но-следственной ситуации является не менее 
значимым компонентом данной ситуации, и 
без его тщательного изучения описание всей 
ситуации не может являться достаточно пол-
ным.

Для языкового обозначения Субъекта воз-
действия в рамках причинно-следственной 
связи и его Объекта существует несколько 
общеязыковых и терминологических лекси-
ческих единиц, которые в определенных слу-
чаях используются взаимозаменяемо либо 
разграничиваются по сфере употребления.

Так, Субъект ситуации с наличием при-
чинно-следственной связи именуется при-
чиной [Кравченко, 1996; Павлова, 2004; Ба-
заров, 2009], каузацией [Арутюнова, 1980; 
Падучева, 1998; Бохиева, 2004], воздействием 
[Федосюк, 2004], тогда как Объект данной 
ситуации обычно именуется причиной или 
(по)следствием (практическим во всех рабо-
тах данные термины используются взаимо-
заменяемо). При этом в философии причина 
и следствие рассматриваются как категории, 
отображающие одну из форм всеобщей свя-
зи и взаимодействия явлений. Под причиной 
(лат. causa) понимается явление, действие ко-
торого вызывает, определяет, изменяет, про-

*  Подробнее о проблемах изучения каузативного значения см.: 
[Баяртуева, 2013].

© Баяртуева Е.П., 2014
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изводит или влечет за собой другое явление; 
последнее называют следствием (ФС).

В целом ситуация причинно-следственной 
связи может называться каузативной, причин-
но-следственной ситуацией (в этих случаях 
выделяются либо Субъектный компонент, ли-
бо существующие между Субъектом и Объек-
том отношения) или ситуацией изменения (в 
данном случае выделяется Объектный компо-
нент). Именование ситуации причинно-след-
ственных отношений изменением позволя-
ет обратить внимание на механизм перехода 
Предмета из одного состояния в другое: «Под 
изменением принято понимать категорию 
философского дискурса, которая характеризу-
ет состояние, альтернативное стабильности, 
переход из одного состояния в другое, смену 
содержания во времени» [НФЭ, 2001]; «пре-
вращение в нечто другое, переход из одного 
качественно определенного бытия в каче-
ственно другое определенное бытие» [Фило-
софия, 2004] (выделено мной – Е.Б.). 

Изменение фиксируется в качестве резуль-
тата, является (по)следствием влияния Субъ-
екта каузации и представляет собой Объект 
каузирующего воздействия. Возможность 
фиксации результата каузативного влияния 
Субъекта в определенной форме предопреде-
ляется осуществимостью его чувственного 
восприятия.

Изменение представляет собой разветвлен-
ную систему отношений, включающую в себя 
изменения во времени (стареть) и простран-
стве – механические движения (двигать); ка-
чественные (строить) и количественные (уве-
личивать); желательные (радовать) и нежела-
тельные (огорчать) и т.д. В свою очередь, все 
вышеперечисленные изменения могут далее 
подразделяться на подвиды. Так, например, 
изменения во времени могут быть обратимы-
ми и необратимыми, направленными и нена-
правленными, спонтанными, самоорганизо-
ванными и организуемыми [ЦБФ. Режим до-
ступа: http://filosof.historic.ru] и т.д.

Кроме того, следует говорить об элемен-
тарных типах изменений, которые в языке 
имеют специальные понятийные лексические 
единицы для их обозначения: создание/воз-
никновение, уничтожение/разрушение, дви-
жение, соединение, разъединение/разделение 
и т.д.

В целом номенклатура различных типов 
изменений остается открытой и представляет 
собой отдельное поле для исследования. Так, 
Аристотель отмечает, что видов изменений 
столько, сколько видов сущего [Аристотель, 
2006].

Кант также отмечал, что изменение есть 
«соединение противоречаще-противополож-
ных определений в существовании одной и 
той же вещи, которое возможно понять раз-
умом лишь благодаря схематизму продуктив-
ной способности воображения» (Кант, цит. 
по: [НФЭ, 2001]).

Как мы отмечали выше, в том случае, 
когда каузативная ситуация обозначается 
как изменение, фокусировка осуществля-
ется на Объекте, а, точнее, на механизме 
перехода состояния Предмета из одного в 
другое, и вся ситуация может быть пред-
ставлена следующим образом:

Модель 1: (А+Ас) <=> (PS1 → PS2), где 
(А+Ас) – Субъект воздействия (каузации); А 
– агенс, или источник воздействия, Ас – дей-
ствие, деятельность Агенса или происходя-
щий в нем процесс; <=> – причинно-след-
ственная связь (с одной стороны, каузативное 
воздействие Субъекта, направленное на изме-
нение состояния  Объекта; с другой – сопро-
тивление/нежелание Объекта подвергаться 
каузирующему воздействию Субъекта); (P+S1 
→ P+S2) – каузируемый Объект, где P пред-
ставляет собой Пациенс, S1 – первоначальное 
состояние Пациенса, или предмета, на кото-
рый воздействует Субъект, а S2 – состояние, 
которое получает Пациенс в результате воз-
действия Субъекта*. 

*  Л.Х. Бэбби считает, что каузативной следует считать только 
ситуацию с Инициатором, или косвенным, каузативным Агенсом.  
Так, русское предложение Она сшила себе новое платье может 
интерпретироваться как некаузативное (She made a new dress = She did 
the sewing herself) и как каузативное (She had a new dress made = She 
had someone make her a new dress). В некаузативном значении Агенс 
является прямым, непосредственно осуществляющим действие, 
обозначенное глаголом шить. В предложении с каузативным 
значением (бенефактивный каузатив) непосредственный (пря-
мой) Агенс – тот, кто выполнял действие шитья – не обозначен, 
не определен,  а субъект, соответственно, представляет собой 
инициатора действия, т.е. является косвенным, или каузативным, 
агенсом [Babby, 1993, р. 345]. Мы в своей работе придерживаемся 
точки зрения Дж. Лакоффа [2003] и других ученых, которые считают 
рассмотренные выше случаи примерами разных типов каузации 
– прямой и косвенной.  Поскольку первичной, прототипической 
ситуацией каузации признается прямая каузация, в своей модели 
мы представили именно данный вид ситуации (Л.Х. Бэбби также 
косвенно подтверждает данный факт, утверждая, что без контекста 
предложение Она сшила себе новое платье воспринимается как 
неказуативное). В случае косвенной каузации модель усложнится 
наличием дополнительного (косвенного, внешнего) Субъекта 
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Полужирным курсивом выделен Объект 
каузации (воздействия), на котором фокуси-
руется внимание номинирующего/наблюдате-
ля/говорящего и который представляет собой 
собственно изменение, которое в рамках це-
лой ситуации воздействия/каузативно-след-
ственной связи называется результатом или 
следствием.

Следствие представляет собой многознач-
ный термин, который может использоваться 
в бытовом значении, в логике, юриспруден-
ции и т.д. В своем широком значении данный 
термин используется в различных областях 
знания и соотносится с терминами результат 
и последствие, ср.: «действие (результат, по-
следствие), следующее из/после (по времени) 
какой-либо причины; результат, последствие 
возникающее из какой-либо причины» [ССРЯ, 
2011]; «то, что произошло как результат чего-
либо произошедшего ранее» [Викисловарь] 
(выделено мной – Е.Б.).  В этом своем значе-
нии слово следствие, обозначающее пропози-
тивный Объект каузативной ситуации, соот-
носится со словом причина для обозначения 
Субъекта данной ситуации в его наиболее 
широком значении, и в определениях данной 
лексической единицы основное внимание 
уделяется временнóму аспекту соотношения 
причины и следствия.

В свою очередь, термин причина может со-
относиться с философскими понятиями осно-
вания и предлога на основе выделения в его 
значении осмысленного (деятельностного) 
характера Субъекта. С таким же соотноше-
нием значений мы сталкиваемся и в случае 
использования термина следствие в логике, 
ср.: «вывод, заключение, суждение, выведен-
ное из других суждений» [Академик. Режим 
доступа: dic.academic.ru]; «филос. суждение, 
выводимое из одного или нескольких сужде-
ний по определенным правилам (в логике); 
заключение» [ТСРЯ, 2003]: Развитие новых 
критических убеждений каждый раз было 
следствием изменений в господствующем ха-
рактере литературы (Чернышевский: [ТСУ. 
Режим доступа: http://ushakovdictionary.ru]).

Кроме вышеперечисленных значений, у 
термина следствие существует «юридиче-
ское» значение: «судебное расследование пре-

каузации: (А1 + Ас1) <=> ((А2+Ас2) <=> (PS1 → PS2)). В этом 
случае Объектным компонентом всей ситуации будет являться 
прямая каузация, которая выделена в модели полужирным шрифтом.

ступления» [Академик. Режим доступа: dic.
academic.ru]; «юр. процесс, направленный на 
выяснение обстоятельств чего-либо, обычно 
преступления» [Викисловарь. Режим досту-
па: http://ru.wiktionary.org], в этом значении 
термин следствие фокусируется на процессе 
формирования мнения, в юридической прак-
тике – вынесение определенного решения в 
виде приговора. 

