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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 
УДК 811.161.1’37 

DOI 10.47388/2072-3490/lunn2021-55-3-9-22 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛЕКСЕМЫ ДРУЖБА В 

МОДЕЛЯХ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРИЗАЦИИ 
 

Ару Адем 
 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 
 

В статье осуществляется лингвокогнитивный анализ моделей концептуальной метафо-

ры, к которым относится лексема дружба. Цель исследования — описать семантиче-

ские преобразования лексемы дружба в моделях концептуально-метафорического 

овеществления и одушевления, которые реализованы в типовых контекстах употребле-

ния слова. Материалом исследования является массив текстовых данных Национально-

го корпуса русского языка. Использована методика лингвокогнитивного анализа кон-

текстов концептуальной метафоризации абстрактных лексем, которая состоит в обна-

ружении и последующей интерпретации случаев переносного употребления абстракт-

ной лексемы дружба в сочетании со словами разных частей речи, которые в норме со-

четаются с существительными, обозначающими физические или биологические пред-

меты, вещи, вещества или явления, конкретные объекты социального мира и пр. Сде-

лан акцент на том, что указанные смысловые преобразования существенным образом 

расширяют семантическое наполнение одноименного концепта в русской языковой 

картине мира. Особое внимание уделяется проблеме соотнесения универсального и 

национально-специфического содержания в языковой объективации концепта «друж-

ба». Отмечается, что лексема дружба регулярно и активно употребляется в моделях 

концептуальной метафоризации по типу конкретизации абстракции. Показано, что в 

контекстах метафорического овеществления она последовательно переосмысляется как 

конкретно-чувственный объект, вещь, вещество, явление природы, как товар, ресурс 

или социально значимый продукт, как строительный объект или механизм, техническое 

устройство, как  вместилище, путь, пространственная среда, имеющая границы. В кон-

текстах метафорического одушевления лексема дружба представлена как живая сущ-

ность, активно и целесообразно действующая, как человеческое или сверхъестествен-

ное существо. Делается вывод о том, что рассмотренные в работе смысловые преобра-

зования значительно расширяют объем концептуального содержания дружбы, который 

отражен в лексикографических источниках. Они вполне могут претендовать на статус 

новых когнитивных признаков анализируемого концепта «дружба», которые образуют 

его совокупное семантическое наполнение в русской языковой картине мира. 

Ключевые слова: концепт «дружба»; семантические преобразования; модели концеп-

туальной метафоры; овеществление; одушевление; русский язык. 
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Semantic Transformations of the Lexeme “Druzhba” (“Friendship”) in Conceptual 

Metaphor Models 

 

Adem Aru 

N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia 

 

The article presents a linguo-cognitive analysis of conceptual metaphor models, which in-

clude the Russian lexeme “druzhba” (“friendship”). The purpose of the research is to describe 

semantic transformations of the lexeme “druzhba” (“friendship”) in the models of conceptual-

metaphorical reification and animation in contexts typical for the use of the word. The re-

search material was taken from the Russian National Corpus, and the primary research meth-

od was the method of linguo-cognitive analysis of contexts of conceptual metaphorization of 

abstract lexemes. It consists in detecting and subsequently interpreting cases of figurative use 

of the abstract lexeme “druzhba” (“friendship”) in combinations with words that belong to 

different parts of speech and are normally combined with nouns that denote physical or bio-

logical objects, things, substances or phenomena, concrete objects the social world, etc. The 

paper emphasizes that these semantic transformations significantly expand the semantic con-

tent of the concept “druzhba” in the Russian language picture of the world. The author corre-

lates the universal and nationally specific content in how the concept “druzhba” (“friendship”) 

is verbally objectified and notes that the lexeme “druzhba” (“friendship”) is regularly and ac-

tively used in models where conceptual metaphorization is achieved by concretization of ab-

stractions. It is shown that in contexts of metaphorical reification, “druzhba” is consistently 

re-imagined as a concrete-sensual object, thing, substance or a phenomenon of nature; as a 

commodity, resource or socially significant product, as a building object, mechanism or tech-

nical device; or as a container, way (route) or spatial environment that has borders. In con-

texts of metaphorical animation, “druzhba” is presented as a living entity which acts actively 

and purposefully; as a human or supernatural being. The author concludes that the semantic 

transformations discovered in the process of this research go significantly beyond the scope of 

the conceptual content of the concept “druzhba” (“friendship”) currently reflected in lexico-

graphic sources and thus may well claim the status of new cognitive features of the concept, 

which form its aggregate semantic volume in the Russian language picture of the world. 

Key words: the concept “druzhba” (“friendship”); semantic transformations; conceptual met-

aphor models; reification; animation; Russian language. 

 

1. Введение 

В последнее время в науке о языке все активнее заявляет о себе 

лингвокультурологическое направление, в центре которого находится про-

блема комплексного описания концептов национальной культуры (Кара-

сик 2002; Попова, Стернин 2010; Радбиль 2016). Последние исследования в 

области концептуального анализа  продемонстрировали эффективность 

применения научного аппарата лингвистического когнитивизма (Croft, & 

Cruse 2004; Болдырев 2004; Langacker 2017; Talmy 2017) для более деталь-

ного изучения ключевых концептов русской культуры. Особенно перспек-

тивным в этом плане выглядит использование идей и принципов теории 

концептуальной метафоры. Оно  позволяет выявить стоящие за словами и 
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выражениями естественного языка модели мыслительного освоения дей-

ствительности, форматы знания о мире, ценностные приоритеты и этно-

стереотипы носителей языка, как это, например, демонстрируется в иссле-

дованиях (Sperber, & Wilson 2015; Dahlman, Sarwar, Bååth, Wahlberg, & 

Sikström  2016; Winter, & Wieling 2016; Радбиль 2017; Hunston, & Su 2019). 

В настоящем исследовании предпринята попытка анализа особенно-

стей концептуальной метафоризации лексемы дружба  как главного ре-

презентанта одноименного концепта в русской языковой картине мира. 

Цель исследования — описать семантические преобразования лексемы 

дружба в моделях концептуально-метафорического овеществления и оду-

шевления, которые реализованы в типовых контекстах употребления сло-

ва. Это, по нашему мнению, будет способствовать более глубокому пони-

манию того, как именно представлено данное абстрактное понятие в рус-

ской национальной концептосфере, по каким смысловым направлениям 

осуществляется его восприятие и понимание носителями языка. 

Концепт «дружба», отражая универсальные представления общече-

ловеческой значимости, все же имеет и определенную концептуальную 

специфику в русской культуре. Одной из первых эту мысль высказала 

А. Вежбицкая (Wierzbicka 2018). Уникальное соединение в этом концепте 

универсального и национально-специфического содержания отмечается и 

в ряде новейших исследований, особенно на материале фразеологии и па-

ремиологии, в том числе и сопоставительной направленности (Безуглая 

2017; Рахимова 2018). В наших предыдущих работах, опираясь главным 

образом на анализ лексикографических источников, мы также очертили 

его базовое концептуальное содержание. Наше исследование тоже обна-

ружило соотнесение в этом концепте общечеловеческих и национально 

обусловленных компонентов смысла (Ару 2021). 

Как показал анализ научной литературы, изучение концептуального 

содержания дружбы в русской культуре через призму моделей концепту-

альной метафоры еще не было осуществлено в должной мере. Это позво-

ляет сформулировать новизну настоящего исследования. Она состоит в 

выявлении смысловых преобразований лексемы дружба как имени соот-

ветствующего концепта,  которые реализуются в типовых контекстах кон-

цептуальной метафоризации по линии овеществления и / или одушевления 

данного абстрактного понятия.  
 

2. Характеристика материала и методов исследования  

Материалом исследования является массив текстовых данных  

Национального корпуса русского языка (НКРЯ), которые были получены 

методом сплошной выборки. В результате был сформирован подкорпус 
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значимых контекстов метафорического употребления интересующей нас 

лексемы дружба.  

В основе исследования — некоторые положения современной теории 

концептуальной метафоры, в соответствии с которыми многие абстракт-

ные понятие в их естественно-языковом представлении переосмысляются 

как чувственно воспринимаемые, конкретные предметы и явления или как 

одушевленные сущности (Lakoff, & Johnson 1999; Русский язык… 2014; 

Lakoff 2015; Lakoff, & Johnson 2018). Методика лингвокогнитивного ана-

лиза контекстов концептуальной метафоризации лексемы дружба состоит 

в обнаружении и последующей интерпретации случаев переносного упо-

требления слова дружба в сочетании со словами разных частей речи, ко-

торые в норме сочетаются с существительными, обозначающими физиче-

ские или биологические предметы, вещи, вещества или явления, конкрет-

ные объекты социального мира и пр. Подобный метод представлен, 

например, в известной работе Л. О. Чернейко, в которой рассматриваются 

сочетания абстрактных лексем типа время, судьба и пр. с глаголами физи-

ческого действия или восприятия, в моделях генитивной сочетаемости с 

конкретными существительными и т. п. (Чернейко 1997). 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

Ниже приводятся результаты анализа контекстов сочетаемости су-

ществительного дружба, которые демонстрируют переосмысление этого 

понятия в качестве чувственно воспринимаемой сущности неодушевлен-

ного или одушевленного типа. 

3.1. Дружба как конкретно-чувственный объект, вещь, вещество, 

явление природы  

Во многих примерах лексема дружба употребляется с глаголами 

возникновения, исчезновения или изменения физического состояния объ-

екта — крепнуть, обрываться, завязываться, иссякать и пр.: 

(1) Примерно через месяц после переезда в Йер он писал в Нью-Йорк 

прозаику Роману Борисовичу Гулю, с которым завязалась у него эписто-

лярная дружба… (Крейд 2003); 

(2) Он сиял своими лучистыми глазами и сказал, как бы навек скреп-

ляя нашу дружбу… (Катаев 1997); 

(3) Когда дружба в бэдэтэвцами окрепла, мы каждое лето встре-

чались в Крыму… (Спивакова 2002);  

(4) — Вы едете и езжайте, — сказал он, не поднимая головы, — а у 

нас и в Калуге дел по горло. 

И я уехал. Наша дружба с Семеном Кузьмичом оборвалась (Окуджа-

ва 1985);  
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(5) Дружба между величайшими физиками отечественной науки, 

теоретиком и экспериментатором, после этой передряги иссякла (Каш-

ницкий 2012). 

Дружба как чувственно воспринимаемый объект представлена, 

например, в таких контекстах: 

(6) Дружба, правда, выглядит несколько односторонней: «Золотой 

орёл», как известно, провозгласил себя единственной кинопремией страны 

и «Нику» полностью игнорирует (Кувшинова 2003). 

Дружба может переосмысляться как связующее звено между людь-

ми: 

(7) …к слову, Кузнецову и Сафину связывает крепкая дружба, кото-

рую они регулярно подкрепляют, обмениваясь SMS-сообщениями по мо-

бильным телефонам… (Быстров 2002). 

Дружба может трактоваться не только как объект физический, но и 

как биологический, из мира растений — это довольно распространенные 

контексты генитивной сочетаемости с существительным плод, например:  

(8) Плодом этой дружбы стала нежность, осветившая последние 

годы жизни одного и зрелость другой, и — эти воспоминания (Игнатьева 

2014).  

Типичным примером «онтологической метафоры», по Дж. Лакоффу 

и М. Джонсону, является метафора вещества (субстанции) (Lakoff, & John-

son 1999, 2018). Так, дружба может мыслиться: 

– как источник света, естественная светоносная субстанция: 

(9) Детская дружба с сестрой — пусть он её обижал, но дружба! — 

до сих пор светит из прошлого (Грекова 1990); 

– как искусственное вещество (по типу красящей субстанции):  

(10) Не перестаю изумляться этому человеку, присутствием, голо-

сом, дружбой которого окрашено уже полвека нашей жизни (Харитонов  

2002). 

3.2. Дружба как товар, ресурс или социально значимый продукт, 

дружба в контекстах строительной или технической метафоры  

В концепции Дж. Лакоффа и М. Джонсона в качестве источника 

концептуальной метафоризации выступают не только природные объекты 

или явления, но и объекты социальной действительности, продукты, ре-

сурсы, товары, т. е. артефакты культуры (Lakoff, & Johnson 1999, 2018; 

Русский язык… 2014).  

Так, в уже упомянутой книге этих авторов о метафоре рассматрива-

ется метафорическая модель время как ресурс, труд как ресурс. Дружба 

тоже может мыслиться как ресурс: 
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 (11) В сущности, такую же веру исповедует и мэр города, «образ-

цовый православный христианин», для него церковь, дружба с еписко-

пом — своеобразный административный ресурс, лишняя гарантия нака-

нуне выборов (Краснова 2015). 

Схожая с упомянутой выше концептуально-метафорическая мо-

дель — модель переосмысления дружбы как запасов полезных для жизни 

вещей, которые надо пополнять: 

(12) И если в обычной жизни запасы доброты можно восполнить 

любовью, дружбой, искусством, наконец, то в армии родник пересыхает 

(Филиппов 2012). 

Дружба выступает как символ общественного признания, как объект, 

которым можно награждать: 

(13) И низкий поклон вологжанам за то, что на десять лет приюти-

ли они меня с семьёю, сердечно обогрели, дали возможность плодотворно 

работать, наградили дружбой, иногда делились последним куском хлеба 

(Астафьев 2000). 

Представление о дружбе как о продукте, который имеет цену, в том 

числе и как о товаре, реализовано в следующих контекстах:  

(14) Но произошло это сразу после войны, ещё в цене была фронто-

вая дружба, и ребята в одночасье признались друг другу, что завербованы 

(Быков 2002); 

(15) Газовую трубу можно продать разве что как политическую 

идею, точно так же, как раньше торговали российско-украинской друж-

бой (Жаронкин 2010). 

В ряде моделей концептуальной метафоризации дружба восприни-

мается как техническое устройство, механизм, который можно наладить, 

настроить, части которого можно, например, спаять:  

(16) Так спаялась их дружба, несмотря на различие возрастов, био-

графий и вкусов (Солженицын 1990); 

(17) Мы сами скоро там будем и наладим дружбу народов (Аксенов 

1961); 

(18) Дружбу с ним необходимо научиться выстраивать, вернее 

настраивать (Швайцер 2011). 

Одной из самых распространенных концептуальных метафор в евро-

пейской культуре считается строительная метафора (Lakoff, & Johnson 

1999, 2018). Примеры этого встречаем и в нашем материале: 

(19) Правда, чаще всего на фундаменте дружбы ничего не вырас-

тало, хотя сами по себе отношения мужчины и женщины, не связанных 

откровенно сексуальными узами, но испытывающих к друг другу явную 

симпатию, всегда имели эротический подтекст (Лебина 2014); 
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(20) Приходилось восстанавливать дружбу с Галиной Леонидовной, 

бассейн она давно облюбовала для ударов по психике женатых мужчин 

(Азольский 1998).  

3.3. Дружба в концептуально-метафорических моделях контей-

нера (вместилища), пути (направления) или пространственной среды  

В работах Дж. Лакоффа и М. Джонсона обсуждаются также такие 

разновидности онтологических метафор, как метафора вместилища, среды 

или пути (направления) (Lakoff, & Johnson 1999, 2018). Все эти разновид-

ности также широко представлены в наших примерах. 

Так, метафора трехмерного контейнера, вместилища, в который 

можно физически поместить некий объект, обычно реализуется в соответ-

ствующих контекстах пребывания, нахождения в какой-то емкости. Обыч-

ный контекст употребления — быть, находиться в X и пр.: 

(21) Чем раньше ты с таким столкнулась, тем скорее найдешь 

укрытие в другом: в дружбе, в детях… В чем хочешь, даже, может, в 

работе (Букур, Горланова 2010);  

(22) Сошедший с легковой машины полковник в папахе серебристого 

каракуля, какую можно было добыть, либо командуя армией, либо нахо-

дясь в дружбе с фронтовым интендантом, смотрел на пленных (Грос-

сман 1992).  

Схожей по типу метафоризации является модель пространственной 

среды, в которой можно пребывать и по которой можно перемещаться. 

Это, как правило, такие контексты, как быть, жить в Х, передвигаться по 

Х  и пр., например:  

(23) Можно было бы всё так и оставить, пусть каждый считает 

своей. Какая разница. Живут в дружбе, и всё… (Токарева 2002). 

Метафоры подобного рода имплицируют существование границ для 

того или иного пространства:   

(24) Конечно, у них были друзья и в городе, в школе и во дворе, но 

московская дружба была ограничена и скована, как сама тамошняя 

жизнь (Варламов 2000);  

(25) Но я не жалею, что наши отношения никогда не переходили 

границу дружбы (Колмогоров 2013). 

К этому же классу моделей концептуальных метафор относится и 

распространенная в европейской культуре метафора пути — она часто реа-

лизуется в модели генитивной метафоры со словом путь, например: 

(26) Некоторые выбрали путь дружбы с уже существующими ме-

бельными и аксессуарными компаниями, равнозначными им по уровню 

(Пешкова 2002). 
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3.4. Дружба в концептуально-метафорических моделях одушев-

ления  

Метафорическое представление о дружбе как о живом существе, 

имеющем животную, человеческую или сверхъестественную природу, яв-

ляется одним из древнейших в мировой цивилизации. Это можно видеть и 

в примерах из мировой и отечественной художественной литературы  

(Безуглая 2017; Рахимова 2018). Иначе говоря, в мировой культуре суще-

ствуют модели метафорического одушевления дружбы, что отражается и в 

фактах русского языка. Одушевление дружбы, по нашим данным, может 

иметь разные формы. 

Прежде всего это может быть наиболее общее, нерасчлененное пред-

ставление о живом существе, которое возникает  за счет того, что дружбе 

приписан предикат, в норме сочетающийся с существительными, которые 

обозначают одушевленные объекты:  

(27) Вначале, когда дружба лишь зародилась — дамы познакомились 

в Ессентуках лет семь назад, — Рита отзывалась о Ларисе с простодуш-

ным восторгом (Трифонов 1978). 