Так же, как термин следствие, термин ре-
зультат имеет как широкое, так и более узкие 
значения. В своем широком значении резуль-
тат обозначает «заключительное последствие 
последовательности действий или собы-
тий, выраженных качественно или количе-
ственно» [Википедия. Режим доступа: http://
ru.wiktionary.org]; «конечный итог, следствие, 
завершающее собой какие-нибудь действия, 
явления, развитие чего-нибудь: Мы достиг-
ли блестящих результатов в строительстве 
социализма. Опыт дал положительный ре-
зультат; Наблюдение за бывшим поручиком 
лейб-гвардии Финляндского полка представ-
ляет следующий результат» (Дела о Пушки-
не [ИСГРЯ. Режим доступа: http://gallicismes.
academic.ru]); «то, что получено в завершение 
какой-н. деятельности, работы, итог» [ТСРЯ, 
2003]; «определенный, основанный на ощу-
щениях желательный исход» [Академик. Ре-
жим доступа: dic.academic.ru]. 

При таком подходе мы наблюдаем еще один 
случай фокусировки внимания говорящего/
номинирующего/воспринимающего данную 
ситуацию Субъекта на конечном состоянии 
Пациенса, которое он получил в результате 
каузирующего воздействия Агенса. В связи с 
этим рассмотрим пример, приведенный в ра-
боте [Бэбби, 1993] Она сшила себе новое пла-
тье.

В соответствии с предложенной нами мо-
делью каузативной ситуации (в качестве пер-
вичной (прототипической) ситуации высту-
пает ситуация непосредственной (прямой) 
каузации) (А+Ас) <=> (PS1 → PS2), в рассма-
триваемом примере эксплицируются такие ее 
компоненты, как Агенс (Она), действия Аген-
са (сшила), и конечное состояние Пациенса, 
которое он получил в результате действий 
Агенса. Кроме вышеперечисленных компо-
нентов, в структуре каузативно-следственной 
ситуации, репрезентируемой в рассматри-
ваемом нами предложении, вводится Агенс 



224

Вестник ИГЛУ, 2014

пользы (в чью пользу, или в чьих интересах 
было осуществлено действие – себе). Соот-
ветственно, имплицируются в данной ситу-
ации каузативно-слдедственная связь между 
действиями Агенса и появлением Пациенса и 
то первоначальное состояние, в котором Па-
циенс пребывал до каузирующих действий 
Агенса (ткань, выкройки, нитки и т.д). 

Таким образом, для предложения Она сши-
ла себе новое платье ситуативная модель мо-
жет быть представлена следующим образом:  

Модель 2: (А+Ас) <=> (PS1 → PS2). Вы-
деленные полужирным курсивом элементы 
– это те элементы, которые эксплицируются в 
предложении.

Сравнив таким образом выделение элемен-
тов каузативно-следственной ситуации при 
номинировании ее Объектного компонента 
терминами изменение и результат или (по)
следствие, мы можем наглядно представить 
различия между этими двумя номинициями 
посредством моделей 1 и 2:

ИЗМЕНЕНИЕ: Модель 1: (А+Ас) <=> (PS1 
→ PS2);

РЕЗУЛЬТАТ/(ПО)СЛЕДСТВИЕ: Модель 2: 
(А+Ас) <=> (PS1 → PS2).

В своем более узком значении термин ре-
зультат используется в спорте для обозначе-
ния показателя состязания (спорт.): Лучшие 
результаты у бегунов-мужчин. Список спор-
тсменов с их техническими результатами 
[ТСУ. Режим доступа: http://ushakovdictionary.
ru].

С точки зрения психологии, результат – 
всегда внешнее, объективное, предметное и 
измеримое. Феноменологическое содержание 
сознания, все внутреннее и субъективное – к 
результатам не относится [Психологос. Ре-
жим доступа: http://www.psychologos.ru].

Таким образом, номинация Объекта кауза-
тивной ситуации результатом, с одной сто-
роны, характеризует как Субъект каузации 
(осмысленный характер его деятельности), 
так и процесс воздействия (его конечность и 
возможность формальной фиксации измене-
ния Предмета воздействия). Данная номина-
ция Объекта каузативно-следственной связи 
фокусируется на характеристиках Субъекта 
и оценке того изменения Предмета, которое 
либо соответствует ожиданиям Субъекта, 
его целеполаганию, либо не соответствует, 
ср.: «Возможные результаты включают пре-

имущество, неудобство, выгоду, потерю, цен-
ность и победу (выделено мной – Е.Б.) [Ви-
кипедия. Режим доступа: http://ru.wiktionary.
org].

(По)следствие немаркировано по призна-
кам целеполагания и/или оценки того измене-
ния, которое претерпевает Пациенс в процессе 
воздействия на него Субъекта каузативно-
следственной ситуации, и, соответственно, 
служит обозначением деятельности или про-
цесса изменения в целом независимо от ха-
рактеристик Субъекта, его целеполагания и 
оценки. Интересно отметить, что в насто-
ящее время в русском языке наиболее распро-
страненным значением слова следствие явля-
ется его «юридическое» значение – «процесс, 
направленный на выяснение обстоятельство 
чего-либо, обычно преступления» [Викисло-
варь. Режим доступа: http://ru.wiktionary.org].

Не претендуя на всеобъемлющее изучение 
проблемы представления Объектного компо-
нента в рамках каузативно-следственной си-
туации, мы попытались показать, каким об-
разом понятийное обозначение структурных 
элементов данного компонента демонстриру-
ет аналитизм человеческого мышления, его 
фокусировку на различных аспектах изучае-
мого явления.

В заключение следует отметить, что необ-
ходимо использование более системного под-
хода к изучению процесса каузативно-след-
ственных отношений с учетом всех их состав-
ляющих и особенностях выделения того или 
иного компонента структуры данных отно-
шений. Так, представляется непродуктивным 
рассматривать каузативно-следственных от-
ношений в отрыве от анализа характера изме-
нений, вызываемых влиянием их агентивной 
составляющей, т.е. каузативно-следственные 
отношения и процесс изменения должны рас-
сматриваться как единое целое. 

По-видимому, при изучении ситуации кау-
зативно-следственной связи/изменения также 
необходимо использовать методику модели-
рования, поскольку именно данная методика 
способна более наглядно и обобщенно пред-
ставить не только динамику самой ситуации, 
но и динамический способ репрезентации 
последней в языке/речи и, соответственно, в 
мыслительном процессе человеческой дея-
тельности. 
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КОРПУСОВ ТЕКСТОВ: ВОПРОСЫ КОРПУСНОЙ ПРАГМАТИКИ  
В ТЕРМИНАХ ПСИХОАНАЛИЗА 

Статья представляют собой попытку обосновать плодотворность междисциплинарных 
методов исследования и моделирования различных процессов и объектов, связанных с корпу-
сами текстов. Некоторые вопросы прагматики взаимодействия между корпусом текстов и 
пользователем корпуса текстов рассмотрены в свете психоаналитической теории. Описаны 
функционально-методологические соответствия и параллели, позволяющие приблизиться к 
описанию целостной и обоснованной модели взаимодействия. Предложенные выводы пригод-
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AN EXAMPLE OF CROSS-DISCIPLINARY APPROACH TO CORPUS STUDIES:  

ISSUES OF CORPUS PRAGMATICS IN TERMS OF PSYCHOANALYSIS
The paper represents an attempt to justify fertility of cross-disciplinary methods used to research 

and model various processes and objects associated with text corpora. Certain issues of pragmatics 
arising in interaction between text corpus and its user have been reviewed in terms of psychoanalysis 
theory. Functional and methodological correspondences and parallels allowing to approach a holistic 
and justifiable model of this interaction have been described. The findings are suitable to be further 
tested in the form of experiment.
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Данное исследование предназначено пока-
зать полезность и целесообразность описания 
некоторых вопросов прагматики взаимодей-
ствия между корпусом текстов и конечным 
(наивным) пользователем корпуса текстов в 
свете психоаналитической теории. В статье 
будет показан ряд функционально-методоло-
гических соответствий и параллелей, позволя-
ющих приблизиться к описанию целостной и 
обоснованной модели такого взаимодействия. 

Попытка такого исследования, безусловно, 
не может быть предпринята как нечто само 
собой разумеющееся, в силу его междисци-
плинарного характера. Междисциплинарное 
исследование мы понимаем как исследование 
одного объекта методами различных дисци-
плин, причем одна или несколько дисциплин 
и их соответственные методологии будут вы-
ступать в качестве базовых, первичных или 
традиционных, а другие будут представляться 
новыми, опосредованными или инновацион-
ными по отношению к привычному объек-
ту. В этом плане более удачным оказывается 
английское название таких исследований – 

cross-disciplinary studies, так как исследование 
проходит не в некоторых пустотах «между» 
дисциплинами, но на срезе дисциплин, с ис-
пользованием нескольких методологий.

Любой перенос методов одной дисципли-
ны на традиционный объект другой требует 
обоснования на двух уровнях: принципиаль-
ной востребованности и конкретной целесо-
образности. Практическая целесообразность 
междисциплинарного исследования, как пра-
вило, – величина субъективная, которая оста-
ется на совести конкретного исследователя и 
доступна для критики. Логика размышления 
в таком исследовании – следующая: «иссле-
дование объекта А, являющегося предметом 
науки В, также целесообразно методом науки 
С, так как позволяет описать большее количе-
ство существенных аспектов объекта А». 