Как любое живое существо, дружба может жить или умирать, 

например:  

(28) Тот благодарил бойца с седою головой: дружба, мол, как вера, 

без дел мертва, сердечно признателен, Михайла Семёнович, всё это пре-

красно, посылаю на первоначальное обзаведение двадцать пять тысяч ас-

сигнациями (Давыдов 1997). 

Но чаще всего речь идет о переосмыслении дружбы как сущности из 

мира человека. Ведь в норме только человеку могут быть приписаны такие 

предикаты, как, например, любить, обманывать, побеждать: 

(29) Дружба не любит, чтобы её пытали, это её унижает и обес-

ценивает (Искандер 1995); 

(30) Дружба обманывала. Стоящие в гостиной клавикорды и влеко-

мая из ночи в ночь на постелю (вместо вожделенной Алымушки) скрыпица 

утешали мало (Евсеев 2010);  

(31) Но дело даже не в формальных победах. В таких случаях гово-

рят: побеждает дружба. А для политиков взаимопонимание — очень 

важный фактор (Плотников 2002). 

Существуют даже устойчивые модели генитивной метафоры, в кото-

рых дружбе приписываются атрибуты человека — лицо, душа, дух, глаза, 

руки и пр. дружбы, например:  

(32) Премьер-министр Михаил Касьянов делал одно за другим заяв-

ления в том духе, что врагам бывшего друга протянута рука дружбы… 

(Коммерсантъ-Власть, 17.10.2000). 
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Также дружба может переосмысляться и в качестве сверхъестествен-

ного существа — бога, духа, демона и т. п., которым, например, следует 

приносить жертвы: 

(33) Дружбе с автономными республиками не должны приносить-

ся такие жертвы! (Уткина, Шапиро 2016).  
 

4. Выводы  

Проведенный анализ продемонстрировал, что концепт «дружба» в 

русской языковой картине мира имеет значительный потенциал смыслово-

го обогащения и развития. Мы показали, что лексема дружба регулярно и 

активно употребляется в моделях концептуальной метафоризации по типу 

конкретизации абстракции. В контекстах метафорического овеществления 

она последовательно переосмысляется как конкретно-чувственный объект, 

вещь, вещество, явление природы, как товар, ресурс или социально значи-

мый продукт, как строительный объект или механизм, техническое 

устройство, как вместилище, путь, пространственная среда, имеющая гра-

ницы. В контекстах метафорического одушевления лексема дружба пред-

ставлена как живая сущность, активно и целесообразно действующая, как 

человеческое или сверхъестественное существо.  

Важно, что эти контексты не являются окказиональными, они вполне 

стандартные и очень распространены в русской речи. Это ведет к образо-

ванию устойчивых и воспроизводимых сочетаний — коллокаций фразео-

логического типа, например: рука дружбы, побеждает дружба, дружба 

крепнет и т. п. Как было сказано ранее, подобным образом ведут себя и 

другие значимые исконно русские абстрактные понятия типа мысль, разум, 

время и т. п. 

В целях нашего исследования существенным является и тот факт, 

что рассмотренные в работе смысловые преобразования значительно рас-

ширяют объем концептуального содержания дружбы, который отражен в 

лексикографических источниках. Они вполне могут претендовать на ста-

тус новых когнитивных признаков анализируемого концепта «дружба», 

которые образуют его совокупное семантическое наполнение. Это позво-

ляет наметить перспективы дальнейшего исследования, которые связаны с 

анализом новых явлений в лексической и словообразовательной репрезен-

тации концепта «дружба» в русской речи новейшего периода.  
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СТРУКТУРА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Т. А. Давлетова,
 
И. В. Артюшков

 

 

Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы, Уфа, Россия 

 
Статья посвящена анализу структуры языковой личности ребенка при передаче текста 

художественного произведении. Под языковой личностью ребенка понимается ребенок 

как носитель языка, в порожденных текстах которого отражаются особенности ре-

чемыслительной деятельности, характеризующей формирование особого, детского, ми-

ровосприятия. В статье рассмотрены такие структурные уровни языковой личности ре-

бенка, как структурно-языковой, лингвокогнитивный и мотивационный. Каждый уро-

вень языковой личности ребенка обладает рядом специфических особенностей, харак-

терных для определенного возрастного периода. Автор делает вывод, что и лексикон, и 

грамматикон, и тезаурус, и прагматикон рассматриваются в онтогенезе речи, так как 

ребенок растет, развивается, а вместе с ним все более совершенствуется его речь. 

Ключевые слова: языковая личность ребенка; структурно-языковой, лингвокогнитив-

ный и мотивационный уровни языковой личности ребенка. 

 
The Structure of a Child’s Linguistic Identity 

 

Tatyana A. Davletova, Igor V. Artyushkov
 

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmullah, Ufa, Russia 

 
The article looks at the linguistic, linguocognitive and motivational levels of the linguistic 

identity of a child, where a child’s linguistic identity means the child as a native speaker 

whose utterances reflect characteristics of verbal and cogitative activity that are typical specif-

ically for a child’s world perception. Each of these structural levels displays peculiarities that 

are typical for a specific age. The authors conclude that the lexicon, grammar, thesaurus, аnd 

pragmaticon must be considered as part of children’s language acquisition process, which 

evolves as children grow up and their speech gradually improves. 

Key words: the linguistic identity of the child; structural linguistic, linguocognitive and mo-

tivational levels of the linguistic identity of the child. 

 

1. Введение 

XX век в истории науки ознаменован возрождением интереса к чело-

веку, выдвижением на первый план личности. Антропоцентризм становит-

ся основным принципом исследования в современной научной парадигме, 

в том числе в лингвистике.  
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В антропоцентрической лингвистике в центре внимания оказывается 

языковая личность (ЯЛ). Возникнув на пересечении лингвистики, психо-

лингвистики и лингводидактики, теория языковой личности стала объек-

том рассмотрения во многих исследовательских работах (В. В. Виногра-

дов, А. Вежбицкая, М. М. Бахтин, Г. Н. Беспамятнова, Г. И. Богин, 

Ю. Н. Караулов, А. А. Волков, В. В. Воробьев, В. И. Карасик, А. А. Залев-

ская, А. М. Шахнарович и др.).   

Человек овладевает речью, языковой способностью в раннем детстве 

и на протяжении всей жизни совершенствует ее. Родную речь ребенок пе-

ренимает от родителей, из окружающей его языковой среды, движимый 

естественной потребностью в общении, а позже —  и самовыражении. Так 

формируется языковая личность — совокупность способностей и характе-

ристик, обусловливающих создание и восприятие ребенком речевых про-

изведений (текстов), отражающих особенности понимания им процессов и 

явлений окружающего мира. 

Целью исследования является анализ структуры языковой личности 

ребенка при передаче текста художественного произведения. 

 

2. Характеристика материала и методов исследования  

Языковая личность ребенка, как и языковая личность взрослого но-

сителя языка, представляет собой сложную структуру, включающую три 

уровня: структурно-языковой, лингвокогнитивный, мотивационный. Рас-

смотрим их подробнее.  

2.1. Структурно-языковой уровень языковой личности ребенка 

К данному уровню относятся словарный запас ребенка, а также осо-

бенности его владения грамматическим строем языка. 

Е. О. Смирнова отмечает, что «потребность в общении со взрослыми 

складывается в период новорожденности под влиянием активных обраще-

ний и воздействий взрослых» (Смирнова 2009: 96). Уже тогда мать отно-

сится к ребенку как к полноценной личности, постоянно общается с ним. 

Благодаря материнской активности в конце третьей недели жизни у мла-

денца появляется зрительное сосредоточение на лице матери и коммуника-

тивная улыбка, адресованная ей. Это говорит о конце периода новорож-

денности и о переходе к новому периоду психического развития.  

Речевое развитие ребёнка начинается с младенческого возраста. Уже 

в первом полугодии формируется речевой слух. Тогда же ребенок при ра-

достном оживлении издает звуки, называемые обычно гулением (Психоло-

гия развития и возрастная психология 2007: 86). 

Г. Л. Розенгарт-Пупко, изучавшая условия, максимально содейству-

ющие пониманию речи, пришла к заключению, что в ситуации удовлетво-
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рения потребностей ребенка и ухода за ним можно добиться понимания 

слов, относящихся к действиям с предметами, но невозможно организовать 

понимание названий предметов (Розенгарт-Пупко 1948). 

И. В. Носко пишет: «В 3–4 месяца ребенок и взрослый начинают иг-

рать друг с другом “в разговор”» (Носко 2003: 66). Взрослый начинает 

имитировать издаваемые ребенком звуки; ребенок же подражает звукам 

взрослого. Подражание становится своеобразной формой общения и меха-

низмом развития речи. 

Во втором полугодии жизни появляется лепет, в котором можно раз-

личить некоторые повторяющиеся звуковые сочетания, связанные чаще 

всего с действиями ребенка (Психология развития и возрастная психология 

2007: 86). 

После 6 месяцев появляются слова. «Появление первых слов, с кото-

рыми ребенок обращается к взрослым, является центральным звеном в пе-

реходе от младенческого возраста к раннему детству», — пишет Д. Б. Эль-

конин (Эльконин 2007: 53). 

По данным многочисленных исследований, первые активно употреб-

ляемые ребенком слова характеризуются двумя основными особенностя-

ми. Первая особенность этих слов состоит в том, что между ними и слова-

ми окружающих ребенка взрослых существуют резкие фонетические раз-

личия: а) слова, не похожие на слова взрослых (например, адига — рыбий 

жир; ика — шарф; гилигилича — карандаш); б) слова, представляющие со-

бой обрывки слов взрослых, главным образом корни (например, как – ка-

ша; па — упала); в) слова, являющиеся искажениями слов взрослых, но со-

храняющие их общий фонетический и ритмический рисунок (например, 

ти-ти — часы; абаля — яблоко; ни-няня — не надо); г) звукоподража-

тельные слова (например, ав-ав — собака; му-му — корова). 

Вторая особенность первых детских слов — их многозначность, т. е. 

соотнесенность этих слов не с одним, а с рядом предметов. Некоторые 

ученые, изучавшие начальные этапы развития детской речи, считают эти 

ее особенности проявлением истинной спонтанности детского развития, 

которая в нормальных условиях не успевает достаточно развернуться, так 

как вытесняется формами речи взрослых. Эту точку зрения развил В. Эли-

асберг, давший этому этапу развития речи особое название — автономная 

детская речь.  

В конце первого года жизни для ребенка характерна автономная 

речь, состоящая из аморфных слов-корней. Активный словарь ребенка 11–

12 месяцев включает обычно от 4–5 до 30–40 слов; после года он увеличи-

вается до 100 слов, большинство из которых употребляются изредка. По-

сле полутора лет речевое поведение ребенка резко изменяется, становится 
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значительно более активным. Это выражается в первую очередь в появле-

нии вопросов о названиях предметов: «Что это?». Темп речевого развития 

резко возрастает. К двум годам детский словарь составляет уже более 200 

слов, а к трем — примерно 1200–1500 слов.  

Р. М. Фрумкина пишет: «Первые слова ребенка — это вовсе не те 

слова, которые мы имеем в виду, когда говорим о лексиконе взрослого. 

Первые детские “слова”  по своему смыслу больше похожи на такие слова, 

как русск. брысь! давай-давай и им подобные: они относятся не к отдель-

ному объекту, действию или состоянию, а к ситуации, мыслимой как це-

лое» (Фрумкина 2001: 107). 

Развитие лексикона ребенка происходит в форме увеличения не 

только объема словаря, но и разнообразия его состава. По мере развития 

ребенок начинает использовать слова, обозначающие разные явления дей-

ствительности: предметы, признаки предметов, действия. 

В 3–3,5 года ребенок объединяет несколько групп однородных пред-

метов: мебель, игрушки, одежду. В возрасте 4–5 лет ребенок использует 

слова, содержащие итог обобщений: лексику на тему природы (растения, 

животные), погоды, посуды, домашнего труда, семьи, комнаты и её убран-

ства. Такое обобщение строится на наиболее ярких признаках, которые ре-

бенок усвоил в собственной практической деятельности, поэтому в речи 

детей 3–7 лет преобладают слова, обозначающие конкретные объекты, с 

которыми ребенок постоянно взаимодействует. Слова, обозначающие аб-

страктные категории, дети объясняют исходя из своего общения с окру-

жающими. Так, Е. А. Аркин показал соотношение разных групп существи-

тельных в речи ребенка: жилище — 16,2 %, одежда — 10,8 %, животные 

— 10,8 %, растения — 6,6 %, городской быт — 6,1 %, части тела — 4,7 %, 

профессия, техника, инструменты — 4,6 %, неживая природа — 5,3 %, 

время — 5,4 %, социальные явления — 5,3 %, родовые понятия — 1 %, 

геометрические фигуры — 0,9 %, другие абстрактные понятия — 0,7 % 

(Аркин 1967: 132). Таким образом, к 8 годам лексикон ребенка состоит 

примерно из 14 000 слов. 

«На пятом году жизни у ребенка появляются попытки осмыслить 

значение слов и объяснить их происхождение. Ребенок пытается сопоста-

вить одни слова с другими созвучными словами. Например, слово “город” 

ассоциируется со словом “горы”, “трава” — с “отравить”, “деревья” — с 

“деревня” и т. п.», — пишет В. С. Мухина (Мухина 1985: 215).  

Речь ребенка — не простое подражание. Ребенок проявляет творче-

ство в образовании новых слов. Например, желая сказать «совсем малень-

кий жираф», ребенок точно так же, как взрослые, строит неологизм и гово-

рит: жирафленочек (Маклаков 2003: 351). Новые слова создаются в соот-



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 3 (55). Язык и культура 

 

27 

ветствии с аналогиями, интуицией и наблюдаются у детей от 3 до 6 лет. 

Дети старшего дошкольного возраста отличают настоящие слова, имею-

щиеся в языке, от придуманных, искусственно созданных слов.   

Словарь ребенка-дошкольника быстро увеличивается не только за 

счет существительных, но и за счет глаголов, местоимений, прилагатель-

ных, числительных и соединительных слов. На это указывает в учебном 

пособии «Возрастная психология» И. В. Смолярчук (Смолярчук 2009: 100). 

С. Л. Рубинштейн отмечает: «<…> у старших дошкольников регулярно 

появляется любопытная речевая конструкция: ребенок сначала вводит ме-

стоимение (она, оно и т. д.), а затем, как бы чувствуя неясность своего из-

ложения и необходимость его пояснить для слушателя, он вслед за место-

имением вводит поясняющее, расшифровывающее его существительное: 

она — девочка — пошла, она — корова — забодала и т. д.» (Рубинштейн 

1973: 119). 

До 7 лет дети учатся самостоятельно употреблять ряд морфологиче-

ских элементов в соответствии с их значением. Например, ребенок начина-

ет более грамотно использовать число и падежи имен существительных, 

категории уменьшительности и повелительности, времени и лица глаголов. 

Тогда же ребенок овладевает почти всей системой звуков языка (Психоло-

гия детства 2003: 100). 

Однако использование средств морфологии всё же определяется 

синтаксисом. Синтаксическое богатство речи заключается в разнообразии 

построения предложений, в их соответствии задачам выражения мысли. 

К концу второго года жизни ребенок начинает употреблять в речи 

двусловные предложения. На это указывают такие ученые, как 

М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова (Гамезо, Петрова, Орлова 2003: 

82). 

Сложные предложения дети также начинают употреблять очень ра-

но. Сначала в речи появляются сложные бессоюзные перечислительные 

предложения со значением одновременности и последовательности, за-

тем — сложносочинённые предложения с союзами и, то, а и сложнопод-

чиненные с союзами чтобы, потому что (3 года). К 6–7 годам доля слож-

ных предложений в устной речи достигает 20–25 %. 

Таким образом, развитие грамматики языка выражается в том, что 

ребенок вырабатывает способность называть объект своего высказывания, 

присоединять к нему глагол для обозначения действия, учится сближать 

слова, обозначающие предмет и его признаки, использовать словоизмени-

тельные формы, вопросительные, отрицательные и другие синтаксические 

конструкции. 
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Овладение грамматическим строем языка происходит на основе 

сложной динамики установления стереотипов, их генерализации и после-

дующей дифференциации.  

Стереотип представляет свой «социо-культурно маркированную 

единицу ментально-лингвального комплекса представителя определенной 

этнокультуры, реализуемую в речевом общении в виде нормативной ло-

кальной ассоциации к стандартной для данной культуры ситуации обще-

ния» (Красных 2002: 184). 

Стереотипы, проявляющиеся на данном уровне, связаны с много-

кратным воспроизведением одного и того же явления. Здесь в первую оче-

редь имеются в виду стереотипы «синтаксические» (Ушакова 2004: 144), 

формирование которых связано с постоянным употреблением предложе-

ний, построенных по одной структурной схеме. Варьирование слов в со-

ставе предложения не мешает формированию стереотипов, так как каждое 

конкретное слово имеет обобщённое грамматическое оформление. 

Некоторые психологи и педагоги объясняли интенсивное усвоение 

грамматических форм предположением, что у ребенка есть «чутье» языка. 

В дореволюционной литературе на это неоднократно указывал 

К. Д. Ушинский (Ушинский 1950); в современной литературе на это ссы-

лались А. Н. Гвоздев (Гвоздев 1949) и К. И. Чуковский (Чуковский 2019). 

Усвоение ребенком грамматического строя языка выражается в 

овладении не только грамматическими формами, но и словесным составом 

речи. Вопросу об осознании ребенком дошкольного возраста словесного 

состава речи посвящена работа С. Н. Карповой (Карпова 1955: 43–55). Она 

исследовала два вопроса: 1) какие трудности встают перед ребенком до-

школьного возраста, когда ему нужно выделить отдельные слова в пред-

ложении, каковы особенности выделения на различных этапах развития в 

этом возрасте; 2) как формируются эти действия выделения, каковы те 

условия, которые могут облегчить этот процесс. 

Данные, полученные С. Н. Карповой, показали, что умение выделять 

слова из целого предложения формируется у ребенка медленно — на про-

тяжении всего дошкольного возраста.  