Другое дело – принципиальная или об-
щая востребованность междисциплинарных 
исследований более высокого уровня обоб-
щения, или, иначе говоря, глобальная откры-
тость объектов и соответственных отраслей 
науки к таким исследованиям. Ответ на этот 
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вопрос носит характер широкого консенсуса 
некоторого заинтересованного сообщества и 
редко становится предметом критики, своео-
бразным иммунитетом от которой выступает 
именно широта и самоочевидность вопро-
са. В естественных науках востребованность 
междисциплинарных исследований прояв-
ляется наиболее ярко и недвусмысленно, по-
скольку определяется объективной природой 
предмета исследования, причинно-следствен-
ными связями, и не зависит от желания иссле-
дования. Так, например, химические явления 
могут изучаться физическими методами, но 
не могут изучаться зоологическими, так как 
нарушена причинно-следственная (родо-ви-
довая) связь. Аналогично, акустические явле-
ния не могут исследоваться ядерными мето-
дами, так как отсутствует фактическая значи-
мая соотнесенность на объектном уровне. В 
гуманитарных науках дело обстоит противо-
положным образом, причем в разрезе тех же 
критериев: отсутствует недвусмысленное раз-
граничение свойств исследуемых объектов, 
намного реже четко прослеживаются причин-
но-следственные связи, а роль интенциональ-
ности исследования оказывается выше в силу 
значительно более существенно выраженной 
интерпретативной составляющей гуманитар-
ных исследований.

Следуя предложенной логике, примени-
тельно к нашему исследованию, возможность 
применения психоаналитического аппарата 
к вопросам корпусной лингвистики требует 
ответа на два вопроса: во-первых, востребо-
вано ли в целом исследование вопросов, свя-
занных с корпусами текстов, методами пси-
хологии (т.е., по сути, открыта ли корпусная 
лингвистика для междисциплинарных ис-
следований), и, во-вторых, целесообразно ли 
исследование корпусной прагматики в терми-
нах психоанализа. При этом предметом суще-
ственной аргументации исследователя может 
выступать только вторая, более конкретная за-
дача. По мере накопления успешных попыток 
реализации подобных задач, косвенно усили-
вается и становится более очевидным широ-
кий консенсус относительно первого вопро-
са: если доказана плодотворность некоторого 
количества частных междисциплинарных ис-
следований, то и сама их востребованность 
становится «автоматически» оправданной.

Междисциплинарные исследования в 

корпусной лингвистике. На современном 
этапе развития корпусной лингвистики есть 
все основания утверждать, что эта наука явля-
ется, по своей природе, предрасположенной к 
междисциплинарным исследованиям. Уже на 
момент своего появления в современном виде, 
корпусы текстов представляли собой продукт 
синергии, во-первых, чисто лингвистиче-
ских дисциплин, заинтересованных в новых 
способах и субстратах для изучения соответ-
ственных уровней и аспектов системы язы-
ка (как минимум – синтаксиса и семантики), 
во-вторых, разработок в области машинной 
обработки языка, основанных на статистиче-
ских по своей сути и кибернетических по сво-
им задачам методах, и, в-третьих, собственно 
информационных технологий, позволяющих 
реализовать эти машинные методы на есте-
ственном языковом материале. 

Вполне очевидно, что главным предметом 
корпусной лингвистики выступает человече-
ская речь, тогда как методы ее исследования 
в виде корпусного материала представляют 
собой лишь инструментарий, позволяющий 
все более достоверно и глубоко извлекать из 
нее характеризующие речь ранее незаметные 
существенные обобщения, доказывать ранее 
недоказуемые гипотезы, либо иллюстриро-
вать нестрогие и не дискретные наблюдения 
(закономерности) в отношении языка. Соот-
ветственно, подавляющее большинство работ 
в области корпусной лингвистики, на сегод-
няшний день, укладывается в два основных 
направления: способы и результаты усовер-
шенствования подборки и управления кор-
пусным материалов (т.е. оптимизация состав-
ления корпусов), а также усовершенствова-
ние имеющихся и разработка новых способов 
синтаксического, семантического и прочих 
видов анализа уже собранного корпусного ма-
териала.

Тем не менее, существует и еще один важ-
ный аспект исследований, затронутый в дан-
ной статье, который на текущий момент оста-
ется недостаточно охваченным научными ис-
следованиями и значительно недооцененным 
– это прагматика корпуса текстов, т.е. вопро-
сы его взаимодействия с конечным пользова-
телем, либо наоборот – взаимодействия ко-
нечного пользователя с корпусом текстов. По-
следнее уточнение не является тавтологией. 
Оправдано не только изучать корпусы текстов 
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с точки зрения их прагматической годности к 
использованию с точки зрения ожиданий и ве-
роятных задач пользователя (взаимодействие 
корпуса с пользователем), но также изучать 
и те явления, состояния и процессы, которые 
происходят на уровне пользователя при об-
ращении к корпусу текстов, и особенно – при 
условно первом в жизни обращении к корпу-
су текстов как к новому объекту ноосферы 
(взаимодействие пользователя с корпусом). 
Поскольку явления, состояния и процессы 
возникают в междисциплинарном по природе 
объекте – сознании человека, то по принципу 
общности объекта следует признать междис-
циплинарные исследования корпусов текстов 
в целом востребованными.

Говоря о возможности построения междис-
циплинарных методологий между корпусной 
лингвистикой и другими науками, для того, 
чтобы не запутаться во многообразии дисци-
плин, полезно применять предметно-целевой 
способ классификации научных интересов в 
указанной сфере, которые зависят от поста-
новки исследовательского вопроса и соответ-
ственного предмета интереса. На наш взгляд, 
таких вопросов может быть два: во-первых: 
каковы существенные и характерные вну-
тренние умственные психические состояния 
и процессы, которые возникают при взаимо-
действии человека и корпуса? Во-вторых: как 
механизмы и зависимости, выявленные во 
взаимодействии человека и корпуса, могут 
быть применены для внешнего моделирова-
ния (воссоздания) аналогичных процессов с 
иными целями, кроме понимания их сущно-
сти (т.е. построение систем искусственного 
интеллекта, оптимизация информационных 
баз данных, оптимизация методов и эффек-
тивности извлечения информации машинным 
путем, оптимизация и повышение эффектив-
ности обучения иностранным языкам и т.д.).

Таким образом, нетрудно заметить, что с 
точки зрения объекта и цели исследования, 
междисциплинарные исследования на осно-
ве корпусной лингвистики сводятся к двум 
направлениям: фундаментальному (понима-
ние) и прикладному (внешнее моделирова-
ние полезных свойств). На практике, следует 
ожидать, что все такие междисциплинарные 
исследования, как существующие, так и еще 
предстоящие, будут тяготеть к одному из по-
люсов: фундаментальные – к психологии, а 

прикладные – к когнитивной науке, что нель-
зя интерпретировать как полярное противо-
поставление последних. Говоря о психоло-
гическом объекте и целях исследования, мы 
подразумеваем анализ отношений в системе 
«пользователь – корпус» как осознание воз-
никающих в процессе взаимодействия с кор-
пусом текстов объектно и субъектно обуслов-
ленных (т.е. возникающих либо в силу свойств 
корпуса, либо в силу свойств человека) осо-
бенностей психических процессов и свойства 
человека. Все эти явления и объекты можно и 
нужно исследовать per se, с целью точного и 
исчерпывающего описания не только их сути, 
но также места и роли в структуре деятельно-
сти человека с точки зрения психологических 
интересов, предпочтительно в рамках некото-
рой целостной концепции психологической и 
поведенческой концепции человека как вида.

Напротив, с точки зрения когнитивной на-
уки (к которой традиционно относят широ-
кий круг таких дисциплин, как: теория по-
знания, когнитивная психология, нейрофи-
зиология, когнитивная лингвистика и теория 
искусственного интеллекта) исследование 
эпистемических вопросов приобретения и 
коррекции знания и картины мира человека 
в процессе взаимодействия с коллективным 
ресурсом таких знаний – корпусом текстов – 
представляет собой практический интерес, 
выходящий за рамки простого внутривидо-
вого описания соответственных процессов. 
Эта деятельность направлена на выделение 
полезных закономерностей, моделей и иных 
конструктов, с целью их последующего внеш-
него применения. Так или иначе, варианты 
внешнего применения оказываются связаны с 
информационными технологиями и инженер-
ной наукой в целом: создание искусственного 
интеллекта, системы распознавания речи, си-
стемы машинного перевода, контент-анализ, 
каталогизация комплексов словоупотребле-
ний, вероятностное прогнозирование есте-
ственной речи человека и т.д. 