О. Б. Дарвиш в книге «Возрастная психология» пишет: «Ребенок 

усваивает грамматические формы языка и активно увеличивает словарный 

запас, что позволяет ему в конце дошкольного возраста перейти к кон-

текстной речи» (Дарвиш 2003: 76). 

Таким образом, на структурно-языковом уровне выявляются лекси-

кон ребенка, грамматические особенности его речи, а также элементы сло-

вообразования. Так, к 8–9 годам ребёнок получает совершенное орудие 

общения и мышления, однако лишь в пределах разговорно-бытового стиля. 
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2.2. Лингвокогнитивный уровень языковой личности ребенка 

Данный уровень связан с развитием у ребёнка знаний о мире. В воз-

расте 3–4 лет происходит развитие понятий, которое идёт параллельно с 

развитием речи и мышления. В дошкольном возрасте речь ребёнка стано-

вится более связной и приобретает форму диалога, появляется также более 

сложная, самостоятельная форма речи — развёрнутое монологическое вы-

сказывание, отмечается развитие внутренней речи, которая является «но-

сителем» понятий, динамика преобразования эгоцентрической речи. Тер-

мин «эгоцентрическая речь» был введён Ж. Пиаже, который выделил две 

формы речи ребёнка: эгоцентрическую и социализированную (Пиаже 

1999: 21). 

Произнося фразы в эгоцентрической речи, ребёнок не интересуется 

тем, кому он говорит и слушают ли его. Он говорит либо для себя, либо 

ради удовольствия приобщить кого-нибудь к своему делу. Эта речь эго-

центрична потому, что ребенок говорит лишь о себе, он не пытается встать 

на точку зрения своего собеседника. Ребенку важен лишь видимый инте-

рес, хотя «у него есть иллюзия, что его слышат и понимают» (Пиаже 1999: 

21).  

Различают следующие виды эгоцентрической речи: 

1) повтор слогов и слов ради «удовольствия говорить»; 

2) монолог: ребёнок говорит сам с собой и ни к кому не обращается; 

3) «монолог вдвоём»: он отражает разговор, во время которого ребё-

нок приобщает другого к своим мыслям и не заботится о том, чтобы быть 

услышанным. 

«Пиаже нашел, что в дошкольном возрасте эгоцентрическая речь со-

ставляет значительную часть всех высказываний детей, достигая в трех-

летнем возрасте 56 % и падая к 7 годам до 27 %» (Эльконин 2007: 157). 

В отечественной психологической литературе концепция Ж. Пиаже в 

целом и концепция эгоцентрической речи в частности подвергались острой 

и принципиальной критике прежде всего в работах Л. С. Выготского (Вы-

готский 1956). Ж. Пиаже считал, что эгоцентрическая речь возникает из 

недостаточной социализации изначально индивидуальной речи. Л. С. Вы-

готский, напротив, выдвигал гипотезу об изначальной социальности речи, 

о возникновении эгоцентрической речи в результате недостаточного 

обособления, дифференциации, выделенной в индивидуальной речи.  

У дошкольников 4–5-летнего возраста  —  того, на котором Ж. 

Пиаже был выявлен и исследован феномен эгоцентрической речи, еще нет 

способности осуществлять «рефлексию в коммуникации» и децентриро-

вать свою позицию, т. е. расширить познавательную перспективу до гра-

ниц понимания и учета позиции другого человека в диалогическом обще-
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нии. Ребенок этого возраста не имеет еще навыков пользования прагмати-

кой, им усвоены лишь верхние пласты социализированной речи —  грам-

матика и лексика (Немов 2007: 80).  

«В старшем дошкольном возрасте, когда этап планирования перехо-

дит во внутренний план, эгоцентрическая речь постепенно исчезает, сме-

няясь внутренней речью (речью про себя), которая, собственно, и является 

“носителем”  понятий. Развивается и диалогическая речь ребенка», —  пи-

шет Е. А. Сорокоумова (Сорокоумова 2007: 108).  

В 6–7 лет, по мнению Ж. Пиаже, возникает речь «социализирован-

ная», направленная собственно на коммуникацию чаще всего познаватель-

ной сферы. Здесь он выделяет: 

1) адаптированную информацию, когда ребенок сближается мысля-

ми с собеседником (сообщение, вопрос); 

2) критику: сюда относится замечание по поводу поведения других 

лиц, которое подтверждает превосходство «Я» ребенка; 

3) приказания, просьбы, угрозы;  

4) ответы, даваемые на собственные вопросы (Пиаже 1999: 46). 

Таким образом, социализированная речь отражает полученные ре-

бенком знания об окружающем мире. Эти знания условно можно разде-

лить на две группы:    

1) знания об объектах физического мира в его пространственных и 

временных характеристиках (они формируют ядро обыденного сознания); 

2) знания о человеческой деятельности, о различных действиях, со-

стояниях человека и многообразных видах отношений и связей между 

людьми (Негневицкая, Шахнарович 1981: 74). 

Данные знания, их важные проявления опираются на внутренние 

процессы языковой личности ребенка, на базу сформированных у него по-

нятий. Понятие – это «мысль, отражающая в обобщенной форме предметы 

и явления действительности посредством фиксации общих и специфиче-

ских признаков и явлений и отношений между ними» (Серебренников 

1988: 111).  

В каждом понятии можно выделить его содержание и объем. «Под 

содержанием понятия понимается совокупность свойств и отношений, 

мыслимых в понятии. Под объемом понимается класс предметов, к кото-

рым относится понятие» (Волков 2001: 98–99). Основными классами и 

группами формирования понятий являются абстракция, обобщение, срав-

нение и определение. 

Сначала ребенок знакомится с теми или иными явлениями, дает каж-

дому определение, которое формируется в результате сравнения одного 

предмета с другим. Однако, как следует из концепции Л. С. Выготского, 
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центральным процессом, определяющим формирование и использование 

знаний, является обобщение. Содержание обобщения первоначально пред-

ставлено в виде практических действий, которые по мере развития «скры-

ваются, интериоризуются» (Выготский 2004: 9).  

Таким образом, на основе предметных действий складываются зна-

ния о предмете и его функциях. 

Итак, оценочно-познавательная деятельность ребенка проходит путь 

от чувственного восприятия к обобщению. 

Знания ребенка об окружающем мире позволяют структурировать 

совокупность понятий, образующих концептуальную картину, составляю-

щими которой являются концепты (понятия, в которых категоризуется 

мир). Совокупность слов-концептов объединяется в языке на основе обще-

го понятийного содержания в семантические поля, тематические группы. 

Средствами вербализации концепта выступают готовые лексемы, свобод-

ные словосочетания, тексты и др. 

Таким образом, важные для ребенка знания о мире закрепляются в 

его языковом сознании и «стоят» за словом как лексической единицей, 

влияя на его разные системные отношения. 

В языке ребенка имеют место общекультурные концепты (имеющие 

ценность для любого народа): «жизнь» и «смерть», «пространство», «вре-

мя». Не случайны вопросы ребенка, обращенные к взрослым, за которыми 

стоит стремление постичь сложные вопросы бытия, проникнуть в сущ-

ность какого-либо явления или процесса. Так, смерть для ребенка — непо-

стижимый процесс, который является особенно сложным для осознания 

возможности собственного небытия. 

К детскому миропониманию относятся такие концепты, которые от-

ражают дифференциацию явлений «живой» – «неживой». Дети понимают 

некоторые физические явления, могут устанавливать между ними про-

стейшие отношения, производить преобразования с явлениями неживой 

природы. 

Мышление детей направлено на решение моральных проблем, ана-

лиз нравственных категорий. Таковы концепты «хорошо» – «плохо». 

Дети пытаются осмыслить также и социальные явления. Так выде-

ляются концепты «труд» и «игра», поскольку именно в труде и игре ребе-

нок осваивает сферу социальных отношений и действий, связанных с бы-

товыми и профессиональными навыками. Игра рассматривается детьми 

как деятельность для удовольствия, а труд — как важная работа. 

Таким образом, в ходе овладения языком ребенок вырабатывает 

определенные стратегии, выделяет для себя слова-концепты, обусловлен-
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ные мышлением. В дошкольном периоде развития ребенка выделяют две 

формы мышления: наглядно-действенное и наглядно-образное.  

До 3 лет мышление в основном наглядно-действенное. Ребенок ана-

лизирует и синтезирует познаваемые объекты в процессе каких-либо дей-

ствий с предметами (Петровский, Ярошевский 2001: 452).  

Уже в 4–7 лет возникает наглядно-образное мышление. Этот тип 

мышления связан с представлением ситуации и изменениями в ней и ха-

рактеризуется возникновением образа. Вместо оперирования предметами 

ребенок начинает оперировать их образами и производить мысленно опе-

рации, не осуществимые в реальной действительности (Тертель 2006: 83).  

Наглядно-образное отражение действительности развивается по 

двум линиям: 1) по линии формирования системы конкретных представле-

ний о том или ином предмете; 2) по линии совершенствования и усложне-

ния структуры отдельных образов. 

Со второй линией связана метафоризация значений. Однако наблю-

дения за речью детей показывают, что употребление метафор им не свой-

ственно. Дети еще не чувствуют потребности в обращении к другому но-

сителю признака. Однако в лингвистических исследованиях В. К. Харчен-

ко при опоре на примеры спонтанной детской речи убедительно демон-

стрируется наличие метафорических переносов в речи ребенка, причем ав-

тор отмечает, что наряду с неосознанным употреблением переноса наиме-

нования ребенок и намеренно прибегает к этому приему речи (Харчен-

ко 1989: 111–133). Уже в 5–7 лет ребенок правильно понимает употребле-

ние метафор, устанавливает логику зависимости предметных действий. 

Получается, что «понимание метафоры носит динамический характер, 

включающий ряд ступеней: от простого привлечения своего практического 

опыта — к предметности восприятия метафоры, через ее прямое значе-

ние — к переносному» (Шахнарович, Юрьева 1990: 208). 

Тем не менее в дошкольном возрасте этот этап только начинает фор-

мироваться, так как у ребенка складывается качественно новый уровень 

мышления  — образное восприятие мира, позволяющее ему настраиваться 

«на восприятие метафоры» (Негневицкая, Шахнарович 1981: 45). 

Стереотипами данного уровня выступают генерализованные выска-

зывания. Но в анализируемом возрасте они практически не встречаются.  

Итак, на лингвокогнитивном уровне у детей начинает формироваться 

языковая картина мира, отражающая полученные знания об окружающем 

мире и выстраивающая их в строгую, системную иерархию. 

2.3. Мотивационный уровень языковой личности ребенка 

Каждый возрастной период обладает своими специфическими харак-

теристиками, то есть ведущая деятельность определяет место, которое за-
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нимает ребенок в системе общественных отношений, и позволяет судить о 

содержательной стороне общения. «Ведущая деятельность — понятие, 

позволяющее выделить в спектре видов деятельности ту, которая выражает 

типичные особенности психологического возраста и определяет формиро-

вание ключевых новообразований» (Карабанова 2005: 146). 

В соответствии с представлениями М. И. Лисиной (Лисина 1986), 

важнейшим фактором смены ведущей деятельности является общение. 

Таким образом, мотивы и цели ведущего типа деятельности соотно-

сятся с мотивами и целями речевого поведения ребенка. Иными словами, в 

центре исследования мотивационного уровня языковой личности находит-

ся ребенок с его потребностями, интересами, склонностями, особенностя-

ми психического развития. 

Речь ребенка дошкольного возраста всё более включается в его дея-

тельность, выполняя функцию планирования, что приводит к выделению в 

деятельности принятия решения и планирования его выполнения. 

Речь перемещается с результата деятельности на её начало, не только 

фиксируя этот результат, но и предваряя его. Планирование деятельности в 

речи значительно повышает её эффективность, делает замысел устойчи-

вым, а достижение его более быстрым, точным, правильным. На основе 

планирования практическая и умственная деятельность становится произ-

вольной и целенаправленной. 

Кроме того, деятельность характеризуется специфическим употреб-

лением языковых средств. При особенной организации и особенном упо-

треблении средств реализации замысла речь в онтогенезе ребенка обладает 

всеми характеристиками деятельности: мотивированностью, целенаправ-

ленностью и структурностью. 

В основе речевой деятельности ребенка лежит потребность в обще-

нии. Она опредмечивается в мотиве речевых действий. Мотивация речево-

го поведения ребенка, как правило, определяется «сначала жизненно важ-

ными потребностями, но затем — и познавательными» (Львов 2000: 22).  

Психологические исследования показывают, что мотивация речевого 

поведения неотделима от эмоциональных факторов, которые являются 

движущими силами в онтогенезе речи ребенка. Одним из первых факторов 

является «потребность содержательного общения» (Аркин 1967: 190). 

У ребенка возникает потребность в разговоре, обмене мыслями, самовы-

ражении в речи (эгоцентрическая речь). Это первые шаги формирования 

процесса социализации, когда ребенок становится членом общества, и то-

гда потребность коммуникации принимает формы: а) непосредственного 

общения, б) опосредованного общения, в) внешнего самовыражения, г) 

внутреннего самовыражения.  
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Вторым фактором речевого развития является фактор речевой ак-

тивности, компонентами которой выступают: а) быстрота речевых реак-

ций в диалоге; б) выбор игр, развлечений, связанных с речью; в) быстрота 

и точность выбора слов, фразеологии, а также элементов содержания ре-

чи — фактов, лиц, сюжетов; г) быстрота и правильность развертывания 

синтаксических конструкций, текста, композиции рассказа; д) активная ре-

акция на поступки или высказывания других лиц (Урунтаева 2001: 208). 

Стремление к общению, контакту ребенка с другими лицами являет-

ся начальным элементом целевых установок, которые могут быть направ-

лены как положительно, так и отрицательно. Ведущей деятельностью де-

тей 3–5 лет является игра. «Игра в дошкольном возрасте становится воз-

можной, поскольку ребенок уже овладел знаковой функцией сознания и 

использует предметы-заместители. В игре дети сознательно подражают 

взрослым, познают свойства предметов и учатся ими действовать, устанав-

ливают определенные взаимоотношения» (Волков, Волкова 2002: 135).  

«В дошкольном возрасте игровая деятельность способствует станов-

лению не только общения ребенка со сверстниками, но и формированию 

произвольного поведения ребенка. Эмоционально-волевые механизмы 

управления ребенком своим поведением первоначально складываются 

именно в игре и общении со сверстниками» (Детская возрастная психоло-

гия 2011: 76). 

З. М. Истомина в своих исследованиях показала, что в условиях игры 

дети припоминают большее количество слов, чем в лабораторных опытах 

на запоминание (Истомина 1978). 

Таким образом, интенционально-целевая направленность, выражае-

мая в речи детей, характеризует их речевое и игровое поведение. В даль-

нейшем, при осуществлении деятельности, мотивы общения продолжают 

действовать и в зависимости от активности ребенка приобретают разные 

формы. 

В. В. Воробьев и Л. Г. Саяхова выделяют шесть классов интенций: 

I. Воздействующие речевые интенции. 

II.  Речевые интенции, характерные для речевого взаимодействия. 

III. Информирующие речевые интенции. 

IV. Интеллектуально-мыслительные речевые интенции. 

V. Эмоционально-оценочные речевые интенции. 

VI. Конвенциональные (этикетные) речевые интенции (Языковая 

личность: Лингвокультурология. Лингводидактика. Лексикография 2001: 

116–122). 

Представленная классификация отражает наиболее типичные и зна-

чимые коммуникативные потребности детей в возрасте до 10 лет. Выде-
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ленные группы соотносятся с основными функциями речевого общения: 

коммуникативно-регулятивной функции общения соответствуют речевые 

интенции, направленные на воздействие и взаимодействие; информацион-

но-познавательной функции —  информирующие речевые интенции и ин-

тенции, отражающие мыслительные процессы; аффективно-

коммуникативной функции — эмоционально-оценочные речевые интен-

ции, и, наконец, контактоустанавливающей функции — конвенциональные 

(этикетные) речевые интенции. 

Таким образом, ребенок пользуется речью не только для установле-

ния контакта, но и для получения новой содержательной информации, ко-

торую он включает в решение мыслительных задач. 

Языковая личность ребенка раскрывается также в использовании им 

прецедентных текстов, в роли которых выступают литературные произве-

дения (стихотворения, рассказы, сказки). В речь ребенка они редко вводят-

ся целиком (за исключением стихотворений) и чаще всего употребляются в 

сжатом виде — пересказом, в процессе которого ребенок использует выра-

зительные средства, характерные для произведения. Способом выражения 

прецедентных текстов является также использование сказочных имен соб-

ственных (Баба-яга, Кощей Бессмертный и т. п.). 

Понимание литературных произведений выражается в том, что ребе-

нок может сосредоточиться на достаточно большом количестве персона-

жей, сложном сюжете, описании. Он выделяет не только содержание, но и 

основную идею произведения, определяет главных и второстепенных ге-

роев, высказывает и мотивирует свое отношение к ним, дает им аргумен-

тированную оценку. 

По мнению Ю. Н. Караулова, процесс формирования ЯЛ заканчива-

ется примерно к 7 годам, т. е. к этому возрасту оказываются сформирован-

ными все три уровня, а в дальнейшем происходит лишь совершенствова-

ние тех навыков и умений, которые составляют каждый уровень. Такой же 

точки зрения придерживаются И. Н. Горелов и К. Ф. Седов, считающие, 

что к 6–7 годам «языковая личность становится обладателем языкового 

механизма», правила использования которого ей предстоит постигать в 

процессе дальнейшей речевой практики (Горелов, Седов 1998: 181). 

 

3. Заключение 

Итак, под языковой личностью ребенка мы понимаем ребенка как 

носителя языка, в произведенных текстах которого отражаются особенно-

сти речемыслительной деятельности, характеризующей формирование 

особого, детского, мировосприятия. Каждый уровень языковой личности 

ребенка обладает рядом специфических особенностей, характерных для 
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определенного возрастного периода. Но и лексикон, и грамматикон, и те-

заурус, и прагматикон рассматриваются в онтогенезе речи, так как ребенок 

растет, развивается, а вместе с ним все более совершенствуется его речь. 

Теоретическая значимость работы определяется применением мо-

дели языковой личности, разработанной Ю. Н. Карауловым, к анализу 

языковой личности ребенка. 

Прикладное значение работы заключается в том, что материалы ис-

следования могут быть использованы в процессе преподавания теории 

коммуникации и в целом дисциплин языковедческого и речеведческого 

циклов, прежде всего курсов «Социолингвистика», «Психолингвистика», 

«Русский язык и культура речи», при разработке спецкурсов и спецсеми-

наров.  
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РАЗВИТИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛЕКСЕМЫ 

SECURITY В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
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Статья посвящена изучению этимологии и истории развития семантической структуры 

лексемы security в период с XVI по XX век. Изучение системы значений лексемы secu-

rity в историко-лингвистическом и лексикографическом аспектах позволило уточнить 

семантическую структуру слова и проследить хронологию возникновения его значе-

ний. Установлено, что основные значения лексемы security, выражающие состояние 

физической безопасности и средства ее достижения, формируются начиная со второй 

половины XVI века. Значения лексемы security, которые отражают средства, обеспечи-

вающие безопасность юридического, финансового и имущественного характера, фор-

мируются начиная со второй половины XV века и связаны прежде всего с развитием 

банковской сферы и расширением практики кредитования и ростовщичества. В XX ве-

ке семантическая структура лексемы security обогащается компонентами, отражающи-

ми проблематику современных экономических и межгосударственных отношений, а 

также сферы государственной (национальной) безопасности и кибербезопасности. Зна-

чение лексемы security в аспекте ее связей с языком и результатами языковой деятель-

ности в английских лексикографических источниках не зафиксировано. 

Ключевые слова: лексема security; лингвистическая безопасность; семантический ана-

лиз; этимологический анализ; историко-лингвистический анализ; лексикографический 

анализ. 

 

The Semantic Development of the Lexeme ‘Security’ in Its Diachronic Aspect 

(Based on English Language Dictionaries of the 16
th

 – 20
th

 Centuries) 

 

Andrey V. Ivanov 

N. A. Dobrolyubov Linguistics University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia 

 

The article examines the semantic structure of the lexeme ‘security,’ focusing on etymologi-

cal, historical-linguistic, and lexicographic aspects of its development from the 16th to the 

20th century. Analyzing the system of the lexeme’s meanings in its historical development 

made it possible to clarify the semantic structure of the word and to trace the chronology of 

when these meanings first appeared. It has been established that the main meanings of the 

lexeme ‘security,’ expressing the state of physical security and the means of achieving it,  

started forming back in the second half of the 16th century, while those meanings that reflect 

the means of ensuring legal, financial or property-related security, started forming even 

earlier, in the second half of the 15th century, and are primarily associated with the 
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development of the banking sector and the expansion of lending and usury practices. In the 

20th century, the se-mantic structure of the lexeme ‘security’ was further enriched with 

components that reflect problems of modern economic and political relations, as well as those 

of state (national) secu-rity and cybersecurity. The meaning of the lexeme ‘security’ in 

relation to language and re-sults of linguistic activity has not as yet been recorded in English 

lexicographic sources. 

Key words: lexeme ‘security’; linguistic security; semantic analysis; etymological analysis; 

historical-linguistic analysis; lexicographic analysis.  

 

1. Постановка проблемы, цель, методы и материал исследования 

Проблематика безопасности традиционно затрагивает вопросы, свя-

занные с физической безопасностью людей, финансовой безопасностью и с 

безопасностью государства. Эти аспекты безопасности изучены достаточ-

но подробно и с различных точек зрения. В последнее время в связи с раз-

витием IT-технологий в фокусе внимания исследователей оказываются 

проблемы компьютерной безопасности, безопасности массивов данных и 

др. В значительно меньшей степени разработана проблематика, касающая-

ся безопасности ментальной сферы человека, которая непосредственно 

связана со способами и средствами выражения образов, представлений, 

понятий, концептов, ментальных конструктов и т. п. Основным, хотя и не 

единственным, средством овеществления результатов мыслительной дея-

тельности индивидуума выступает язык. Рассматривая его как средство, 

большинство пользователей языка не задумывается о том, что и сам язык, 

иногда оказывающийся, по меткому выражению М. А. Кронгауза, «на гра-

ни нервного срыва», тоже нуждается в защите. Не случайно поэтому сей-

час особую актуальность приобретают исследования, посвященные в ши-

роком смысле безопасности языка и в более узком — лингвистической 

безопасности, поскольку последняя имеет отношение прежде всего к кон-

кретным продуктам языковой деятельности (высказывания, тексты, ком-

муникативные практики и др.). Язык всегда играл ключевую роль «в ре-

гламентации коммуникационных процессов, направленных на сохранение 

духовного богатства историко-культурного наследия народов и обеспече-

ние устойчивой целостности социума» (Савруцкая, Устинкин 2020: 104). 

В самом словосочетании «лингвистическая безопасность» именно 

«безопасность» выступает в качестве основного понятия, содержание ко-

торого, обогащаясь новыми смыслами на протяжении нескольких веков, 

представляет интерес для лингвиста в диахроническом ракурсе. Содержа-

нием абстрактного понятия, каковым в нашем случае выступает «безопас-

ность», называют обычно совокупность существенных признаков или 

свойств некоего предмета, взятых отдельно от самого предмета. В данном 

случае условимся считать набором таких признаков совокупность значе-

ний лексемы, которая объективирует данное понятие.  
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Цель исследования состоит в попытке проследить развитие семанти-

ки лексемы security в диахроническом аспекте, выявить средства и спосо-

бы репрезентации представлений людей различных эпох о безопасности. 

Данная работа продолжает серию исследований, посвященных изучению 

семантики существительных в историко-лингвистическом и лексикогра-

фическом аспектах; см., напр., (Иванов, Иванова 2021; Ivanov, & Ivanova 

2021).  

В ходе исследования используются методы историко-

лингвистического, этимологического, дефиниционного и семантического 

анализа.  

Материалом для исследования послужили английские лексикогра-

фические источники, охватывающие временнóй промежуток с середины 

XVI в. по настоящее время.  

 

2. Результаты исследования и их обсуждение 

2.1. Лексема security в этимологическом аспекте 

Этимология слова security по-разному трактуется в этимологических 

словарях английского языка. Существуют две этногенетические версии от-

носительно этого слова, однако расхождение между ними не имеет отно-

шения к источнику возникновения этого слова как такового. Авторы всех 

без исключения этимологических словарей (Onions 1966: 806; Klein 1971: 

668; Partridge 1978: 135; Skeat 1989: 546; Barnhart 2008: 978) называют язы-

ком-источником латынь, а этимоном — лат. sēcūrus (‘беззаботный, безмя-

тежный, спокойный; беспечный, небрежный; равнодушный; безопасный, 

надежный’), от которого образуется дериват sēcūritās: 1) ‘беззаботность, 

безмятежность, душевное спокойствие’; 2) ‘равнодушие, беспечность, 

небрежность’; 3) ‘безопасность, обеспеченность’; 4) юр. ‘обеспеченность 

(долга), гарантия (по долговым обязательствам)’. Третье значение латин-

ского существительного в контексте темы исследования представляется 

наиболее интересным, поскольку касается обеспечения безопасности во 

время путешествий (напр., sēcūritās itinĕrum у Плиния Старшего) и без-

опасности государства (напр., sēcūritās publica у Тацита).  

Анализ морфемного состава исходного слова приводит исследовате-

лей к двум возможным версиям в аспекте его образования: с одной сторо-

ны, sēcūrus представляет собой дериват, состоящий из префикса sē (‘без 

чего-л.; свободный от чего-л.’) и прилагательного cūrus < cūra (‘забота, 

опасение, беспокойство, уход (в т. ч. медицинский)’) (Partridge 1978: 135; 

Skeat 1989: 546) (отсюда близость значения sēcūrus семантике известного 

латинского выражения sinecura [Дворецкий 2002: 694]), с другой — ре-

зультат трансформации предложного словосочетания в аблативе sē (‘без 
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чего-л.; свободный от чего-л.’) + cūrā < cūra (Barnhart 2008: 978). Отме-

ченное различие точек зрения исследователей носит, однако, мнимый ха-

рактер, если принять во внимание то обстоятельство, что источником по-

явления префиксов, как правило, выступали предлоги, менявшие свой 

морфологический статус в процессе исторического развития языка и сли-

вавшиеся со словами, к которым они относились.  

Дальнейший анализ данных этимологических словарей показывает, 

что слово security могло появиться в позднесреднеанглийский период либо 

напрямую из латыни (ср.-англ. securite < лат. sēcūritās < sēcūrus), как пола-

гают Партридж и Кляйн, либо, по мнению Скита и составителей Oxford 

Dictionary of English Etymology, через посредство среднефранц. sécurité     

(< лат. вин. п. sēcūritātem). 

Составители словаря Chambers Dictionary of Etymology считают пе-

риод до 1425 г. предполагаемым временем появления в словарном фонде 

среднеанглийского языка слова security в значении «freedom from anxiety; 

condition of being secure» — «отсутствие тревоги; состояние безопасности», 

зафиксированного в англоязычном переводе «Универсальной хроники» 

(Polychronicon), принадлежащей перу английского хрониста, монаха-

бенедиктинца Ранульфа Хигдена (1280–1364), в которой описываются ис-

торические события от сотворения мира до 1342 г. На этот же отрезок вре-

мени (XV век) указывают и составители Оксфордского этимологического 

словаря. Будучи написанной на латыни, хроника была переведена в 1387 г. 

на английский язык того времени Джоном де Тревиза и почти сто лет спу-

стя напечатана Кэкстоном под названием Description of Britain. В течение 

двух столетий хроника Хигдена считалась надежным историческим источ-

ником. Лексема security встречается в ней при описании рая в следующем 

контексте: Paradise hathe in hit every tre feyre to sithte and swete to ey te. Also 

hit hathe securite, to the whiche seyenge the altitude of the place berrethe testi-

monye (Polychronicon 1865: 77). Очевидно, что это значение коррелирует с 

первым (основным) значением латинского sēcūritās (‘беззаботность, безмя-

тежность, душевное спокойствие’).  

2.2. Лексема security в лексикографическом и семантическом ас-

пектах 

Одна из первых попыток лексикографирования лексемы security от-

носится к 1572 г. и встречается у Хиггинса в HVLOETS Dictionarie (Higgins 

1572). Строго говоря, синонимичные лексемы в значении, аналогичном 

значению слова security, встречались и в более ранних лексикографических 

изданиях, однако сама эта лексема в словники этих источников не включа-

лась. К примеру, в словник шестиязычного словаря Dilucidissimus 

Dictionarius (1549), изданного в Венеции, вошло слово surenese, сопровож-
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давшееся эквивалентами на пяти языках, в том числе лат. securitas и нем. 

die sicherheitt. Приведенная форма, судя по семантике эквивалентов, вы-

ступает в том же значении, что и у Хигдена. 

У Хиггинса искомое слово встречается в форме securitie, сопровож-

дается толкованием через синоним safetie. В ходе обследования словаря 

обнаруживаются и другие семантически близкие к securitie лексемы 

salfnes, salftie, которые могут считаться таковыми благодаря объединяю-

щему их всех латинскому слову securitas. Последнее Хиггинс толкует как 

Quietnes, or being without care, т. е. ‘безмятежность, спокойствие, беззабот-

ность’.  

У Баррета в его An Alvearie, or, Triple Dictionarie (Barrett 1573) лек-

сема securitie как среднеанглийский эквивалент лат. securitas трактуется 

аналогичным образом: quietnesse, lacke of care. Интересно, что лат. securi-

tas встречается в том же источнике в словосочетании securitatem praestare, 

которое Баррет переводит на среднеанглийский как giue assurance. Это 

словоупотребление можно считать свидетельством косвенной лексикогра-

фической фиксации еще одного значения у лексемы securitie в контексте 

‘предоставлять гарантии или заверения в чем-л.’, которое коррелирует с 

четвертым значением лат. securitas. 

В 1598 г. у Флорио в его словаре A Worlde of Wordes искомая лексема 

как эквивалент итал. sicuranza встречается уже в современном написании 

security в ряду синонимичных слов safety, certainty, assurednes, suretie, war-

rantise, trust, confidence или honestie, а также troth или faith, pledge, warrant, 

baile (Florio 1598: 370). Одно из них  — suretie — Клейн называет дубле-

том, т. е. полным синонимом лексемы security (Klein 1971: 668). Анализ 

семантики перечисленных лексем позволяет сделать вывод о расширении 

спектра значений у security, включая как наиболее общие (‘безопасность, 

защищенность, уверенность, честность’), так и узкоспециализированные 

(‘поручительство, гарантия, залог’), имеющие отношение к финансово-

юридической сфере деятельности.  

В XVII веке security регистрируется в значениях: 1) ‘беззаботность, 

безмятежность, душевное спокойствие’; 2) ‘уверенность или состояние 

уверенности’; 3) ‘эвфимия, т. е. нормальное, спокойное психическое со-

стояние или настроение’. Перечисленные значения встречаются у Кот-

грейва в 1611 г. в A Dictionarie of the French and English Tongves (Cotgrave 

1611), у Кокрама в 1623 г. в The English Dictionarie (Cockeram 1930), у Хо-

лиока в 1612, 1617, 1677 г. в Riders Dictionarie (Holyoke 1612).  

В первой половине XVIII века наряду с упомянутыми выше значени-

ями в семантической структуре security в обследованных словарях у Фил-

липса в The New World of Words (Phillips 1706), в Glossographia Anglicana 
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Nova (Glossographia... 1707), у Керси в Dictionarium Anglo-Britannicum 

(Kersey 1708), у Бейли в An Universal Etymological English Dictionary (Bai-

ley 1726) практически дословно повторяется толкование bail, or surety for 

the payment of money (‘залог [в обеспечение долговых обязательств или 

обязательств по контракту], поручительство’).  

В середине XVIII века семантическая структура лексемы security 

становится объектом жесткой структуризации лексикографическими сред-

ствами. В частности, в словаре Джонсона (1755) в соответствующей сло-

варной статье нумерованным списком даются основные и дополнительные 

значения интересующей нас лексемы, сопровождающиеся, в отличие от 

вышедших ранее словарей, цитатами из произведений Хейворда, Шекспи-

ра, Дэвиса, Свифта и др., иллюстрирующими то или иное словоупотребле-

ние: 1. Carelessness; freedom from fear. <...> 2. Vitious carelessness; confi-

dence; want of vigilance. <...> 3. Protection; defence. <...> 4. Any thing given 

as a pledge or caution; insurance; assurance for any thing. <...> 5. Safety; cer-

tainty. <...> (Johnson 1755). Семантическая структура лексемы security обо-

гащается, как видим, такими значениями, как ‘защита’, ‘страховка’ и ‘без-

опасность’.  

В словаре The Royal English Dictionary Феннинга зафиксировано еще 

одно значение лексемы security: a person bound for another — ‘поручитель’ 

(Fenning 1768). Это значение дословно повторяется у Барклая в   1774 г. в 

A Complete and Universal English Dictionary On a New Plan (Barclay 1774) и 

позднее у Ноубла, переиздавшего словарь Барклая (Noble 1835: 801).  

В XIX веке Огилви в своем The Imperial Dictionary of the English Lan-

guage включает в толкование лексемы security в рамках первого (более 

общего) значения  — the state or quality of being secure — ‘состояние или 

качество безопасности’ семантический компонент heedlessness; over-

confidence — ‘невнимательность; излишняя самоуверенность, самонадеян-

ность’. Второе общее значение лексемы Огилви формулирует как that 

which secures or makes safe; protection; defence; guard — ‘то, что обеспечи-

вает безопасность или делает безопасным; защита; охрана’.          В струк-

туру этого значения входят следующие семантические компоненты: (a) 

something given or deposited to make certain the fulfilment of a promise or ob-

ligation. The observance of a provision, the payment of a debt, or the like; sure-

ty; pledge; (b) A person who engages himself for the performance of another’s 

obligations; one who becomes surety for another — ‘(а) что-л., переданное 

или сданное на хранение для обеспечения выполнения обещания или обя-

зательства. Соблюдение условий [сделки], выплата долга или тому подоб-

ное; поручительство; залог; (б) лицо, которое берет на себя обязательства 

по выполнению обязательств другого лица; тот, кто становится поручите-



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 3 (55). Язык и культура 

 

47 

лем за другого’. В качестве третьего значения лексемы выступает an evi-

dence of debt or of property, as a bond, a certificate of stock, or the like; as, 

government securities — ‘свидетельство о долге или собственности, напр., 

облигация, сертификат акций или тому подобное; государственные ценные 

бумаги’ (Ogilvie 1883: 18).  

Завершают анализ развития семантической структуры лексемы secu-

rity в диахроническом аспекте данные словарей, опубликованных в XX ве-

ке. В словаре Oxford Universal English Dictionary on Historical Principles, 

вышедшем под редакцией Оньонза и неоднократно переиздававшемся, 

приводится пространное определение искомой лексемы, включающее два 

семантических блока — «состояние безопасности» и «средство, обеспечи-

вающее безопасность», каждый из которых содержит набор значений, рас-

крывающих различные стороны безопасности как психологического и 

юридического феномена: I. The condition of being secure. 1. The condition of 

being protected from or not exposed to danger; safety. 2. Freedom from doubt. 

Now chiefly, well-founded confidence, certainty. 1597. 3. Freedom from care, 

anxiety or apprehension; a feeling of safety. arch. Formerly оften spec. culpable 

absence of anxiety, carelessness. 1555. II. A means of being secure. 1. Some-

thing which makes safe; a protection, guard, defence. 1586. 2. Ground for re-

garding something as secure, safe, or certain; an assurance, guarantee. 1623. 3. 