На основании предложенной выше клас-
сификации, наше собственное исследование 
следует считать фундаментальным с точки 
зрения цели, принципиально востребованным 
с точки зрения его междисциплинарного ха-
рактера, а также практически целесообраз-
ным, что и требуется подтвердить во второй 
части статьи. 
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Проблема согласия на неудовольствие и 
вопросы корпусной прагматики

Тематика данной статьи является не пер-
вым нашим выводом об уместности приме-
нения ряда положений теории психоанализа 
к вопросам корпусной прагматики. В частно-
сти, мы уже обращались к понятиям бессоз-
нательного и коллективного бессознательного 
З. Фрейда и К. Юнга при описании роли бес-
сознательного и интуиции в формулировке 
исследовательской задачи в ходе лингвисти-
ческих исследований на корпусном материале 
[Мордовин, 2012].

Применительно к вопросам корпусной 
прагматики, ранее нами было установлено, 
что попытки использовать корпус для анализа 
значений как элементов парадигматических 
структур приводят к контекстуально-травма-
тичным ситуациям, которые эквивалентны 
попаданию человека в неожиданную ком-
муникативную ситуацию в пределах неиз-
вестного дискурсивного сообщества. Эти 
попытки требуют от пользователя корпуса 
значительных, но необоснованных усилий 
на временную адаптацию к дискурсивному 
сообществу и интерпретацию контекста вы-
сказывания. Иначе говоря, языковые усилия 
на герменевтическое толкование смысла в 
обрывках контекста, который, как правило, 
весьма трудноуловим в рамках корпуса, идут 
вопреки принципу языковой экономии, и не 
компенсируются ценностью полученного ре-
зультата. При прочих равных слагаемых, на-
пример, в бытовой ситуации изучения ино-
странного языка, для интерпретации значения 
будет гораздо более целесообразно обратить-
ся к опосредованной языковой компетенции, 
т.е. к носителю языка, учителю или словарю, 
чем предпринять трудоемкую операцию по 
интерпретации ряда контекстов и, в лучшем 
случае, достигнуть равного результата.

Тем не менее, корпус текстов позициони-
руется именно как ценный справочный ин-
струмент, успешно конкурирующий с опос-
редованными компетенциями: «быстро и 
эффективно проверить с помощью корпуса 
особенности употребления незнакомого слова 
или грамматической формы у авторитетных 
авторов сможет и иностранец, и школьник, 
и учитель, и журналист, и редактор, и писа-
тель. Таким образом, национальный корпус 
обращен ко всем, кто в силу профессии, по 

необходимости или из простой любознатель-
ности ищет ответ на вопросы об устройстве 
и функционировании языка, т.е. фактически 
к большинству образованных носителей это-
го языка и ко всем, изучающим его в качестве 
иностранного» [НКРЯ, 2014]. Следователь-
но, спонтанное обращение к корпусу текстов 
обыденного наивного пользователя – ситуа-
ция не только вероятная, но и желательная.

Исследуемая нами прототипическая ситуа-
ция обращения к корпусу текстов заключается 
в следующем. Взрослый полноценный носи-
тель языка обладает изначально достаточным 
для эффективной коммуникации словарным 
запасом. Носителю известно о существовании 
национального корпуса текстов данного язы-
ка как информационного ресурса. В окружа-
ющем носителя дискурсивном пространстве 
существуют некоторые лексические едини-
цы, элементы значения которых неизвестны 
носителю языка (предметное значение, осо-
бенности грамматического, стилистического 
употребления). Требуется описать движущие 
силы и процессы, связанные с принятием ре-
шения об обращении к корпусу текстов, а так-
же с самим обращением. 

При такой постановке задачи, ранее пред-
ложенному нами описанию риска прагма-
тической «травмы» недостает сведений, 
во-первых, об этапности процессов возник-
новения, осознания прагматического диском-
форта, предпринимаемых в его отношении 
действий и разрешения дискомфорта. Также, 
ранее не были описаны действующие силы, 
роли участников прагматической ситуации 
обращения к корпусу, мотивы и установки 
пользователя. 

Такое описание выигрывает при привлече-
нии психоаналитической концепции Ш. Фе-
ренци относительно проблемы согласия на 
неудовольствие в рамках развития чувства 
реальности (осознания действительности) у 
ребенка [Ференци, 2000]. С точки зрения пси-
хоанализа, перенос наблюдений в отношении 
развития сознания ребенка обоснован, так как 
ситуация первичного развития чувства реаль-
ности в младенчестве является прототипиче-
ской, и в дальнейшей жизни взрослого чело-
века переход с одного уровня познания реаль-
ности на следующий происходит, в сущности, 
по той же схеме: «Фрейд явно принимает за 
образец всякой более поздней мыслительной 
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работы образ действий грудного ребенка, ко-
торый замечает отсутствие материнской груди 
и начинает ее искать» [Ференци, 2000, с. 68]. 

Осознание потребности в компенсации 
лакун в языковой компетенции предлагаем 
представить в виде проекции прототипиче-
ской ситуации первичного развития чувства 
реальности у ребенка: «…ребенок, пока он не 
испытал первого разочарования, чувствует, 
что обладает безусловным всемогуществом, 
сохраняя это чувство и тогда, когда эффек-
тивность его «хотения», т.е. фактическое ис-
полнение желаний, связывается с соблюдени-
ем определенных условий; и так происходит 
до тех пор, пока возрастающее количество 
и сложность условий не принудят его к от-
казу от чувства всемогущества и признанию 
реальности» [Ференци, 2000, с. 65]. Анало-
гичным образом, в исходной ситуации до-
статочной коммуникативной компетенции, 
носитель языка не растождествляет себя от 
своей компетенции, не испытывает к ней ни 
положительных, ни отрицательных эмоций, 
не рефлексирует по ее поводу, но считает себя 
владеющим всей полнотой необходимой ком-
петенции, до тех пор, пока «давление обсто-
ятельств» не достигнет критического для со-
знания предела. 

Прототипический голод ребенка на более 
поздних этапах осознания реального статуса 
собственной компетенции взрослым челове-
ком проецируется в виде ощущения некото-
рой лакуны в ней – непонимание элементов 
значения слова в значимой ситуации, какие-
либо связанные с этим социально-значимые 
последствия: «в душевной жизни (тоже) на-
ступает некое «расщепление инстинктов», 
которое выражается прежде всего в некоор-
динированной моторной разрядке и в кри-
ке, т.е. в демонстрациях, которые мы можем 
сравнить с проявлениями ярости у взрослых» 
(здесь и далее – цит. по: [Ференци, 2000]). 
Возникает раздражение из-за ощущения «не-
полноценности» компетенции, которая ранее 
отождествлялась с собственной личностью; 
субъект оказывается в ситуации, требующей 
признать владение родным языком в качестве 
внешнего неподвластного непосредственной 
воле субъекта предметом; возникает потреб-
ность восстановить подконтрольность ком-
петенции; нарастает понимание потребности 
в совершении некоторых действий, которые 

помогут восстановить былое состояние удов-
летворенности (человек понимает необходи-
мость обратиться к источнику компетенции 
для закрытия лакуны, в нашем случае – к кор-
пусу текстов). 

Ш. Ференци цитирует З. Фрейда: «Усло-
вие для испытания реальности возникает тог-
да, когда потеряны объекты, которые раньше 
приносили единственно реальное удовлетво-
рение», т.е. условия для обращения к корпу-
су текстов возникают при потере удовлетво-
рения от казавшейся безупречной языковой 
компетенции, которая позволяла позициони-
ровать собственное Я на уровне прочих чле-
нов социума. Теперь эта компетенция «не до-
тягивается» до соседних компетенций, возни-
кает неудовольствие от снижения социальной 
значимости Я, т.е. от появления новых рисков. 

Собственная языковая компетенция пере-
ходит в область объектного мышления, но, 
будучи растождествленной с личностью, она 
более не может оставаться вне зоны действия 
психологических механизмов упорядочения 
реальности, и начинает подчиняться их обще-
му действию. «Те вещи, которые … всегда 
удовлетворяют наши потребности, мы вообще 
не принимаем к сведению и просто вбираем 
их в наше субъективное «Я». Вещи, которые 
всегда враждебно противостояли и противо-
стоят нам, мы попросту вытесняем. Но для та-
ких вещей, которые находятся в нашем распо-
ряжении не безусловно, которые мы одновре-
менно и любим, потому что они нам приносят 
удовлетворение, и ненавидим, потому что они 
повинуются нам не во всем, — такие вещи мы 
«помечаем» в нашей душевной жизни особо, 
создаем для них особые следы воспоминаний 
с объективными свойствами и радуемся, когда 
вновь находим их, снова можем их любить» 
[Ференци, 2000, с. 69]. 

В нашем случае, это означает, что после 
первоначального «отказа» имеющейся ком-
петенции удовлетворять потребность в обще-
нии происходит ее вычленение из структуры 
«Я» в самостоятельный объект, осознание в 
качестве такового. Дальнейшее ее непосред-
ственное вытеснение невозможно, так как 
зная о существующих способах восстанов-
ления контроля над компетенцией (корпусы 
текстов), человек не может признать ее без-
условную враждебность. Поэтому она пере-
ходит в третий из указанных классов объек-
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тов «любовь-ненависть», а такие источники, 
как корпус текстов становятся средствами 
повторного «нахождения» компетенции, ощу-
щения ее целостности, и поэтому привлекают 
на себя весь спектр эмоций, связанных с утра-
той и восстановлением компетенции. 