Property deposited or made over, or bonds, recognizances, or the like entered 

into, by or on behalf of a person in order to secure his fulfilment of an obliga-

tion, and forfeitable in the event of non fulfilment. 1450. 4. One who pledges 

himself (or is pledged) for another, a surety. 1597. 5. A document held by a 

creditor as guarantee of his right to payment. Hence, any form of investment 

guaranteed by such documents. Chiefly pl. 1690 — «I. Состояние безопасно-

сти. 1. Состояние защищенности от опасности; безопасность. 2. Вера в се-

бя, уверенность. 1597. 3. Беззаботность, отсутствие беспокойства или опа-

сений; чувство защищенности. арх. Раньше часто в знач. беспечность. 

1555. II. Средство, обеспечивающее безопасность. 1. Что-л., что позволяет 

чувствовать себя в безопасности; защита, охрана. 1586. 2. Основание счи-

тать что-л. обеспечивающим безопасность, защиту и уверенность (в т. ч. в 

себе); страховка, гарантия. 1623. 3. Имущество, переданное на хранение, 

облигации, расписки и т. п., выданные каким-л. лицом или от его имени 

для обеспечения выполнения им обязательства имущественного или фи-

нансового характера и подлежащие конфискации в случае неисполнения 

этих обязательств. 1450. 4. Лицо, которое поручается за себя или за кото-

рое поручается другое лицо, поручитель. 1597. 5. Документ, который хра-

нится у кредитора в качестве гарантии его права на получение платежа. 
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Отсюда, любая форма финансовых вложений, гарантируемая такими до-

кументами. Главным образом, мн. ч. 1690» (Onions 1937: 1828). 

Составители словаря Merriam-Webster практически дословно приво-

дят процитированное выше определение, дополняя перечень средств, 

обеспечивающих безопасность (security) или защиту (protection), следую-

щими формулировками (компонентами значения): 1) measures taken to 

guard against espionage or sabotage, crime, attack, or escape; 2) protection 

against economic vicissitudes; 3) penal custody  — «1) меры, принимаемые 

для защиты от шпионажа или саботажа, преступления, нападения или по-

бега; 2) защита от экономических потрясений; 3) содержание под стражей 

в уголовном порядке (тюремное заключение)». В дополнение к этому со-

ставители словаря включают в словарную статью новое (узкоспециализи-

рованное) значение лексемы security: the resistance of a cryptogram to crypt-

analysis measured usu. by the time and effort needed to solve it —

‘устойчивость криптограммы к криптоанализу, измеряемая обычно време-

нем и усилиями, затрачиваемыми на ее расшифровку’ (Gove 1993: 2053–

2054).  

Электронная версия Merriam-Webster расширяет перечень средств, 

обеспечивающих безопасность, за счет еще одного, приведенного отдель-

но, компонента значения: an organization or department whose task is securi-

ty — ‘организация или департамент, задачей которого является обеспече-

ние безопасности’ (Merriam-Webster Dictionary). 

В определении Merriam-Webster, как, впрочем, и в других, ему по-

добных, отсутствует трактовка безопасности применительно к использова-

нию языка как средства общения, иначе говоря, безопасности в ее лингви-

стическом измерении. К примеру, Cambridge Dictionary предлагает ряд 

определений безопасности в различных сферах человеческой деятельно-

сти, начиная от продуктов питания и заканчивая сферой государственной 

безопасности, напр., bearer security, callback security, cybersecurity, data-

security, employment security, energy security, food security, government secu-

rity, job security, national security и др. (Cambridge Dictionary). Попытки об-

наружить тем или иным образом этаблированные терминологические со-

четания language security или linguistic security в английской научно-

теоретической и лексикографической литературе успеха не имели.  

В немногочисленных русскоязычных источниках предлагаются тол-

кования термина «лингвистическая безопасность», авторство которого 

приписывается М. В. Горбаневскому (2002). В частности, у 

Г. Н. Трофимовой находим следующее определение: «лингвистическая 

безопасность — это такое состояние текста (высказывания), при котором 

его потенциальная конфликтогенность стремится к нулю и риск причине-
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ния вреда его автору, персонажу или реципиенту является минимальным» 

(Трофимова 2012: 28). Параллельно фиксируются и другие номинации, от-

сылающие читателя к различным сторонам и сферам применения искомого 

понятия, напр., «коммуникативная безопасность» (Ю. В. Данюшина), 

«лингво-когнитивная безопасность» (А. А. Славохотов) и др. Последняя 

разновидность связывается в рамках когнитивного подхода со «специфи-

ческим модусом реализации мысли» (Голубева 2020: 33) и с учетом расту-

щего интереса исследователей к проблемам когнитивистики имеет все 

шансы на дальнейшее развитие.  Возможно, в перспективе терминологиче-

ская номинация linguistic security станет объектом лексикографирования и 

в словарях английского языка.  

 

3. Выводы 

1. Основные значения лексемы security, выражающие состояние фи-

зической безопасности и средства ее достижения, формируются начиная со 

второй половины XVI века.  

2. Значения лексемы security, которые отражают средства, обеспечи-

вающие безопасность юридического, финансового и имущественного ха-

рактера, формируются начиная со второй половины XV века и связаны 

прежде всего с развитием банковской сферы и расширением практики кре-

дитования. 

3. В XX веке вследствие роста экономики и развития общественно-

экономических отношений семантическая структура лексемы security обо-

гащается компонентами, отражающими проблематику, связанную с проти-

воправными действиями субъектов экономических отношений. Содержа-

ние понятия безопасности в этот период начинает также касаться сферы 

межгосударственных отношений и вопросов государственной (националь-

ной) безопасности, что приводит к усложнению семантической структуры 

лексемы security.  

4. Значение, фиксирующее связь между языком как средством обще-

ния, продуктами языковой деятельности, с одной стороны, и безопасно-

стью, с другой, в семантической структуре лексемы security отсутствует.  
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ВОЕННЫЙ  ТЕРМИН КАК ОСОБАЯ ЕДИНИЦА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ 
 

Е. Г. Князева 
 

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации,  

Москва, Россия 
 

Статья посвящена описанию военного термина как особой лексической единицы спе-

циальной области знания. В работе рассматриваются особенности термина как такового 

и военного термина в частности в преломлении как к процессу перевода, так и к его ре-

зультату. В соответствии с поставленными целями в исследовании использован целый 

ряд методов лингвистического анализа, таких как сопоставительный анализ, методы 

сплошной выборки, количественный анализ, лексикографический метод. Автор статьи 

подчеркивает полисемантичность термина, который связан с концептуализацией. На 

основе анализа исследовательского материала в статье делается вывод о том, что струк-

тура полисемантического слова связана с прототипичностью. Автор статьи на базе осо-

бенностей выявляемого и анализируемого практического материала, каковым являются 

военные термины, приходит к заключению о том, что термин является итогом процесса 

когниции явлений и предметов, окружающих человека в процессе его жизнедеятельно-

сти. Представленная схема исследовательского описания может быть использована для 

дальнейшего системного анализа военной терминологии как специальной области зна-

ния.  

Ключевые слова: термин; значение; язык; структура; концепт; перевод; военный тер-

мин; терминология; вербальная проекция; метод. 

 

Military Terms as Specific Lexical Units within a Specialized Field of Knowledge 

 

Elena G. Knyazeva 

Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow, Russia 

 

The article evaluates military terms as specific lexical units within a particular field of 

knowledge, focusing on those features of terms in general and military terms in particular that 

are especially relevant for translation, both as a process and its result. The research is based 

on different linguistic methods of evaluation such as comparative analysis, lexicographic 

method, contextual analysis, etc. The author emphasizes polysemy in terminology and its 

connection to terms’ conceptual organization, evaluates various relationships between the de-

rived values of polysemic words based on structured cognitive connections, and concludes 

that a term basically represents the result of a long-term process of cognizing objects and 

phenomena of objective reality and thus is a verbalization of a particular concept, which can 

initially reflect much more than just a mental object, but may represent a manifestation of 

sensory perception. The material of the paper might be used for further systemic research of 

military terms as part of specialized field of human knowledge. 
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1. Введение 

В статье речь пойдет о военном термине как о специфической лекси-

ческой единице специальной области знания. Мы опишем термин как та-

ковой и военный термин в частности в преломлении к процессу перевода 

на основе сводного глоссария Совета Россия – НАТО по сотрудничеству, 

созданного Экспертной группой по терминологии (ЭГТ) Совета Россия – 

НАТО. Глоссарий отражает опыт общения и преодоления языкового барь-

ера специалистами России и НАТО в многочисленных областях сотрудни-

чества. 

Мы рассматриваем военный термин как специфический специаль-

ный концепт с характерными для области военного дела моделями. 

В качестве методологической базы мы берем точку зрения Т. Г. По-

повой (Попова 2003: 59), которая в своем труде подчеркивает, что «кон-

цепты широко используются как когнитологами для изучения механизмов 

представления знания, так и лингвокультурологами, усматривающими 

огромную ценность концепта в возможности проникновения в глубинные 

слои культуры и национального сознания, что и определяет особенность 

современных лингвокультурологических исследований» (Попова 2003: 57). 

Далее исследователь отмечает, что «неотъемлемой частью концепта явля-

ются собственно языковые знания. Они входят в общие знания о мире как 

сведения о том, как знания и смыслы кодируются в языке» (Попова 

2003: 59). 

Ссылаясь на Макеева (Макеев 2017), Е. П. Савруцкая и 

С. В. Устинкин (Савруцкая, Устинкин 2020: 103–104) подчеркивают, что 

«в условиях развития современной цивилизации, для которой характерно 

увеличение доли виртуального над социальным, неминуемо происходят 

изменения в содержании и направленности коммуникационных процессов, 

способствующих появлению множества независимых систем, многочис-

ленных субкультур и метаязыков культуры. Научно-технологическое раз-

витие  способствует накоплению отраженных в новой языковой картине 

мира смыслов и значений, которые привносят в культуру и языковые мо-

дели новые направления и формы изменяющегося мира расширенной объ-

ективно виртуальной реальности (Макеев 2017)». 

Тем не менее нужно подчеркнуть и такое немаловажное обстоятель-

ство, что именно «под влиянием новых информационно-коммуникативных 

технологий современная языковая картина мира оказывает, во-первых, 

многостороннее воздействие на процессы получения знаний. А во-вторых, 

необходимо отметить, что новые информационно-коммуникативные тех-
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нологии в корне изменяют обеспечиваемые институтами образования и 

семьи привычные методы обучения и воспитания» (Шмидт, Коэн 2013: 30–

32, 47–50). 

Индивид возводит собственный мир не только на основе тех или 

иных своих действий, но также благодаря именно языку, на котором он го-

ворит. Как утверждает В. А. Тырыгина, «сама “проговоренность” делает 

реальность, поскольку то, что не проговаривалось, не существует» (Тыры-

гина 2020: 114). 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

На сегодняшнем этапе развития лингвистической науки можно 

наблюдать такой процесс, как радикальное переосмысление понятийного 

аппарата многих научных парадигм знаний и дисциплин и, как следствие, 

появление новых отраслей знания. Такое явление не может не влиять на 

возникновение «новых понятий, что резко увеличивает потребность в но-

минации» (Лейчик 2007: 7).  

Военный текст и его разновидности, к которым мы относим военно-

научные, военно-технические, военно-публицистические, военно-

дипломатические и другие поджанры, изобилуют специализированными 

терминами. 

В нашей статье фактическим материалом служат аутентичные тек-

сты и их фрагменты на английском и русском языках (в одноязычной си-

туации) и их переводы (в двуязычной ситуации), содержащие языковые 

факты вербальной избыточности и недостаточности, экстрагированные из 

военно-технической, военной-публицистической, военно-дипломатической 

и военно-научной литературы, а также материалов информационных ин-

тернет-порталов. Теоретической базой послужили принципы и методоло-

гия организации переводоведческой лингводидактики и терминологии. 

Методология проведения исследования носит интегративный харак-

тер. Мы опираемся на комплексный подход, при котором применяются ме-

тод лингвистического описания, сопоставительно-типологический метод, а 

также  методы сплошной выборки (для отбора фактического материала), 

количественного анализа, лексикографический метод.  

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

Мы полагаем, что при отношении к языку как к знаковой системе, 

которая получила развитие по мере культурного и исторического развития 

народов, нужно исходить из того понимания, что язык представляет собой 

обобщенную форму выражения самого различного опыта людей и что 

«язык оказывается тем самым высоким уровнем, на котором информация, 
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полученная по разным каналам, обрабатывается воедино, осмысливается, 

категоризуется и классифицируется» (Попова 2003:13). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно «благодаря 

языку происходит переход общественно значимых смыслов в индивиду-

альное сознание личности, осуществляется закрепление социальных зна-

чений в структуре мотивации поведения, сохраняется историческая па-

мять» (Савруцкая, Устинкин 2020: 105–106). О подобном отношении к 

языку также пишут И. М. Кувакова и С. В. Устинкин (Кувакова, Устинкин 

2018: 173–182).  

Сошлемся на выводы Е. П. Савруцкой и С. В. Устинкина о том, что 

«системообразующая и культуросохраняющая роль языка обеспечивают 

возможности сохранения  социокультурной преемственности и понимания 

смыслов используемых знаковых систем и норм поведения применительно 

к конкретным этнокультурным условиям развития человека, общества и  

государства» (Савруцкая, Устинкин 2020: 105). В контексте подобного по-

нимания роли языка совершенно оправданной видится ссылка на точку 

зрения Б. Уорфа, который считает, что влияние языка на различные виды 

поведения выражается «не столько в особых случаях употребления языка, 

сколько в его постоянно действующих законах и в повседневной оценке им 

тех или иных явлений» (Уорф 2003: 156). 

Как подчеркивают С. В. Устинкин и И. М. Кувакова в статье «Линг-

вистическая безопасность России и ДАС — дистанционные альтернатив-

ные сервисы в образовании» касательно новых вызовов языка, «самоорга-

низация поля проблем науки о языке обусловила во-первых рост объемов 

и масштабов знаний; во-вторых лавинообразное расширение предметов 

объектов и методов лингвистических исследований; в-третьих усложнение 

количественно-качественных характеристик языкового анализа что, как 

следствие, в-четвертых предопределило многопрофильный контент при-

кладного и практического опыта а в-пятых обусловило развертывание се-

мантического контента и профессиональное “восхождение” языкового 

научного сотрудничества» (Устинкин, Кувакова 2020: 132) 

Нельзя не согласиться с Е. П. Савруцкой и С. В. Устинкиным, кото-

рые в ходе своего исследования роли языка и его сохранения приходят к 

заключению о том, что «повышенные нагрузки, выпадающие на вербаль-

ную коммуникацию, объяснимы и тем, что в комплексе взаимосвязанных 

политических, дипломатических, военных, экономических, информацион-

ных и иных мер обеспечения национальной безопасности и осуществления 

стратегического сдерживания особое место занимают такие формы между-

народного взаимодействия, как переговоры, соглашения, установление 
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диалога между враждующими сторонами» (Савруцкая, Устинкин 2020: 

106). 

Другими словами, мы, соответственно,  можем утверждать, что язы-

ковая интеракция, а также тактическое и стратегическое целеполагание  на 

то, чтобы прийти к взаимосоглашению, представляет собой важный канал 

связи, направленный на уменьшение потенциала различных военных дей-

ствий с использованием современных видов вооружения.  

Говоря о стратегическом сдерживании, мы в первую очередь ссыла-

емся на такой документ, как Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года, в котором особо подчеркивается мысль о 

том, что Российская Федерация «обеспечивает национальную оборону, ис-

ходя из принципов рациональной достаточности и эффективности, в том 

числе за счет методов и средств невоенного реагирования, механизмов 

публичной дипломатии и миротворчества, международного военного со-

трудничества» (Стратегия 2009). 

Таким образом, на основании вышесказанного сделаем вывод о том, 

что для плодотворного международного сотрудничества важно учитывать 

множество аспектов, в том числе адекватное восприятие и понимание тер-

минологии коммуникативного акта. В нашем исследовании, как мы уже 

подчеркивали, речь идет о военной терминологии. 

Следующий вывод, к которому мы приходим, заключается в том, что 

в контексте описываемого нами языкового явления терминологии языко-

вая интеракция представляет собой весьма важную методологическую ос-

нову для международного сотрудничества.  

Отметим, что при исследовании терминологических единиц для нас 

методологической основой является точка зрения Т. Г. Поповой о том, что 

«язык, являясь средством общения людей, представляет собой систему 

знаков особой природы, выступающих основным инструментом выраже-

ния мысли и средством общения людей между собой» (Попова 2003: 37).  

В военном тексте можно встретить многозначность. Вследствие того, 

что одна и та же лексическая единица в разных областях человеческой дея-

тельности переосмысливается исходя из той или иной парадигмы знания, 

мы можем говорить и об омонимии термина. 

При употреблении термина происходит как расширение, так и суже-

ние значения. Расширение назывной функции происходит в тех случаях, 

когда лексические единицы из узкопрофессиональной области использу-

ются в литературно-разговорном или фамильярно-разговорном подъязы-

ках, например: стартовать, поставить якорь и т. д. и т. п. В том случае, 

когда лексическая единица используется в узкоспециальной области, мы 
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можем говорить о сужении значения терминологической единицы, напри-

мер: подвеска. 

Вместе с тем отметим, что может быть и обратный процесс: исполь-

зование военной лексики в литературно-разговорном или фамильяро-

разговорном поъязыках. Например: быть окруженным, занять оборону, 

выйти на тропу войны, начать наступление и т. д и т. п. 

Приведем примеры перевода военного термина emission, который 

представляет собой лексическую единицу для специальных целей, обозна-

чающую общее, конкретное или абстрактное понятие определенной специ-

альной области знаний / деятельности. Данная лексическая единица имеет 

такие значения, как ‘излучение’, ‘испускание’ (radiation, emitting), ‘выпуск’ 

(release), ‘эмиссия’, ‘выброс’, ‘уровень выбросов’, ‘выброс в атмосферу’ 

(issue, discharge, emission level, emission to atmosphere), ‘выделение’ 

(allocation), ‘выхлоп’ (exhaust). 

Покажем толкования термина emission, например, в значении ‘вы-

брос’ и ‘излучение’ (РЛС): 1) substances discharged into the air, e.g. by chim-

ney or vehicle — «вещества, выбрасываемые в атмосферу из трубы или 

транспортного средства»; 2) electromagnetic or acoustic energy emitted by an 

object  — «электромагнитные или акустические волны, излучаемые объек-

том». 