Иначе говоря, с точки зрения психоанали-
за, перестав получать удовольствие от осозна-
ния совершенства собственной компетенции, 
в нашей прототипической ситуации человек 
обращается к корпусу текстов с чувством раз-
дражения, в поисках возвращения удоволь-
ствия, и найдя его, испытает радость по пово-
ду подконтрольности компетенции как источ-
ника удовлетворения и восстановления ее це-
лостности. Это важное наблюдение позволяет 
обоснование что при взаимодействии пользо-
вателя с корпусом (за пределами профессио-
нального лингвистического исследования) не 
только может, но и должна присутствовать 
выраженная эмоциональная составляющая. 
Человек обращается к корпусу не с праздным 
благодушным любопытством, как это принято 
считать в широкой аудитории корпусных линг-
вистов, потому что без растождествления себя 
от собственной компетенции ни интереса, ни 
сомнений к собственной компетенции воз-
никнуть не может – в неведении собственных 
лакун, человек считает себя «всезнающим». 
Растождествление же наступает только в от-
вет на прекращение удовлетворения – аналог 
голода. Иначе говоря – наивный пользователь 
может обращаться к корпусу только в той или 
иной степени вынужденно, в состоянии той 
или иной степени дискомфорта, неудовлет-
воренности. По крайней мере, с точки зрения 
психоаналитика, иных причин отрефлексиро-
вать на собственную компетенцию и желания 
вернуть все «как было», кроме определенного 
кризиса восприятия, быть не может. 

Возможно поэтому корпусы текстов на се-
годня продолжают требовать некоторой по-
пуляризации, «несения в массы», что очень 
часто становится предметом научных и по-
пулярных публикаций. Если в картине мира 
субъекта нет сведений о доступных на случай 
неожиданной непригодности компетенции 
способов восстановления контроля над ней 
(например, корпус), то вместо осознания соб-
ственной ущербности обычный пользователь 
будет скорее отрицать ее, чем актуализировать 
и предпринимать какие-либо действия. 

Важно понимать, между отрицанием и вы-
теснением как механизмами психологической 
защиты существует значительное различие. 
Человек, не осведомленный на уровне со-
знания о существовании таких эффективных 
методов контроля над компетенцией как кор-
пус текстов, будет прибегать к отрицанию, т.е. 
лакуны в компетенции не будут выходить на 
уровень сознания, запечатлеваться в памяти, 
становиться предметом рефлексии. В рамках 
предварительной работы по подготовке экспе-
риментов в данной тематике, автор установил, 
что значительную сложность и информантов 
вызывает уже просьба назвать слова, употре-
бление или значение которых у информанта 
вызывает затруднения. Это и естественно, так 
как не зная эффективных способов заполне-
ния лакуны (отчасти, в связи с низкой лекси-
кографической культурой в России, в проти-
вовес западной традиции, где обращение к 
словарю является социально рекомендован-
ной моделью поведения), существование ла-
куны игнорируется, и человеку крайне трудно 
припомнить такие слова.

Вытеснение, в свою очередь, – вторичный 
механизм защиты, когда нежелательное зна-
ние вытесняется в бессознательное уже по-
сле того, как побывает в сознании. Это может 
произойти, например, в результате неудачной 
попытки восстановить удовлетворение от 
собственной языковой компетенции с помо-
щью корпуса текстов (та самая «прагматиче-
ская травма») – человек может «забыть» ла-
куну, если потерпел неудачу при попытке ее 
заполнения. 

Наконец, наиболее интересное происходит 
в процессе принятия информированным о су-
ществовании корпусов текстов пользователем 
решения о признании лакуны. Задолго до по-
явления психоанализа, было вполне очевид-
но дискретное существование двух конечных 
состояний: игнорирование действительности 
и ее признание. Механизмы же перехода от 
одного состояния к другому были описаны с 
помощью главного, по мнению Ш. Ференци, 
открытия З. Фрейда: что между этими поляр-
ными состояниями стоит «психологический 
акт отрицания действительности; чужой, а по-
тому враждебный внешний мир можно осоз-
нать, невзирая на неудовольствие, если снаб-
дить его знаком отрицания; то есть не призна-
вая его» [Ференци, 2000, с. 66]. Для оконча-
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тельного признания требуется согласие на не-
удовольствие, которое «имеет двойственную 
природу: сначала делается попытка отрицать 
неудовольствие как факт, затем наступает но-
вое напряжение сил, чтобы отрицать уже это 
отрицание. Позитив (в данном случае — при-
знание плохого) в сущности всегда является 
результатом двух негативов, двух отрицаний». 

Иначе говоря, человек действует в следу-
ющей последовательности: 1) игнорирует де-
фекты в собственной компетенции, которые 
препятствуют продолжению получения удов-
летворения; 2) перестает игнорировать, до-
пускает в сознание с отрицательным знаком, 
не соглашается с наличием дефектов; 3) отри-
цает последнее отрицание как недопустимое; 
4) признает наличие дефекта и ищет способы 
его компенсации (корпус). Ш. Ференци вновь 
цитирует З. Фрейда: «Признание враждебно-
го окружающего мира несет в себе какое-то 
неудовольствие, однако в некоторых случаях 
отказ признавать его связан с еще большим 
неудовольствием; таким образом, меньшее 
неудовольствие превращается, в относитель-
ном смысле, в удовольствие, и тогда на него 
можно согласиться». 

Таким образом, при принятии решения об 
обращении к авторитетному средству компен-
сации дефектов компетенции (корпусу, на-
пример), в действие вступает некоторая «пси-
хическая математика», которая отвечает за 
взаимное взвешивание двух неудовольствий: 
осознания дефектов компетенции и осознания 
недопустимости игнорирования этого факта. 
Как только второе неудовольствие начинает 
превалировать, первое неудовольствие пре-
вращается в удовольствие (в силу свойства 
психики работать в направлении наименьше-
го сопротивления, или по «принципу удоволь-
ствия»), наступает принятие действитель-
ности и совершение необходимых действий. 

Слабым местом этой теории является сама 
«психическая математика»: «…тем самым мы 
постулировали существование в психическом 
механизме нового инструмента, своего рода 
счетной машины, инсталляция которой ста-
вит нас перед новой и, может быть, еще более 
трудной загадкой» [Ференци, 2000, с. 67].

Несмотря на фрагментарный и программ-
ный характер предпринятого междисципли-
нарного исследования, оно позволяет подве-
сти единое непротиворечивое основание под 
прагматически-эмоциональные аспекты вза-
имодействия пользователя и корпуса текстов, 
объяснить причины обращения пользователя 
к корпусу текстов, понять направления основ-
ных сопутствующих обращению аффектов и 
выделить отдельные этапы этого процесса. 
Приведенные построения, по предваритель-
ным заключениям автора, могут быть доста-
точно легко смоделированы в моделируемых 
ситуациях и допускают возможность каче-
ственного экспериментального контроля. В 
ближайшее время, предложенная междис-
циплинарная модель взаимодействия между 
корпусом текстом и наивным пользователем 
будет проверена в формате практического 
эксперимента, и результаты эксперимента, 
подтверждающие или опровергающие пред-
ложенные параллели, будут опубликованы в 
научной печати.
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В существующей системе подготовки пере-
водчиков можно выделить слабые места, ко-
торые приобретают особое значение в связи с 
переходом на двухуровневое обучение (бака-
лавриат/магистратура). К ним можно отнести, 
во-первых, недооценивание роли языковой 
подготовки в формировании профессионально 
направленных навыков и умений. Во-вторых, 
недостаточное внимание совершенствованию 
переводческих навыков и умений на старшем 
этапе обучения. В-третьих, досадно малое ко-
личество «живых» интерактивных мероприя-
тий, создающих контекст профессионального 
межкультурного общения, необходимого для 
«выращивания» переводчика и способствую-
щего совершенствованию профессиональных 
переводческих компетенций. Тем не менее, 
ФГОС ВПО третьего поколения по направле-
нию подготовки «лингвистика» (степень бака-
лавр) требует увеличения их доли до 70% всех 
аудиторных занятий [ФГОС ВПО. Режим до-
ступа: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/
prm541-1.pdf]. В связи с этим, переводческие 
навыки и умения зачастую отличаются фраг-
ментарностью и не являются личностно осоз-
нанными.

В данной статье мы рассмотрим, как пре-
одолеть перечисленные выше сложности, со-
вершенствуя профессиональные компетен-
ции устного переводчика (ПКУП) средствами 
игрового моделирования.

Обучение переводчика предполагает три 
этапа, первым из которых является этап языко-
вой подготовки (1-2 курсы), когда формирует-
ся иноязычная коммуникативная компетенция 
и закладываются профессионально значимые 
компетенции. 

Далее следует этап начальной переводче-
ской подготовки (3 курс), в ходе которого осу-
ществляется формирование профессиональ-

ных компетенций. Под формированием мы 
понимаем процесс овладения качествами, спо-
собностями, знаниями, навыками, умениями, 
необходимыми для успешной профессиональ-
ной деятельности, под контролем и с помощью 
преподавателя. 

Этап дальнейшей подготовки (4 курс бака-
лавриата – магистратура) предполагает совер-
шенствование переводческих навыков и уме-
ний.

Под совершенствованием мы понимаем 
процесс отработки, улучшения сформирован-
ных навыков и умений, доведение их до более 
высокого уровня, предполагающий их активи-
зацию, актуализацию и рефлексию.

Согласно европейскому документу 
«Competences for professional translators experts 
in multilingual and multimedia communication» 
(Требования к компетенции профессиональ-
ных переводчиков, специалистов в области 
многоязычной и мультимедийной коммуни-
кации), профессиональная переводческая 
компетенция включает в себя шесть подком-
петенций: лингвистическая (языковая), тема-
тическая (предметная), межкультурная, тех-
нологическая, информационная и компетен-
ция по предоставлению переводческих услуг 
[Competences for professional translators experts 
in multilingual and multimedia communication, 
2009. Режим доступа: http://ec.europa.eu/]. Мы 
хотели бы уточнить специфику профессио-
нальной компетенции именно устного пере-
водчика, которая рассматривается в работах 
Е.В. Аликиной, Э.Ю. Новиковой, С.Р. Хайро-
вой, Ю.О. Швецовой, Т.С. Серовой, Е.А. Руц-
кой и др.

Как известно, устный перевод отличается 
от письменного формой текста оригинала и 
перевода, ограниченностью действий перевод-
чика фактором времени, непосредственным 
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контактом с коммуникантами, возможностью 
смены направления перевода. В связи с осо-
быми характеристиками устного перевода он, 
помимо базовых составляющих, свойственных 
всем видам перевода, будет включать и спец-
ифические составляющие, характерные только 
для устного перевода. Как отмечает Л.К. Ла-
тышев, для выполнения устного перевода до-
статочно базовых составляющих переводче-
ской компетенции, но, помимо этого, устный 
перевод «предполагает еще и наличие соответ-
ствующих навыков из области специфической 
составляющей переводческой компетенции. 
В отличие от преимущественно «интеллекту-
альной» базовой составляющей она обращена 
главным образом к сфере находящегося за по-
рогом сознания (реакция, интуиция, оператив-
ная память)» [Латышев, 2008, с. 16].

Для выявления специфических составляю-
щих переводческой компетенции рассмотрим 
функционально-ролевой репертуар переводчи-
ка, который, согласно Е.Р. Поршневой, вклю-
чает в себя следующие функции: межкуль-
турную и межъязыковую коммуникативную 
функцию (как глобальную функцию для всех 
видов перевода); информационно-аналитиче-
скую (осмысления и понимания информации); 
речевую прогностическую (прогнозирование 
речевого поведения коммуникантов, смысла и 
структуры сообщения); межкультурно-посред-
ническую (обращенность к конкретному адре-
сату); конструктивно-преобразовательную 
(обеспечивающую создание текста перевода); 
организационную (обеспечивающую органи-
зацию работы); контролирующую (обеспечи-
вающую контроль результатов деятельности); 
герменевтическую (обеспечивающую сме-
ну различных видов понимания, выполнения 
смысловых переводческих решений, устного 
перевода в различных направлениях и фор-
мах); межличностную (создание атмосферы 
сотрудничества, выстраивание отношений с 
участниками межкультурной коммуникации); 
кумулятивную (нацеленную на сохранение 
истоков национальной культуры) [Поршнева, 
2002, с. 58-59]. Выполнение перечисленных 
функций определяет структуру профессио-
нальной компетенции переводчика, которая 
включает в себя: коммуникативную, информа-
ционно-аналитическую, речевую прогности-
ческую, межкультурно-посредническую, кон-
структивно-преобразовательную, организаци-

онную, контролирующую, межличностную, 
кумулятивную компетенции.

Специфика профессиональной компетен-
ции устного переводчика состоит в том, что, 
в отличие от письменного переводчика, в со-
ставе его профессиональной компетенции пре-
валируют компетенции, направленные на уст-
ную форму общения между коммуникантами, 
а именно коммуникативная, посредническая, 
межличностная и межкультурная составляю-
щие.

Таким образом, профессиональная компе-
тенция устного переводчика (далее – ПКУП) 
представляет собой сложное новообразование, 
включающее в себя как частные компетенции, 
необходимые для осуществления всех видов 
перевода (лингвистическую, информационно-
аналитическую, герменевтическую, преобра-
зовательную, организационную, контролиру-
ющую, кумулятивную), так и специфические 
компетенции, выходящие на первый план при 
осуществлении устной переводческой дея-
тельности (коммуникативная, посредническая, 
межличностная и межкультурная).

Многокомпонентный и сложный состав 
профессиональной компетенции устного пере-
водчика требует создания особых условий для 
ее совершенствования, а именно:

-наличия межкультурной образовательной 
среды;

-создания личностно проживаемой профес-
сиональной ситуации;

- реального события международного уров-
ня.

Обеспечить выполнение этих условий воз-
можно при помощи инновационных методов 
обучения, к которым относится игровое моде-
лирование. При этом под инновационностью, 
вслед за Н.Н. Казыдуб, мы понимаем поиск, 
разработку и апробирование новых концеп-
ций и методик обучения, соответствующих 
вызовам современной цивилизации [Казыдуб, 
2012, с. 172].

Игровое моделирование – разновидность 
игрового метода, важный инструмент развития 
мышления, памяти, вниманияобучающегося в 
процессе изучения им содержания учебных 
дисциплин. Осуществляется через «погруже-
ние» в конкретную ситуацию, смоделирован-
нуюв учебных целях, и предполагает макси-
мально активную позицию самих обучающих-
ся [Фоминых, 2006. Режим доступа http://www.
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rsvpu.ru/filedirectory/3468/fominyh_Glossariy.
pdf].

Анализ наиболее часто применяемых из су-
ществующих игр (ролевой, деловой и имита-
ционной игры) показал, что каждая из них по 
отдельности «не обладает в полной мере все-
ми характеристиками, необходимыми для соз-
дания ситуации, максимально приближенной 
к реальной профессиональной ситуации спе-
циалиста-переводчика» [Панова, 2012, с. 100]. 
С этой целью на переводческом факультете 
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова имитационно-
деловая игра «Международная дискуссия» 
нами была специально разработана с учетом 
специфики профессии устного переводчика.

Игра «Международная дискуссия» пред-
ставляет собой имитацию международной 
конференции с привлечением в качестве до-
кладчиков инокультурных коммуникантов 
(представителей франко- и немецкоговоря-
щих стран без использования английского 
как языка-посредника). По форме это может 
быть: конференция, семинар, форум, брифинг, 
пресс-конференция, видеоконференция, сес-
сия какой-либо организации, круглый стол и 
т.п. Главное, что в имитационно-деловой игре 
имитируется реальное событие и моделируют-
ся реальные переводческие задачи.

Рассмотрим, каким образом данная игра по-
зволяет совершенствовать переводческие ком-
петенции. Совершенствование предполагает 
развитие, движение вперед, рост, продвижение 
от одного качественного уровня на более вы-
сокий уровень. Это и изменения мышления, 
оценки ситуации, самооценки, осознания сво-
их возможностей. Результатом совершенство-
вания является переход на более высокий уро-
вень, приращение уровня компетенции. Сле-
довательно, в результате прохождения игры 
будущий переводчик должен выйти на новый 
уровень понимания своих возможностей и пу-
ти развития своих способностей. Исходя из 
этого, игра выстроена под «потребности» бу-
дущего переводчика и строится на следующих 
принципах:

- имитация реального события международ-
ного уровня;

- привлечение инокультурных коммуникан-
тов для создания межкультурной среды;

- моделирование реальных переводческих 
задач, предназначенных для студентов;

- использование аутентичных текстовых ма-
териалов;

- образовательный характер игры;
- создание личностно проживаемой ситуа-

ции.
На первом, предыгровом этапе студенты уз-

нают тему будущей дискуссии (например, «Го-
довщина падения Берлинской стены») и полу-
чают задание подготовиться к ситуации пере-
вода. Этот этап мы назвали этап активизации 
компетенций, поскольку он позволяет студен-
там активизировать имеющиеся знания, навы-
ки и умения перед предстоящим устным пе-
реводом. Термин активизация (от лат. Actives 
– «деятельный») в психологическом словаре 
трактуется как «усиление, оживление деятель-
ности, побуждение к решительным действи-
ям» [Шапарь, 2006, с. 12]. Студенты активи-
зируют те знания, которые они приобрели на 
занятиях по языковой и переводческой подго-
товке: ищут информацию по теме на русском и 
иностранном языке, составляют тематические 
словари, работают с концептами, активизиру-
ют фоновые знания по теме и т.д. Подготови-
тельная работа очень важна, поскольку от нее 
во многом зависит качество перевода, а буду-
щие переводчики не всегда умеют правильно 
готовиться к переводу, что проявляется в неу-
мении распределять время, работать с больши-
ми объемами информации, выявлять нужную 
информацию, работать со словарями, пользо-
ваться поисковыми системами и т.д. 