Опираясь на приведенный пример терминологической единицы 

emission, мы можем констатировать, что содержательное ядро многознач-

ного термина репрезентирует все семантические варианты терминологиче-

ской единицы. В этой связи приведем следующие демонстрационные при-

меры с термином emission control, который сокращается как EMCON.  

Данная терминологическая единица переводится как «радиоэлек-

тронная маскировка», «контроль работы радиоэлектронных средств 

(РЭС). Например: Selective control of emitted electromagnetic or acoustic en-

ergy. The aim may be twofold: a) to minimize the energy of detection of emis-

sions and exploitation of the information so gained — «Регулируемый кон-

троль мощности излучаемых электромагнитных или акустических волн с 

целью: а) значительного снижения возможностей противника по обнару-

жению излучений и использованию полученной таким образом информа-

ции».  

Далее приведем еще один пример перевода терминологической еди-

ницы emission: to reduce electromagnetic interference thereby improving 

friendly sensor performance — «снижение эффективности электромагнит-

ных помех и улучшение работы радиоэлектронных средств». 

Таким образом, мы видим процесс развертывания терминологиче-

ской единицы emission в  emission control, а далее в emission control plan. 
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Последний приведенный нами военный термин переводится как «план 

контроля радиоизлучений». Как перевод-толкование терминологическая 

единица emission control plan может выглядеть следующим образом: A plan 

designed to limit the amount of electromagnetic emissions to the absolute mini-

mum —  «План, предназначенный для максимального снижения объема 

электромагнитного излучения». 

Таким образом, на основе анализа терминологической единицы emis-

sion и ее перевода на русский язык отметим, что номинативно-

непроизводное или первичное значение представляет собой самое частот-

ное, по данным словарных дефиниций.  

 

4. Заключение 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что термин является 

итогом процесса познания явлений и предметов, которые окружают  чело-

века в процессе его жизнедеятельности. Рассмотрев военный термин как 

особую единицу специальной области знания, мы можем утверждать, что 

он  представляет собой номинативную лексическую единицу (слово или 

словосочетание) специального языка, принимаемую для точного наимено-

вания понятий. Военный термин является вербализацией специального 

концепта с характерными для области военного дела моделями.  

Следующее заключение, к которому мы приходим, выражается в 

том, что образный прототип представляет собой схематическую менталь-

ную репрезентацию типичных черт категории и позволяет на основании 

ощущаемого сходства с прототипом формировать вероятные производные 

значения терминологической единицы. Согласно принципу языковой эко-

номии, а также экономии ментальных усилий, адресат прибегает к обоб-

щенному образу, хранящемуся в памяти, развивая другие смыслы от дан-

ного прототипического смысла. 
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Статья посвящена выявлению особенностей становления и развития аудиовизуального 

перевода в СССР и России. Автор выстраивает исследование в форме исторической ре-

троспективы, охватывающей период с начала ХХ века и по настоящий момент. Цель 

исследования — провести параллели между особенностями исторического развития 

нашей страны и практиками аудиовизуального перевода, применяемыми в тот или иной 

период. Материалом для исследования послужили научные статьи, архивные докумен-

ты, дневники, оригинальные и переводные аудиовизуальные произведения разных лет. 

Последовательно двигаясь от эпохи немого кино к современному состоянию кинемато-

графа, автор описывает наиболее яркие практики аудиовизуального перевода, иллю-

стрируя описание конкретными языковыми примерами. Автор рассматривает особен-

ности аудиовизуального перевода в начале ХХ века на материале анализа интертитров 

к немым фильмам. Особое внимание уделяется развитию аудиовизуального перевода в 

период 30–40-х годов ХХ века, ознаменовавшийся переходом от субтитрирования к 

дубляжу и определивший дальнейшее становление России как дубляжной страны. От-

дельно автор рассматривает проблемы цензуры в советском аудиовизуальном переводе. 

Говоря об аудиовизуальном переводе в постсоветский период, автор подробно останав-

ливается на таких переводческих практиках, как «русский дубляж» и пародийный «го-

блинский перевод». В заключении кратко описывается современное состояние аудио-

визуального перевода в России, в частности рассматривается явление фанатского пере-

вода. Автор делает вывод о необходимости дальнейшего изучения истории аудиовизу-

ального перевода для лучшего понимания его современного состояния и использования 

накопленного опыта в практике аудиовизуального перевода. 

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод; история перевода; субтитрирование; 

дубляж; закадровый перевод; трансмедийный проект. 

 

Audiovisual Translation in the USSR and Russia: a Brief Historical Retrospective 

 

Evgeniya D. Malenova 

F. M. Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

The article looks at the development of audiovisual translation in the USSR and the Russian 

Federation from a diachronic perspective. By showing that audiovisual translation took many 

different forms over the years, it highlights the factors shaping modern practices of audiovisu-

al translation. The author has designed her research as a historical retrospective starting from 
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the beginning of the 20th century and ending with the current state of audiovisual translation. 

The major aim of the research is to draw a parallel between the peculiarities of Russian histo- 

ry and audiovisual translation practices used at each period of its development. The paper 

draws upon different sources including scholarly articles, documents, diaries, multimedia, 

films, etc. Moving from the period of silent movies towards the modern age of cinema, the 

author describes the most prominent practices supported by real-life examples. The author 

starts with analyzing techniques of the early audiovisual translation by studying the intertitles 

to silent movies. Special emphasis is put on the period of the 1930-40s, marked by the transi-

tion from dubbing to subtitling, which defined the future of Russia as a dubbing country. The 

author discusses the problem of censorship in audiovisual translation and, passing on to audi-

ovisual translation in the post-Soviet period, gives a detailed description of the famous Rus-

sian voiceover which includes mock “Goblin translations.” In conclusion, the author exam-

ines such modern translation practices as fansubbing and fandubbing. 

Key words: audiovisual translation; translation history; subtitling; dubbing; voice-over; 

transmedia project. 

 

1. Введение 

Иностранная киновидеопродукция давно стала неотъемлемой частью 

жизни. Никого уже не удивляет тот факт, что зарубежные актеры говорят 

со зрителями на знакомом им языке, а телеканалы транслируют сериалы, 

ток-шоу, образовательные программы и прочий контент в переводе на рус-

ский язык. Несмотря на то, что аудиовизуальный перевод — широко рас-

пространенная коммуникативная практика, которой уже более 100 лет, ин-

терес к исследованиям этого вида перевода за рубежом ярко проявился 

лишь в начале 90-х годов XX века, когда люди обнаружили, что буквально 

окружены экранами различных размеров, ставшими привычным элемен-

том нашей социальной среды (Díaz Cintas 2008: 1). Что касается советской 

и российской переводческой школы, то первые отечественные опыты ис-

следования аудиовизуального перевода появились лишь в начале нынеш-

него тысячелетия, хотя к исследованиям семиотики кинотекста советские и 

российские лингвисты обращались с 30-х годов ХХ века (Лотман 1973; 

Тынянов 1977; Лотман, Цивьян 1994; Колосова, Коробова, Уханова 2018). 

Таким образом, в настоящий момент в российском переводоведении отсут-

ствует единое мнение относительно теоретической парадигмы, в рамках 

которой должно вестись изучение и теоретическое осмысление аудиовизу-

ального перевода. Несмотря на этот факт, количество исследований, вы-

полненных на материале аудиовизуальных произведений, неуклонно рас-

тет (Малёнова 2019: 65). Об этом также свидетельствуют результаты кон-

курса научных работ, посвященных аудиовизуальному переводу и цифро-

вой доступности, проведенного в 2020 году Евразийской лигой субтит-

ровщиков: на конкурс было прислано более 50 работ из 15 городов России 

(Итоги конкурса научных работ 2020).  
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С другой стороны, также растет спрос и на сами услуги аудиовизу-

ального перевода. По информации агентства RNS, доля отечественных 

фильмов, вышедших на широкий экран в 2019 году, составила всего 23 % 

от общего объема кинопроката в стране (В России назвали причину сни-

жения доли российского кино в кинотеатрах 2020). Соответственно, доля 

зарубежного контента выросла до 77 %. Это означает, что еще больше 

аудиовизуальных произведений были переведены. Объемы иноязычного 

контента, локализуемого для показа посредством ATT-платформ и VoD-

сервисов, а также для трансляции по телевидению, в принципе не подда-

ются исчислению. Даже когда речь идет о внутриязыковом переводе, то и 

здесь прогнозируется серьезное повышение спроса на услуги специалистов 

в области аудиовизуального перевода в связи принятием Федерального за-

кона от 28 марта 2017 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9 

Федерального закона “О государственной поддержке кинематографии Рос-

сийской Федерации”», согласно которому при получении средств на про-

изводство полнометражного национального фильма «их получатель обязан 

осуществить субтитрирование и тифлокомментирование этого фильма за 

счет указанных средств в соответствии с требованиями, утверждаемыми 

федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии» 

(Федеральный закон № 34-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Феде-

рального закона «О государственной поддержке кинематографии Россий-

ской Федерации» 2017). 

Данные, приведенные выше, свидетельствуют о необходимости ак-

тивизировать исследования в области аудиовизуального перевода как с 

точки зрения выработки практических рекомендаций по выполнению раз-

личных видов аудиовизуального перевода, так и с точки зрения специфики 

развития аудиовизуального перевода как коммуникативной практики. 

В связи с этим целью данного исследования является описание процесса 

развития практики аудиовизуального перевода в нашей стране в форме 

краткой исторической ретроспективы, что позволит выявить закономерно-

сти его становления и онтогенеза, что, в свою очередь, поможет осмыслить 

современное состояние отечественного аудиовизуального перевода.  

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

Основной методологической парадигмой настоящего исследования 

стал диахронический подход, позволяющий четко выделить отдельные 

этапы развития практики аудиовизуального перевода в СССР и России. 

Первая часть статьи посвящена рассмотрению становления традиций 

аудиовизуального перевода в советский период, причем основное внима-

ние уделяется цензуре, которая и определила дальнейшую судьбу отече-
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ственного аудиовизуального перевода, в результате чего Россия сейчас 

традиционно считается «дубляжной» страной. На конкретных языковых 

примерах рассматриваются приемы, которые приходилось использовать 

переводчикам, чтобы не только обеспечить соблюдение технических огра-

ничений дубляжа, но и исключить упоминание «запретных» тем, таких как 

сексуальные взаимоотношения, идеологические проблемы, описание капи-

талистического образа жизни и т. д.  

Во второй части статьи рассматриваются специфические практики 

аудиовизуального перевода, применявшиеся в постсоветскую эпоху, начи-

ная с пиратской эры 90-х годов ХХ века, когда в России возник уникаль-

ный вид озвучивания фильмов, так называемый «русский закадр». Отдель-

ное внимание уделяется практике создания пародийных переводов — «го-

блинских переводов», названных так в соответствии с псевдонимом их со-

здателя Гоблина, он же Дмитрий Пучков. Основная цель исследования со-

стоит в проведении параллелей между событиями, происходившими в 

конкретный период истории, и особенностями практики аудиовизуального 

перевода. 

В заключении приводится информация о современном состоянии 

аудиовизуального перевода в России в попытке описать, как особенности 

онтогенеза аудиовизуального перевода на российской почве отражаются 

на принципах данного вида перевода, применяемых сегодня. Основное 

внимание уделяется новым практикам, изменившим ландшафт аудиовизу-

ального перевода в XXI веке: фанатскому дубляжу и субтитрированию 

(«фандаббингу» и «фансаббингу»).  

Анализ развития практики аудиовизуального перевода сопровожда-

ется языковыми примерами, на которых демонстрируются основные трен-

ды отечественного аудиовизуального перевода, описанные в статье. Мате-

риалом исследования стали англоязычные аудиовизуальные произведения, 

снятые и переведенные на русский язык в разные годы, анализ которых 

позволил выявить особенности выполнения аудиовизуального перевода на 

различных этапах его развития в нашей стране. 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

3.1. Зарождение аудиовизуального перевода в России и СССР: ин-

тертитры и субтитрирование 

Начало эре кинематографа положили эксперименты братьев Огюста 

и Луи Люмьеров, завершившиеся публичным показом серии короткомет-

ражных фильмов, который состоялся в Париже 28 декабря 1895 года. 

С этого момента «синематограф» начал свое победное шествие по миру. 

В России первые кинопоказы состоялись в самом начале ХХ века, после 
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того как французский предприниматель Шарль Пате организовал студию 

«Братья Пате» и начал активно заниматься кинопроизводством. Русские 

предприниматели, узнав о коммерческом успехе синематографа, закупали 

продукцию студии Пате и организовывали так называемые «кинопере-

движки» — автомобили, оснащенные портативными киноустановками. По 

просторам Российской империи колесили сотни таких кинопередвижек, и 

постепенно кинематограф стал «популярнейшим из массовых аттракцио-

нов» (Лебедев 1965). Первые российские кинотеатры, называвшиеся в то 

время «электротеатры», начали открываться в 1903–1907 годах, в них де-

монстрировались в основном фильмы французского производства, снятые 

на студии «Братья Пате» (там же). Кинематограф постепенно стал 

настолько популярен, что даже В. И. Ленин в своей беседе с наркомом 

просвещения А. В. Луначарским сказал: «<…> вы должны твердо помнить, 

что из всех искусств для нас важнейшим является кино» (Болтянский 

1925:19). 

В соответствии с политикой молодого Советского государства дале-

ко не все кинокартины зарубежного производства попадали на экраны. Со-

гласно поручению В. И. Ленина «Директивы по киноделу», продиктован-

ному 17 января 1922 года, в советский прокат могли выходить два вида 

кинофильмов: «а) увеселительные картины, специально для рекламы и для 

дохода (конечно, без похабщины и контрреволюции) и б) под фирмой “из 

жизни народов всех стран” — картины специального пропагандистского 

содержания…» (Ленин 1970: 360). Таким образом, отдельные киноленты, 

подходящие под указанные категории, все же выходили в широкий прокат 

и переводились на русский язык. Примеры этих ранних переводов найти 

довольно сложно: часть из них безвозвратно утеряна, часть хранится на 

полках Госфильмофонда. Тем не менее некоторые из ранних немых филь-

мов, переведенных на русский язык, доступны онлайн. 

Как замечает А. Шарковска, «во времена немого кино осуществлять 

его перевод было довольно несложно» (Szarkowska 2005). Вербальная со-

ставляющая таких фильмов оформлялась в виде интертитров — надписей, 

появлявшихся на экране на стыке отдельных сцен и содержащих имена и 

род занятий персонажей, описание сцены или отдельные ключевые репли-

ки, необходимые для понимания контекста фильма. Язык этих интертитров 

был простым и лаконичным, поэтому особой проблемы для перевода на 

русский язык не представлял. Например, интертитры в немецком фильме 

«Зеленый переулок» (Die Rothausgasse, 1928), снятом Ричардом Осваль-

дом, переведены на русский язык при помощи прямого перевода, без ис-

пользования прагматической адаптации или опущений. В процессе пере-

вода переводчики не ставили перед собой задачи локализовать отдельные 
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значимые надписи, появляющиеся на экране помимо интертитров, такие 

как названия улиц и надписи на табличках, но и без этого контекст фильма 

вполне понятен русскоязычному зрителю. 

Другим примером немого фильма, переведенного на русский язык и 

вышедшего в широкий прокат в СССР, может служить знаменитый фильм 

Чарли Чаплина «Огни большого города» (City Lights, 1930). Анализ пере-

вода интертитров, встроенных в этот фильм, также показывает, что основ-

ным приемом в то время был прямой, а иногда и вольный перевод, кото-

рый в некоторых случаях искажал узус языка перевода. Так, например, ин-

тертитр (1) Whoever he is, get rid of him переведен как Кто бы он ни был, 

освободитесь от него! вместо более узуального «избавьтесь от него».       

В некоторых случаях переводчики использовали прием смыслового разви-

тия, в результате которого существенно искажался смысл оригинального 

интертитра. Так, например, итертитр (2) Be brave. Face life, появляющийся 

на экране в тот момент, когда персонаж Чаплина вытаскивает из воды 

джентльмена, пытавшегося утопиться, переведен как Жизнь так прекрас-

на!. В результате перевод в самом общем смысле соответствует коммуни-

кативной ситуации, разворачивающейся на экране, но искажает интенцию 

говорящего. Интересным примером ранней цензуры может стать перевод 

самого первого интертитра фильма (3) To the people of this city we donate 

this monument; Peace and Prosperity. В переводе интертитр становится су-

щественно короче: Мы открываем этот памятник, а глагол donate и 

наименование памятника просто опускаются. Это, вероятнее всего, связано 

с тем фактом, что благотворительность в те годы считалась характеристи-

кой классового общества, поэтому ее невозможно было отразить в перево-

де интертитра. Эту догадку подтверждает дефиниция лексемы «благотво-

рительность», приведенная в «Большой советской энциклопедии» 1927 го-

да издания, согласно которой «социальному строю СССР чуждо понятие 

благотворительности» (Благотворительность 1927: 471). 

Активно аудиовизуальный перевод в СССР начал развиваться в пе-

риод между Первой и Второй мировыми войнами. В это время в прокат 

выходили зарубежные фильмы, закупленные в США для показа в СССР в 

рамках активного политического и военного сотрудничества. Наибольшим 

успехом пользовались киноленты «100 мужчин и одна девушка» Генри 

Костера и «Большой вальс» Жюльена Дювивье. По воспоминаниям Г. Эф-

рона, «Большой вальс» был с восторгом встречен не только за рубежом, но 

и в СССР и сам Эфрон посмотрел его не один раз (Эфрон 2007: 108). Изна-

чально «Большой вальс» шел на экранах с субтитрами и был впервые по-

казан в 1940 году. Интересно, что этот фильм вышел на экраны еще раз, 

десятью годами позже, но уже в дублированной версии, которую зрители 
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восприняли без былого энтузиазма. По свидетельствам Ю. А. Ростовцева, 

советский писатель и драматург Виктор Астафьев, который был в полном 

восторге от субтитрированной версии «Большого вальса» и пересматривал 

ее много раз, перестал смотреть этот фильм, когда тот был дублирован: 

«После дублирования погасли подлинные голоса исполнителей, их инто-

нации и, наконец, тайна самого непонятного языка — фильм «онемел» и во 

многом потерял привлекательность, сделался простеньким и даже слаща-

вым» (Ростовцев 2009). 