Второй этап игры предполагает собственно 
имитацию работы международной конферен-
ции. На этом этапе задача студентов – осуще-
ствить нужный вид устного перевода, «осве-
жая» в памяти свои знания, навыки и умения, 
т.е. актуализировать свой опыт. При этом акту-
ализируется и «содержание внутреннего мира 
личности, ее установок, мотивов, опыта» [Ляу-
дис, 2000. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/
Books/2/0238/2_0238-9.shtml#book_page_top]. 
Этот этап мы выделяем как этап актуализа-
ции компетенций (от лат. Actualis – «деятель-
ный»), т.е. «извлечение усвоенного материала 
из долговременной или кратковременной па-
мяти с целью последующего использования 
его при узнавании, припоминании, воспомина-
нии или непосредственном воспроизведении» 
[Шапарь, 2006, с. 15]. Сценарий выстраивается 
таким образом, чтобы в игре было задейство-
вано как можно больше видов устной пере-
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водческой деятельности. Непреложным также 
является использование в качестве анонсиру-
ющей, рекламной, декларативной, постанов-
ляющей, иллюстративной документации толь-
ко аутентичных текстов. Во время игры пере-
водчики работают в командах («французской» 
и «немецкой») и выполняют различные виды 
устного последовательного перевода: перевод 
монологический речи на родной язык, рефера-
тивный перевод на иностранный язык, перевод 
текста видеопрезентации (перевод с листа), 
двухсторонний перевод вопросов и ответов 
выступающих [Поршнева, 2013, с. 105]. Стоит 
подчеркнуть, что при проведении игры важна 
предварительная работа с носителями языка, 
поскольку реальная ситуация создается за счет 
их непосредственной реакции на происходя-
щее. Необходимо заранее настроить инокуль-
турных коммуникантов на «живую» реакцию 
– чтобы они могли переспрашивать, задавать 
дополнительные вопросы, четко выражать не-
понимание, дополнять, выражать свои эмоции 
и т.д. Главное, чтобы носители языка не «по-
дыгрывали» переводчику и, тем самым, не об-
легчали его задачу. 

Третий, послеигровой этап – этап рефлек-
сии, чрезвычайно важный для процесса со-
вершенствования. Рефлексия определяется в 
словарях как внутренняя деятельность челове-
ка, ориентированная на самопознание, осмыс-
ление своих действий и состояний [Кашапов, 
2003]. В ходе традиционных практических за-
нятий, осуществляемых под контролем пре-
подавателя, переводческие навыки и умения 
не могут получить такого широкого осмысле-
ния, как после практической реализации в хо-
де имитационно-деловой игры, когда студен-
ты оценивают свой собственный опыт и свои 
собственные действия, а также действия своих 
коллег. Рефлексия, т.е. совместное обсуждение 
и анализ своих действий совместно с препо-
давателями перевода и носителями языка по-
зволяет ответить на вопросы: «Что изменилось 
в моем видении переводческой профессии?», 
«Что у меня получается/не получается?», «Над 
чем мне еще нужно работать?», «Какие мои 
сильные/слабые стороны в профессиональной 
деятельности?» и т. д.

В итоге студенты, самостоятельно проходя 
все этапы игры – этапы активизации, актуа-
лизации и рефлексии, осознают свой уровень 
владения переводческими навыками и умени-

ями, видят достижения других, анализируют 
свои сильные и слабые стороны. Полученный 
собственный опыт, наблюдения за чужими до-
стижениями и, как следствие,  новый уровень 
понимания того, что они уже достигли и чему 
еще предстоит научиться, позволяет будущим 
переводчикам идти по пути совершенствова-
ния своих компетенций.
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РЕЦЕНЗИЯ 
НА МОНОГРАФИЮ МОРДОВИНА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА

«ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ КОРПУСОВ ТЕКСТОВ»
ИРКУТСК: ИГЛУ, 2014.

Монография представляет собой интерес-
ное, инновационное и актуальное междис-
циплинарное исследование, направленное на 
определение онтологического статуса корпус-
ной лингвистики как науки и метода, а так-
же корпусов текстов, как ее продукта. Автор 
последовательно показывает, что корпусный 
подход к исследованию языка представляет 
собой именно идеологию, как совокупность 
особого набора установок, относящихся к 
созданию и применению корпусов текстов 
для решения практических задач. Мнение ав-
тора основано на том, что онтологически обо-
снованным объектом референции в реальном 
мире для корпуса является органический кор-
пус текстов, понимаемый как совокупность 
текстов, порожденных и воспринятых опреде-
ленным индивидом – членом дискурсивного 
сообщества, тогда как национальный корпус 
языка представляет собой искусственный 
«срез» по множеству органических корпусов 
текстов, которые оказываются слабо онтоло-
гически связаны друг с другом. Признание на-
ционального корпуса в качестве репрезента-
тивной модели языка как раз и носит характер 
идеологии, что проявляется в ряде описанных 
в монографии аспектов.

Наличие идеологии в понятии корпуса тек-
стов объясняет фактическое единообразие в 
общей методике корпусных исследований. 
Одновременно, статус идеологии позволяет 
автору обоснованно назвать аспекты корпус-
ной прагматики, которые накладывают огра-
ничения на практическую применимость кор-
пусного метода, т.е. аргументировано указать 
на актуальные «проблемные» вопросы кор-
пусной лингвистики. 

В Главе 1 «Онтологические аспекты корпу-
сов текстов» рассматривается текущее поло-
жение дел в теоретическом осмыслении кор-
пуса текстов как нового вида лингвистическо-
го объекта, а также описаны исторические и 
философские предпосылки, сделавшие появ-
ление корпусов востребованным и логичным 
для лингвистики. Показаны междисципли-
нарные проекции в корпусной лингвистике. 
Приведено развернутое описание фундамен-

тальных понятий, определяющих статус кор-
пуса текстов, – условной конечности языка, 
репрезентативности, жанрового баланса кор-
пуса текстов. Указан фактический статус объ-
ективности корпусных данных и результатов 
исследования языка на его основе. 

В Главе 2 «Корпус текстов как область реа-
лизации особых семиотических отношений», 
автор определяет особый характер семанти-
ческих, синтаксических и прагматических 
отношений в системе «язык – корпус – поль-
зователь», которые и составляют собой дефи-
ницию корпуса текстов как идеологии. Опи-
сана особая роль исследовательской догадки 
и бессознательной интуиции как характерных 
явлений в прагматике взаимодействия пользо-
вателя с корпусом. 

В Главе 3 «Особенности взаимодействия 
пользователя и корпуса в прикладных при-
менениях корпусов текстов», автор переходит 
от общих принципов корпусной прагматики, 
выраженных в ключевых для работы поняти-
ях органического и статистического корпуса 
текстов, к описанию конкретных реализаций 
такой прагматики в двух наиболее востребо-
ванных контекстах практического примене-
ния корпусов текстов за пределами специали-
зированных лингвистических исследований: 
в переводе и при обучении языкам. 

В результате проведенного исследования, 
А.Ю. Мордовин приходит к выводу о том, 
что в отсутствие достаточной теоретической 
платформы корпуса текстов, сегодня лишь со-
вершенствуются применимые к корпусному 
материалу численные методы, однако их ре-
зультаты пока представляют собой лишь огра-
ниченную ценность. Для усиления позиции 
корпусного метода и его результатов, появле-
нию самого корпуса должна предшествовать 
методологическая программа, т.е. изложение 
принятого исследователями варианта идеоло-
гии корпуса текстов в предложенной автором 
системе координат «статистический – орга-
нический корпус текстов. Автор определяет 
объем и направление будущих разработок по 
теме, поскольку без фундаментальных иссле-
дований и консенсуса по сути компонентов 
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идеологии корпуса текстов, идентифициру-
ющих его, не представляется возможным ни 
эту идеологию сформулировать, ни составить 
корпус текстов с неоспоримой ценностью и 
репрезентативностью.

Монография отличается оригинальным 
авторским подходом к вопросу, научной но-
визной, актуальностью и широтой затронутой 
проблематики, доступным языком изложения, 
и поэтому будет полезной профессиональным 

исследователям в области корпусной линг-
вистики, в первую очередь – составителям 
корпусов текстов, преподавателям ВУЗов по 
программам, связанным с корпусами текстов, 
аспирантам, магистрантам, студентам и ши-
рокому кругу профессиональных и обыден-
ных пользователей корпусов текстов. 

Монография соответствует требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и 
может быть рекомендована к печати. 

Кандидат филологических наук, доцент, 
профессор кафедры делового иностранного языка 

Сибирского федерального университета 
В.А. Разумовская
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

В ежегодных выпусках «Вестника ИГЛУ» серии «Филология» публикуются статьи по актуальным проблемам современ-
ного языкознания ведущих ученых России и рецензии на монографии, обзоры наиболее важных научных мероприятий (сим-
позиумов, конференций, семинаров и т.п.).

Материалы выпуска представлены в следующих разделах:
 ▪ Языковая реальность познания.
 ▪ Лингвистика дискурса.
 ▪ Вопросы теории и практики перевода.
 ▪ Язык. Культура. Коммуникация.
 ▪ Разное: отзывы на научные издания, рецензии, аннотации.