Важно отметить, что в 30-е годы ХХ века и в самом начале Второй 

мировой войны основным видом аудиовизуального перевода стало суб-

титрирование. После появления звукового кино практика использования 

интертитров постепенно сошла на нет и большая часть картин, поступив-

ших в советский кинопрокат («Скандал в Риме», 1933; «Маленькая мама», 

1935; «Большой вальс», 1938; «Багдадский вор», 1940 и т. д.), демонстри-

ровалась на языке оригинала в сопровождении русскоязычных субтитров. 

Несмотря на то, что технология создания и размещения субтитров на ки-

нопленке отрабатывалась вплоть до середины 30-х годов, по сохранив-

шимся прокатным копиям фильмов видно, что переводчики того времени 

соблюдали основные правила субтитрирования: количество строк в одном 

субтитре — не более двух; субтитр находится на экране достаточно долго, 

то есть у зрителя есть время не только прочитать текст, но и увидеть то, 

что происходит на экране; субтитры хорошо сегментированы и соответ-

ствуют контексту фильма. С другой стороны, оригинальный текст, оформ-

ленный в субтитры, достаточно компрессирован: некоторые элементы диа-

лога опущены, смысл отдельных реплик передан лишь в общих чертах.     

В качестве примера рассмотрим один из диалогов в фильме «Большой 

вальс». Молодого Штрауса увольняют из банка, и он идет к Польди, своей 

возлюбленной, где его встречают хозяева дома. Между ними происходит 

следующий диалог: 

(4) — Bless you, son... Is the bank closed today? 

— Well, perhaps they run out of money. 

— One half of the bank is still open 

— The bank is still open but we’re not in it. A nice happy holiday, Jo-

hann? 

— Yes. 

— Yes! 

— Is... is Poldi around? 

— Ah, he wants to see Poldi... Mama, you hear? 

— Sure... I thought he maybe came to see you. 

— If you please, Mr. Finance Minister … 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 3 (55). Язык и культура 

 

68 

Из 10 реплик диалога в субтитры включены только 6: 

— Разве банк сегодня закрыт? 

— Открыт. 

— Тебе там надоело? Решил погулять, Шани? 

— Польди дома? 

— Ах, он к Польди! 

— А я думала он к тебе!..  

Из приведенного примера видно, что часть реплик опущена, часть 

подверглась полному переосмыслению и, как следствие, целостному пре-

образованию (ср. Well, perhaps they run out of money и Решил погулять, 

Шани?). Тем не менее зритель остается в контексте киносцены и может 

понять суть диалога. С одной стороны, можно предположить, что субтит-

ровщики работали со слуха и некоторые реплики были им непонятны, а в 

связи с небольшими объемами переводов у них не было возможности от-

работать технологию создания субтитров. С другой стороны, необходимо 

отметить, что развитию субтитрирования в СССР мешал один простой 

факт: многие зрители просто не умели читать. Декрет «О ликвидации без-

грамотности среди населения РСФСР» был издан в 1919 году, тем не ме-

нее, несмотря на заверения правительства в том, что к середине 30-х годов 

с безграмотностью было покончено, согласно Всесоюзной переписи насе-

ления 1937 года, доля неграмотных среди мужчин составляла 14 %, а среди 

женщин — 34 %, причем грамотным считался тот, кто мог читать по сло-

гам и написать свою фамилию (Жиромская, Киселев, Поляков 1996: 94). 

Таким образом, в 30-е годы ХХ века субтитрирование делало аудиовизу-

альные произведения недоступными для четверти населения СССР 

Еще одним минусом субтитрирования был тот факт, что оригиналь-

ная дорожка на иностранном языке не заглушалась, соответственно, зри-

тель, владеющий иностранным языком, мог понять, о чем говорят персо-

нажи на экране. Это затрудняло процесс цензуры фильмов, выходящих в 

прокат. Довольно остро вопрос цензуры встал в 40-х годах ХХ века, когда 

в СССР начал комплектоваться так называемый «трофейный фонд», в ко-

торый вошли фильмы иностранного производства, захваченные в качестве 

трофеев. Больше всего трофейных фильмов поступило в это фонд в период 

с 1946 по 1949 год. Только в течение 1946 года во Всесоюзное фильмохра-

нилище поступило 9 железнодорожных вагонов и 20 автомашин с трофей-

ными фильмами зарубежного производства (Из истории Госфильмофонда 

2008: 220). С одной стороны, практика жесткой цензуры аудиовизуальных 

произведений, о которой пойдет речь ниже, серьезно ограничивала воз-

можность зрителей получить полное представление о просматриваемом 
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фильме. С другой стороны, все вышеперечисленные факторы способство-

вали развитию и совершенствованию техники перевода под дубляж. 

3.2. Становление и развитие советской школы дубляжа 

Советская школа дубляжа представляла собой практически идеаль-

ную модель локализации кинофильмов посредством озвучивания. По сло-

вам А. Сазонова (Сазонов 2010: 52), процесс дубляжа одного художе-

ственного фильма занимал порядка двух месяцев. Диалоговые листы пере-

водились на русский язык, затем производилась укладка текста «в губы», 

чтобы артикуляция актеров на экране совпадала с русскими словами, про-

износимыми актерами дубляжа. После этого текст перевода проходил до-

полнительную литературную обработку, в ходе которой устранялись воз-

можные звуковые дефекты (аллитерации, ассонансы и т. п.), речевые 

ошибки и так далее. Финальным этапом работы с текстом перевода фильма 

был этап цензуры, и только потом диалоговые листы на русском языке 

направлялись в студию дубляжа. Вся команда специалистов, работающих 

над фильмом, включая переводчиков, укладчиков, редакторов, режиссеров 

дубляжа, актеров озвучивания и т. д., прилагала огромные усилия для того, 

чтобы дубляж был максимально высокого качества. В короткометражном 

документальном фильме «Как озвучивали фильмы в СССР» показано, как 

каждая реплика диалогового листа редактировалась совместными усилия-

ми укладчицы и аудиовизуального переводчика для достижения макси-

мальной синхронизации артикуляции на экране. Затем актеры дубляжа 

проигрывали в студии каждую сцену фильма, чтобы максимально передать 

эмоции каждого актера. В результате многие советские граждане были 

уверены, что Луи де Фюнес, Лоуренс Оливье и другие звезды иностранно-

го кино говорят на русском языке. 

Первым фильмом, переведенным в СССР под дубляж, стала амери-

канская кинокартина «Человек-невидимка» (The Invisible Man, 1933). Ре-

жиссером дубляжа выступил известный советский кинорежиссер Марк 

Донской (Демьянок 2013). Дублирование кинофильмов стало трендом 

1930-х годов и «наиболее предпочтительным способом аудиовизуального 

перевода для крупнейших языковых сообществ мира» (Gottlieb 1997: 310). 

Диалоги, переведенные на русский язык, были тщательно синхронизиро-

ваны с оригинальным аудио- и видеорядом, а сама процедура дубляжа бы-

ла осуществлена на киностудии им. М. Горького. 

После окончания Великой Отечественной войны объемы закупок 

иностранных фильмов в СССР были существенно увеличены. В 1954 году 

СССР закупил 46 иностранных кинокартин, а уже в 1955 году это количе-

ство выросло вдвое. За первые четыре месяца 1956 года СССР было закуп-

лено 52 иностранных кинофильма (Записка министра культуры СССР      



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 3 (55). Язык и культура 

 

70 

Н. А. Михайлова с согласием секретарей ЦК КПСС о разрешении мини-

стерству самостоятельно решать вопрос о приобретении кинофильмов ка-

питалистических стран 1956). Киностудия им. М. Горького не обладала 

достаточными производственными мощностями для выполнения таких 

объемов работ по дубляжу, в результате в 1956 году был открыт собствен-

ный дубляжный цех на киностудии «Ленфильм» (Матасов 2008: 22). Позже 

дубляжный цех был организован и на крупнейшей в СССР киностудии 

«Мосфильм». Именно эти студии, сотрудничая с лучшими переводчиками, 

укладчиками, режиссерами и актерами, прославили советскую школу дуб-

ляжа на весь мир. 

Окончательный выбор в пользу дубляжа был обусловлен не только 

проблемами с ликвидацией неграмотности, о которых упоминалось выше, 

но и требованиями цензуры. Аудиовизуальные произведения подвергались 

цензуре еще со времен царской России. Согласно выписке из приказа по 

Московскому градоначальству от 27 ноября 1908 года, не допускались к 

демонстрации кинофильмы, «содержание которых может оскорбить рели-

гиозное, патриотическое или нравственное чувство, а также ленты с карти-

нами тенденциозного и политического характера» (Лихачев 1927: 37), вдо-

бавок к этому были запрещены киноленты, в которых демонстрировались 

какие-либо преступления (там же). В Советской России система цензуры 

была сформирована с изданием Декрета о печати, который датируется 27 

октября 1917 года. В соответствии с этим документом все органы прессы, 

«1) призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабо-

чему и Крестьянскому правительству; 2) сеющие смуту путем явно клевет-

нического извращения фактов; 3) призывающие к деяниям явно преступ-

ного, т. е. уголовно наказуемого характера», должны были быть закрыты 

(Декрет о печати 1917). В 1919 году все студии и организации, занимаю-

щиеся кинопроизводством, были национализированы, а в 1923 году был 

учрежден Комитет по контролю за репертуаром, без согласия которого не 

могло состояться ни одно публичное мероприятие, включая показы филь-

мов. 

Процесс цензуры начинался с момента отбора кинофильмов, предна-

значенных для проката в стране. Предпочтение отдавалось приключенче-

ским кинолентам, музыкальным фильмам и мелодрамам. Тем не менее да-

же в таких фильмах цензоры находили сцены и диалоги, не предназначен-

ные для советских зрителей. Далее, путем дубляжа или субтитрирования, 

происходила дополнительная редактура фильма, в ходе которой неугодные 

советской идеологии реплики не переводились вовсе. Так, например, 

А. М. Василевский на совещании руководящих работников периферии по 

выполнению плана кинообслуживания в 1949 году отмечает, что «в 1949 
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году почти все заграничные фильмы будут дублированы на русский язык, 

ибо это делает их более доходчивыми, это дает возможность вносить более 

широко коррективы в диалог, в содержание фильмов, и в одно и то же 

время фильмы, дублируемые на русский язык, воспринимаются зрителями 

лучше, с большим интересом, следовательно, повышается и посещаемость 

этих фильмов» (цит. по Танис 2020: 32–33). 

Хорошим примером иностранного художественного фильма, вы-

шедшего на советские экраны несмотря на жесткую политику цензуры, 

стала дублированная версия американской комедии Билли Уайлдера «В 

джазе только девушки» (в оригинале Some Like it Hot), снятой в 1959 году, 

в которой сыграли знаменитые американские актеры Мэрилин Монро, То-

ни Кертис и Джек Леммон. Фильм рассказывает о приключениях двух 

незадачливых музыкантов, Джо и Джерри, которым в попытке скрыться от 

преследующих их гангстеров приходится переодеться в женщин и присо-

единиться к женскому джазовому оркестру. В СССР фильм вышел на 

экраны только в 1966 году, и работа цензоров началась с названия кино-

ленты. В оригинальном названии фильма лексема hot несет в себе сексу-

альный подтекст; это подтверждает рекламный слоган, использованный 

для продвижения фильма в США, который звучал как The movie too HOT 

for words — намек на откровенные костюмы, сексуальные взаимоотноше-

ния персонажей и «горячую» музыку в стиле джаз (Filmsite Movie Review 

1996–2021). Отношение Советского государства к откровенным темам, ка-

жущимся сегодня вполне невинными, было однозначным: все сцены, диа-

логи и даже само название кинофильма, содержащие намек на сексуаль-

ную тематику, должны были быть вырезаны или подвергнуты серьезной 

цензуре. Таким образом, в наш культурный фонд фильм вошел под назва-

нием «В джазе только девушки», которое удачно создает комический эф-

фект, ведь в джазе появляются двое мужчин, переодетых в женские платья 

и парики.  

Другой запретной темой были азартные игры. Так как Джо, один из 

главных героев фильма, был большим любителем играть на собачьих бе-

гах, в фильме есть фрагменты, содержащие обсуждение бегов, ставок, а 

также упоминание букмекеров. Либо все эти сцены были вырезаны полно-

стью, либо соответствующие диалоги героев были серьезно отредактиро-

ваны переводчиками. В результате перемонтажа и редактуры отдельных 

сцен фильм, который в оригинале длится 120 минут, в дубляже стал на 24 

минуты короче. 

«В джазе только девушки» был дублирован на киностудии им.        

М. Горького, и при подготовке русского синхронного текста аудиовизу-

альным переводчикам пришлось довольно серьезно потрудиться над ори-
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гинальными диалогами, внося в них при переводе довольно существенные 

изменения. При упоминании азартных игр переводчики переписывали 

диалоги, соблюдая правила дубляжной укладки, и в результате вместо ре-

плики (5) I wonder, how much Sam the bookie will give us for our overcoats? в 

фильме появляется реплика Сколько можно получить за наши пальто, ес-

ли отнести их в заклад?. В данном примере сохраняется общий посыл ре-

плики, обусловленный контекстом сцены, но пропадает упоминание бук-

мекера, имеющего непосредственное отношение к индустрии азартных 

игр. Похожей стратегией переводчики воспользовались и при переводе 

диалогов в сцене в гараже, где гангстеры играли в покер. Несколько кад-

ров, демонстрирующих начало игры, были вырезаны, но игра возобнови-

лась во фрагменте, который не пострадал при перемонтаже и где мы от-

четливо видим на экране людей, играющих в карты. Тем не менее при пе-

реводе реплики играющих были изменены таким образом, чтобы из них 

исчезли любые упоминания карточной игры. Например, фраза (6) Aces bet 

была генерализована до Ладно, поехали дальше. 

Хорошим примером укладки реплик под полный липсинк (вид дуб-

ляжа, при котором речь актеров озвучивания должна быть фонетически 

полностью синхронизирована с движением губ актеров на экране) и со-

блюдения требований цензуры стал диалог Джо, притворившегося милли-

онером, с главной героиней Душечкой. Джо пригласил Душечку на «свою» 

яхту, и когда герои начали обмениваться страстными поцелуями, Джо по-

интересовался, где Душечка так научилась целоваться. Она пояснила, что 

продавала поцелуи в поддержку «Молочного фонда» (Milk Fund), учре-

жденного в США в 1932 году с целью сбора средств для помощи нуждаю-

щимся. В результате Джо обещает перечислить в фонд деньги, оплатив 

каждый последующий поцелуй Душечки. Из советской дублированной 

версии фильма данная сцена была вырезана полностью, так как не соответ-

ствовала моральным ценностям того времени. Тем не менее тема «Молоч-

ного фонда» возникает еще раз в диалоге, который происходит на рассвете, 

когда герои прощаются крыльце гостиницы: 

(7) — How much do I owe the Milk Fund so far? 

— 850 thousand dollars. 

— Let’s make it an even million. 

Переводчикам удалось остаться в контексте сцены, в которой влюб-

ленный Джо целует Душечку, при этом удалив из диалога любые намеки 

на продажу поцелуев. В результате диалог героев был полностью изменен 

с учетом необходимости осуществления укладки под полный липсинк:  

— Для меня ночь пролетела незаметно. 

— И для меня тоже, дорогой. 
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— Я по-настоящему счастлив. 

Таким образом, герои, посредством дубляжа, превращаются в обыч-

ную молодую влюбленную пару. Такие взаимоотношения полностью соот-

ветствовали советской идеологии, и поэтому данная сцена осталась в дуб-

лированной версии фильма. 