Требования к оригиналу статьи 
в «Вестник ИГЛУ»

1. Оригинал должен быть представлен на электронном носителе (по электронной почте с уведомлением о доставке и 
прочтении) для внесения редакторских правок и технического редактирования. Текстовый редактор – Microsoft Word (Win-
dows 98-2003 или в формате rtf, если у вас более поздняя версия), а также в формате pdf, если в статье присутствуют транс-
крипционные знаки, схемы, рисунки, таблицы и т.п. Название файла должно СОДЕРЖАТЬ ФАМИЛИЮ АВТОРА (Иванов.
doc). Прикрепленный файл со статьей ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождать кратким сообщением с подписью автора.

2. Перед статьей указать УДК (универсальная десятичная классификация) (http://teacode.com/online/udc) и ББК 
(библиотечно-библиографическая классификация) (библиографические отделы библиотек).

3. Статья должна содержать резюме и ключевые слова на русском (5-6 строк) и английском (5-6 строк) языках в нача-
ле статьи.

4. Рекомендуемый минимальный объем статьи 10-12 страниц (размер шрифта 14 гарнитура Times New Roman, через по-
луторный интервал).

5. Поля: верхнее, нижнее – 2 см; левое, правое – 2 см.
6. Размер абзацного отступа – 0,5 см.
7. Набирать текст следует в режиме автоматического переноса (пункт меню «Сервис» → Язык → расстановка перено-

сов → автоматическая расстановка переносов).
8. Заголовки в тексте классифицируются по степени важности (от 1-го до 4-го порядков) и логически должны соотно-

ситься между собой, что необходимо отражать при наборе. Заголовок нижнего порядка подчиняется заголовку более высоко-
го порядка и набирается шрифтом, меньшим по размеру.

9. При наборе заголовков следует сохранять единообразие. Заголовок одного порядка по всей работе должен набирать-
ся одним шрифтом одного начертания (прописным, полужирным, курсивом) и располагаться в тексте единообразно (как пра-
вило, по центру).

10. При наборе заголовок не должен быть оторван от основного текста. В заголовках недопустимы переносы и не ставит-
ся точка в конце.

11. Инициалы располагаются перед фамилией.
12. После каждой точки, запятой, двоеточия, тире следует пробел.
13. Примеры выделять курсивом, внутри примера выделения делать жирным курсивом.
14. Выделения в основном тексте должны быть единообразны: выделения одного порядка должны быть набраны одним 

шрифтом – полужирным курсивом, примеры – курсивом, причем по всему тексту.
15. Для иероглифов следует использовать только один шрифт по всему тексту. Рекомендуемые шрифты для иероглифов: 

Batang, Mincho, MS Mincho, MS PMincho.
16. Нумерационный заголовок к иллюстративному материалу набираются по всей работе курсивом. Например: 

Рис. 1. Эволюционная трансформация стратегических иллокуций

Таблица 1

ПОСЛОВИЦЫ
понятно / не понятно

(+ / -)
употр. / не употр. 

(+ / -)
как можно сказать иначе? 

(+ / -)

17.  Не следует использовать концевые сноски при создании списка литературы; схемы и рисунки необходимо вставлять 
в текст, используя пункт меню «Вставка» → «объект» (Рисунок Microsoft Word).

18. Допускаются сокращения и условные обозначения лишь принятые в Международной системе единиц сокращения 
мер, физических, химических и математических величин и терминов.
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19. В тексте статьи используются только такие (полиграфические) кавычки – « ».
20. Сокращения должны сохранять единообразие по всему тексту.
21. Текст, особенно на иностранных языках, должен быть тщательно выверен автором.
22. В авторской справке указывать:

–  фамилию, имя отчество полностью;
–  фамилия, имя, отчество научного руководителя (для аспирантов);
–  должность, ученое звание, место работы;
–  телефоны, почтовый адрес, e-mail.

23. Библиографический список помещается в конце статьи и набирается шрифтом на 2 пункта меньшим, чем основной 
текст, фамилии авторов выделяются курсивом (оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»). 

Например: 
Библиографический список:

1. Пешков, И.В. Введение в риторику поступка [Текст] / И.В. Пешков. – 2-е изд. – М. : Лабиринт, 1998. – 288 с.
2. Бахвалов, Н.С.  Численные методы [Текст] : учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов / Н.С. Бахвалов,  Н.П. Жидков, Г.М. Ко-

бельков; под общ. ред. Н.И. Тихонова. – 2-е изд. – М. : Физматлит : Лаб. базовых знаний ; СПб. : Нев. диалект, 2002. – 630 с. 
3. Концепты. Категории : языковая реальность [Текст] : кол. монография / М.В. Малинович [и др.]; науч. ред. Ю.М. Малинович. – Иркутск: 

ИГЛУ, 2011. – 382 с.  
4. Имидж переводчика : от невидимого передатчика до модератора диалога культур : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 29-

30 сентября 2011 г.) / под ред. А.М. Каплуненко. – Иркутск : ИГЛУ, 2011. – 134 с.
5. Педагогика : учеб. пособие для вузов / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Школьная Прес-

са, 2004. – 576 с.
6. Апресян, Ю.Д. Избранные труды [Текст] : в 2 т. – М.: Языки русской культуры, 1995. – Т. 2. Интегральное описание языка и системная 

лексикография. – 356 с.
7. Грейвз, Р. Собрание сочинений [Текст] : в 5 т. / Р. Грейвз. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2009. – 5 т.
8. Пучкова, Е.В. Аргументативно-лингвистический анализ дискурса опровержения [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Е.В. Пуч-

кова. – Калуга, 2006. – 203 с.
9. Иванова, Е.В. Мифологическое смыслообразование: Образ культурного героя [Текст] : автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.11 / 

Е.В. Иванова. – Екатеринбург, 2005. – 49 с.
10. Первое сентября. – М., 1990-2000. 
11. First Year Philosophy Seminar. Recording Date: February 21, 2000. Michigan Corpus of Academic Spoken English [Electronic resource]. – URL:  

http://quod.lib.umich.edu/cgi/c/corpus/cor-pus?c=micase; page=simple (дата обращения: 13.04.11).
12. Дирина, А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций // Военное право [Электронный ресурс] : сетевой 

журн. / А.И. Дирина.–  2007. – Режим доступа : http://www.voenno epravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007).
13. Серебренникова, Е.Ф. Ожидаемое и неожиданное в лингвокультурном обмене: русизмы в итальянском языке [Текст] / Е.Ф. Серебренни-

кова // Аттрактивность диалога итальянского и русского языков и культур: материалы международной научно-практической конферен-
ции (Иркутск, 22-24 сентября, 2011 г.). – Иркутск: ИГЛУ, 2011. – С. 160-169.

14. Ладыгин, Ю.А. Опыт интерпретации аксиологического содержания антропонима в художественном тексте [Текст] / Ю.А. Ладыгин // 
Вестник ИГЛУ. – 2011. – № 3 (15). – С. 56-62.

24. В тексте и библиографическом списке желательно ставить неразрывные пробелы (Ctrl + Shift + Пробел) между ини-
циалами и фамилией (И.И. Иванов), между цифрой и относящимся к нему словом (16 апреля 2005 г.), между сокращениями 
(т. п., т. д., т. е.).

25. Ссылки на литературу набираются в квадратных скобках. Перед скобками обязателен пробел. Фамилия автора, запя-
тая, год издания, запятая, номер страницы – [Апресян, 1999, с. 55; Шейгал, 2000], [Robert, 1993, р. 1762], [Langenscheidt, 2010. 
S.746], [Баоянь, 2008. Режим доступа : http://www.medstudio.ru]; [Современные лингвистические теории..., 2010]; [Серебренни-
кова, 2011, с. 160]. Библиографический список* (в конце статьи) составляется в алфавитном порядке. 

Почтовый адрес: 664025, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 8, Иркутский государственный лингвистический университет 
(для РИО в «Вестник ИГЛУ»).

E-mail: rio@islu.ru ; Web-site: www.islu.ru 

СРОК ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ В СТАТЬИ – 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
 СО ДНЯ ОТПРАВКИ РЕЦЕНЗИЙ

Подписной индекс 82025. Каталог «Газеты и журналы» Агентства «Роспечать».
Электронная версия журнала размещена на платформе Российской универсальной научной электронной библиотеки 
www.elibrary.ru.
Сроки подачи статей: Статьи принимаются по мере поступления.
«Вестники ИГЛУ» можно приобрести по цене 300 рублей, а также заказать наложенным платежом.

*  Для более четкого разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный 
знак до и после предписанного знака (это относится к таким знакам, как двоеточие и тире). Исключение составляют точка и запятая — пробелы оставляют только 
после них.   
В библиографическом списке обязательно указывать: город,  издательство, год, общее количество страниц (если это статья, то страницы, на которой располо-
жена статья).



Печатается в авторской редакции

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-48354 от 26 января 2012 г. Усл. печ. л. 31,25.

Подписано в печать 24.03.2014 г. Тираж 1000 экз.

Формат 62×84 1/8 Заказ № 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический университет»
664025, Иркутск, ул. Ленина, 8

Изготовлено в ООО «Репроцентр А1»
г. Иркутск, ул. Лапина, 1, оф. 101
тел. 203-144, 999-003, 99-26-27