Еще одним преимуществом дубляжа для аудиовизуальных перевод-

чиков, проистекающим от отсутствия оригинальной звуковой дорожки с 

диалогами в дублированном фильме, стала возможность безболезненной 

адаптации западных культурных реалий для советской аудитории. Владе-

ние культурным кодом зарубежных лингвокультурных сообществ, позво-

ляющее переводчику распознавать в тексте знаки культуры (Барышев, 

Сдобников 2020: 19), является необязательным для зрителя. Поэтому то 

«чужое», с чем сталкивается переводчик — то, что не выражено в языке 

перевода (Разумовская, Валькова 2017: 111), требует от переводчика при-

менения особых приемов передачи элементов культурного кода средства-

ми языка перевода. Универсальной тактикой в таком случае стала прагма-

тическая адаптация, позволившая переводчикам «обеспечить аналогичную 

реакцию (по крайней мере, максимально приближенную к ней) на воспро-

изводимую в тексте перевода информацию со стороны получателя перево-

да» (Шамилов, Кириллова 2021: 92). Так, например, в рассматриваемом 

фильме словосочетание (8) playing golf было заменено на пойти в ресто-

ран, (9) St. Valentine’s dance был генерализован до танцевального вечера, а 

сложные для понимания советским зрителем кулинарные реалии (10) hot 

dogs и maraschino cherries были заменены на понятные всем селедку и что-

то солененькое соответственно. В данном случае достаточно сложно обос-

новать выбор подобных инвариантов перевода, но при просмотре дублиро-

ванного фильма на русском языке у зрителей не возникает никаких вопро-

сов, так как в кадре мы видим девушек, едущих в поезде и собирающих на 

стол все, что есть у них в запасе. Аналогичную стратегию доместикации 

переводчики использовали и для передачи имен собственных, например, 

фраза (11) …with money like Rockefeller and shoulders like Johnny 

Weissmuller в русском дубляже звучит чтобы денег побольше, а родни по-

меньше. Всего лишь несколько приведенных примеров демонстрируют, 

насколько творчески приходилось советским аудиовизуальным переводчи-

кам подходить к процессу создания синхронного русского текста для даль-

нейшего дубляжа в стремлении обеспечить комфортный просмотр аудио-

визуального произведения зрителем и оставаться в рамках контекста 

фильма, принимая во внимание ограничения, накладываемые органами 

цензуры.  
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3.3. Постсоветская эра аудиовизуального перевода в России 

В начале 80-х годов ХХ века появилась принципиально новая модель 

потребления аудиовизуального контента: японская компания JVC выпу-

стила свой первый компактный видеомагнитофон, что ознаменовало нача-

ло эры VHS (Video Home System). Для того чтобы посмотреть фильм, зри-

телям не нужно было идти в кинотеатр — они могли купить или взять 

напрокат видеокассету и устроить домашний киносеанс. В Советском Со-

юзе VHS стала отличной альтернативой традиционному телевидению, ко-

торое могло предложить всего два телеканала. Многие зрители, особенно 

проживавшие в провинции, не могли позволить себе приобрести видео-

магнитофон, в связи с этим появился новый культурный феномен — ви-

деосалон. Первые видеосалоны организовывались на дому, когда любите-

ли иностранного кинематографа собирались для просмотра фильмов не-

большими группами. Но уже в 1986 году Совет министров РСФСР издал 

распоряжение, позволяющее различным организациям предоставлять 

услуги по прокату «магнитофонных и видеокассет с записями лучших 

произведений классики, советского и зарубежного искусства» (Совет ми-

нистров РСФСР. Распоряжение от 3 сентября 1986 г. № 1213-р). Вскоре в 

каждом кинотеатре, Доме культуры, зданиях вокзалов и спортивных цен-

тров появились собственные видеосалоны. Чаще всего они представляли 

собой небольшое помещение, где стояли телевизор, видеомагнитофон и 

пара рядов стульев. Именно в таких видеосалонах советские дети впервые 

увидели приключения Тома и Джерри, подростки изучали боевые искус-

ства по фильмам с участием Брюса Ли и Арнольда Шварценеггера, а 

взрослые смотрели фильмы ужасов и эротику. Огромная популярность ви-

деосалонов способствовала повышению спроса и на услуги аудиовизуаль-

ных переводчиков. 

Как пишет Р. Матасов, «западные картины, попадавшие в страну че-

рез “железный занавес” не всегда легальным путем, переводились ограни-

ченным кругом синхронистов экстра-класса» (Матасов 2008: 25). Одним из 

таких легендарных переводчиков-синхронистов является Л. В. Володар-

ский. По его словам, он начал свою карьеру аудиовизуального переводчика 

в качестве волонтера в Госфильмофонде, а затем стал переводить «пират-

ские» видео (Форум о кино «Киноклуб», 20.09.2014). За свою карьеру 

Л. В. Володарский перевел более 7000 иностранных фильмов. Иногда пе-

ревод осуществлялся синхронно без предварительного просмотра ориги-

нала (там же). В. О. Горчаков, другой знаменитый переводчик эпохи VHS, 

начал свой путь в аудиовизуальном переводе в 1973 году с Московского 

кинофестиваля. Он перевел более 6000 фильмов, а также создал собствен-

ную компанию по производству видеокассет (РИА Новости, 28.12.2016). 
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Настоящим символом подпольного синхронного перевода видео стал А. 

Ю. Гаврилов, который перевел на русский язык такие культовые фильмы, 

как «Терминатор», «Криминальное чтиво», «Челюсти» и т. д. (Трофимова 

2014). Все эти и многие другие аудиовизуальные переводчики-

синхронисты (А. М. Михалев, Ю. В. Живов и др.) способствовали созда-

нию новой разновидности аудиовизуального перевода, который сейчас 

называют «русским закадром». 

Русский закадр, который Ф. Чауме также называет Gavrilov 

translation (Chaume 2013: 108), представляет собой авторский закадровый 

перевод с синхронным одноголосным озвучиванием фильма, которое запи-

сывалось поверх оригинальной звуковой дорожки. В этом случае перевод-

чик параллельно был и актером озвучивания, и чаще всего рассказчиком, 

при этом практически не отыгрывая голосом эмоции персонажей. За счет 

того, что запись синхронного текста производилась не в специально обо-

рудованной студии, а на частных квартирах и без использования профес-

сионального звукозаписывающего оборудования, голос переводчиков зву-

чал довольно непривычно. Зрители были уверены, что переводчики специ-

ально зажимали ноздри бельевой прищепкой, чтобы их голос было невоз-

можно узнать. 

По словам самих авторов переводов, работать приходилось быстро, 

некоторые из них переводили по 4–5 фильмов в день, часто без предвари-

тельного ознакомления с оригиналом. Все это сказывалось на качестве пе-

ревода: наличии орфоэпических, смысловых и иногда речевых ошибок, 

непоследовательности в передаче терминологии и ключевых имен и фраз, 

искажении логики изложения текста. Довольно часто переводчикам при-

ходилось прибегать к приему компрессии, передавая только общее содер-

жание диалогов, опуская подробности, которые могли быть принципиаль-

ными для понимания сюжета фильма. Безэмоциональная подача текста за-

трудняла понимание диалогов, так как зрителю не всегда было понятно, 

какой именно из персонажей произносит ту или иную реплику. Часто пе-

реводчик немного отставал от текста на языке оригинала, что было есте-

ственным для синхронного перевода, но вводило в заблуждение зрителя, 

так как в этих случаях русский закадровый текст не соответствовал видео-

ряду. Более того, переводчикам приходилось импровизировать в тех слу-

чаях, когда в тексте фильма встречались незнакомые слова и термины либо 

когда качество звука оригинального аудиовизуального произведения не 

позволяло расслышать голоса актеров. Несмотря на это, русский закадр 

стал настоящим явлением в культуре постсоветской России, так как был 

единственным способом познакомиться с мировым кинематографическим 

наследием. На фильмах, переведенных и озвученных в технике русского 
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закадра, выросло целое поколение зрителей, некоторые из которых до сих 

пор предпочитают смотреть кино в этом переводе, несмотря на то что 

большая часть этих фильмов позже была переведена под дубляж и озвуче-

на профессиональными актерами.  

В 1990-х годах русский закадр был вытеснен традиционным дубля-

жом. Даже документальные фильмы стали озвучиваться профессиональ-

ными дикторами. С распадом СССР, снижением идеологического давления 

и отменой цензуры в России появилась новая тенденция в аудиовизуаль-

ном переводе — пародийный перевод. От гипертрофированной морали 

аудиовизуальный перевод, как маятник, качнулся в сторону сатиры, об-

сценной лексики и крушения прежних этических норм. Ф. Чауме называет 

такой вид перевода Goblin translation (Chaume 2013: 110), так как свою по-

пулярность пародийный аудиовизуальный перевод приобрел благодаря 

российскому переводчику, блогеру и автору Д. Ю. Пучкову, известному 

под псевдонимом «Гоблин». Первым и наиболее известным пародийными 

переводом в исполнении Гоблина стал перевод фильма П. Джексона The 

Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, который в пародийной версии 

получил название «Властелин колец: братва и кольцо».  

В процессе перевода Д. Ю. Пучков использовал стратегию транскре-

ации, заключающуюся в творческом переосмыслении отдельных элемен-

тов текста оригинала с последующим созданием нового текста средствами 

языка перевода с учётом полимодального и культурно-специфического 

контекста фильма, а также предполагаемой реакции реципиентов. Хоро-

шим приемом подобного переосмысления с целью создания комического 

эффекта стал перевод имен персонажей фильма. Так, например, (12) муд-

рый волшебник Gandalf в пародийном переводе получает имя Пендальф, 

хоббит Frodo Baggins становится Федором Сумкиным, королевство 

Gondor, расположенное в Средиземье, превращается в Гондурас, а воин и 

наследник престола Boromir получает имя Баралгин. В данном случае про-

цесс перевода превращается в игру с текстом, где при сохранении внут-

ренней формы элемента оригинала или посредством подбора варианта, 

фонетически напоминающего имя персонажа в оригинале, у зрителя созда-

ется ощущение абсурдности текста перевода, что создает определенный 

комический эффект.  

Иногда в пародийном переводе Гоблина производится транскреация 

целых диалогов, что полностью меняет контекст фильма при сохранении 

оригинального видеоряда. К примеру, в сцене, когда Гэндальф и Фродо 

впервые появляются на экране, они едут на повозке в Шир и обсуждают 

грядущее празднование дня рождения Бильбо Бэггинса. Переводчик пол-

ностью заменяет невинный диалог героев, и в переводе они интересуются, 
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заказаны ли на праздник девушки, и обсуждают отсутствие в Шире ресто-

ранов «Макдоналдс». Вдобавок к созданию пародийного текста перевода 

Гоблин заменяет оригинальный саундтрек известными русскими песнями, 

которые соответствуют визуальному контексту. Например, когда на экране 

зритель видит Гэндальфа и Фродо, сидящих и курящих трубки, в перевод-

ной версии фильма фоном звучит песня «Иду. Курю» российской группы 

«Ноль». В некоторых диалогах звучат известные цитаты из советских 

фильмов, что также создает комический эффект. 

Согласно Д. Ю. Пучкову, процесс создания подобных пародийных 

переводов довольно непрост и состоит из нескольких этапов. На первом 

этапе переводчик просматривает фильм на языке оригинала порядка деся-

ти раз. Затем создается пародийный синхронный текст на языке перевода, 

который тщательно редактируется. Завершающим этапом является закад-

ровое озвучивание фильма, которое затем анализируется на наличие оши-

бок в переводе (Воронов 2003). Перевод и озвучивание одного фильма за-

нимают порядка двух месяцев. Необходимо отметить, что в профессио-

нальной переводческой среде к пародийным переводам Гоблина сформи-

ровалось довольно неоднозначное отношение (Берди, Бузаджи, Ермоло-

вич, Загот, Ланчиков, Палажченко  2005). Несмотря на это, зрители любят 

фильмы с пародийными «гоблиновскими» переводами и с удовольствием 

пересматривают их по нескольку раз.  

 

4. Заключение 

Популярность аудиовизуального перевода в России с каждым годом 

растет. Связано это как с интересом к исследованию данного вида перево-

да, так и с постоянно увеличивающимися объемами контента на иностран-

ных языках, который необходимо переводить на русский язык. Увеличение 

количества телевизионных каналов, рост популярности OTT-платформ (от 

английского Over The Top — технологии доставки видеоконтента посред-

ством сети Интернет на любое устройство пользователя) и стриминговых 

сервисов существенно меняют традиции аудиовизуального перевода, сло-

жившиеся в предыдущие годы. Несмотря на то, что Россия продолжает 

быть дубляжной страной, все больше молодых зрителей предпочитают 

смотреть фильмы в оригинале с русскими субтитрами. Растет сообщество 

аудиовизуальных переводчиков-любителей («фансабберов» и «фандаббе-

ров»), которые производят сотни часов аудиовизуального перевода в месяц 

и выкладывают свои работы в сеть Интернет. За последние 10–15 лет в 

России появилось множество любительских студий перевода и локализа-

ции аудиовизуального контента, которые постепенно переориентировались 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 3 (55). Язык и культура 

 

78 

на оказание профессиональных услуг в области аудиовизуального перево-

да и локализации.  

Феномен активного развития фанатского аудиовизуального перевода 

может быть объяснен с точки зрения партисипативной культуры (культуры 

участия), которая основывается на желании зрителей не только потреблять 

аудиовизуальный контент, но и активно участвовать в процессе его созда-

ния и продвижения в рамках собственной культуры. А. Брунс называет та-

ких людей «продюзерами» (produsers), которые в новых условиях не толь-

ко используют (use) контент, но и производят (produce) его самостоятельно 

(Bruns 2008). Сложно сказать, насколько фанатские переводы снижают 

или, наоборот, повышают общее качество российского аудиовизуального 

перевода. Некоторые из фанатов делают свою работу на очень высоком 

профессиональном уровне, другие не соблюдают правил и требований, 

предъявляемых к конкретному виду аудиовизуального перевода. Однако в 

любом случае фанатский перевод «намного менее догматичен и более кре-

ативен и индивидуален, чем тот перевод, который традиционно создается 

для показа по телевидению, в кинотеатрах или на DVD» (перевод мой. — 

Е. М.)  (Díaz Cintas, Sánchez 2006). По всей видимости, этот факт объясняет 

огромную популярность фанатского аудиовизуального перевода, особенно 

среди представителей молодежной аудитории. 

Таким образом, за более чем сто лет развития аудиовизуальный пе-

ревод в СССР и России претерпел множество трансформаций: от дослов-

ного перевода интертитров к короткому периоду субтитрирования с пере-

ходом к дубляжу, русскому закадру, пародийным переводам и фанатскому 

переводу. Каждый период развития аудиовизуального перевода оставил 

уникальный отпечаток на традициях осуществления данного вида перево-

да, а также обусловил появление различных тактик и стратегий аудиовизу-

ального перевода. Жесткая цензура советского государства заставила пе-

реводчиков развивать творческий подход к созданию русского синхронно-

го текста к иностранным фильмам, период перестройки и гласности стал 

триггером для развития уникальной практики синхронного перевода 

аудиовизуальных произведений — русского закадра. Развал Советского 

Союза и демократизация общества дали старт началу экспериментов с 

аудиовизуальным переводом и появлению пародийных «гоблиновских» 

переводов. Партисипативная культура, появление сети Интернет и соци-

альных сетей открыли двери в аудиовизуальный перевод для множества 

переводчиков-любителей, что привело к развитию фанатского аудиовизу-

ального перевода. Представляется, что дальнейшие исследования истории 

аудиовизуального перевода смогут внести весомый вклад в понимание со-

временного состояния данного вида перевода в России, позволят сформу-
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лировать стратегии и тактики аудиовизуального перевода в условиях но-

вой реальности и дадут аудиовизуальным переводчикам возможность изу-

чить весь накопленный опыт аудиовизуального перевода для того, чтобы 

лучшее из него применять в своей повседневной переводческой практике. 
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FIGURATIVE IDIOMS WITH EMBEDDED ETHNONYMS IN BRITISH 

MEDIA DISCOURSE 

 

Svetlana Yu. Pavlina 
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The research examines the functioning of conventional idioms containing ethnonyms in mod-

ern British public discourse, featuring the way they are employed in newspaper articles. Eth-

nonyms are treated as nominations of ethnic communities that often represent some stereotyp-

ical treatment of an out-group that may seem inappropriate from political correctness perspec-

tive. The study is set in the critical discourse analysis framework and employs definitional 

and contextual analyses. The research shows that being incorporated in the semantic structure 

of figurative idioms ethnonyms can either connote some negative attitude or be devoid of any 

connotation. When used in media discourse the first type of idioms is involved in some play 

on their figurative and literal meanings, which creates the defeated expectancy effect. Instead 

of connoting some negative attitude to an ethnic group, they serve rhetorical purposes riveting 

and retaining the readers’ attention thus enhancing the perception of the author’s message. 

When non-connotative figurative idioms with embedded ethnonyms are used in the contexts, 

they undergo some transformations and develop new meanings. As a result the reference to a 

specific ethnic group becomes opaque. It is possible to conclude that the current usage of this 

group of figurative idioms is not affected by their “etymological memory”. The research 

shows that the employment of conventional idioms containing ethnonyms in media discourse 

is a powerful rhetorical tool which helps to affect the readers’ perception and convey the mes-

sage in a laconic and expressive way without violating the rules of polit ical correctness and 

inclusiveness. 

Key words: ethnonym; media discourse; idiom; political correctness; ethnic stereotypes. 

 

Этнонимосодержащие образные идиомы в британском медиадискурсе 

 

С. Ю. Павлина 

Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н. А. Добролюбова, Нижний Новгород, Россия 

 

Работа посвящена исследованию функционирования конвенциональных образных иди-

ом, содержащих этнонимы, в современном британском общественном дискурсе, в пре-

ломлении к тому, как данные языковые единицы используются в газетных статьях. Эт-

нонимы рассматриваются как номинации этнических групп, которые часто выражают 

стереотипные представления по отношению к «чужим», что в настоящее время может 

выглядеть неприемлемым с точки зрения политической корректности. В основу работы 

положен критический дискурсивный анализ, кроме того, применяются дефиниционный 
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и контекстуальный методы исследования.  Анализ материала показывает, что этнони-

мы, входящие в состав образных идиом, способны выражать негативное отношение к 

какой-либо этнической группе, в то же самое время часть исследуемых языковых еди-

ниц являются оценочно нейтральными. Первая группа идиом используется в медиадис-

курсе с целью создания экспрессивности, при этом обыгрывается их метафорическое и 

прямое значения, что создает эффект обманутого ожидания. Вместо того, чтобы транс-

лировать негативное отношение к какому-либо этносу, этнонимосодержащие конвен-

циональные образные идиомы выступают как риторическое средство, призванное при-

влечь и удержать внимание читателей, что способствует адекватному восприятию ав-

торского посыла. Анализ использования идиом с этнонимами, не выражающими этно-

стереотипы, показывает, что данные образные языковые единицы подвергаются транс-

формации и развивают новые контекстуальные значения. В результате они утрачивают 

связь с обозначаемой этнонимом общностью, что позволяет утверждать, что в анализи-

руемых контекстах «этимологическая память» данной группы образных идиом не ска-

зывается на их контекстуальном употреблении.  Исследование показывает, что исполь-

зование этнонимосодержащих конвенциональных образных идиом в современном бри-

танском медиадискурсе является эффективным риторическим инструментом, воздей-

ствующим на восприятие текста и позволяющим лаконично и экспрессивно передать 

авторский замысел, не нарушая нормы политкорректности и инклюзивности.  

Ключевые слова: этноним; медиадискурс; идиома; политкорректность; этнические 

стереотипы. 

 

1. Introduction 

The interrelation of language and culture has been a focal point of re-

search in recent decades. One of its many facets deals with the linguistic repre-

sentation of such complex social and cultural phenomena as race and ethnicity. 

The linguistic units denoting a certain ethnic group called ethnonyms mirror a 

linguistic community’s world view (Shastina 2008; Pavlina 2018). The nature of 

ethnonyms and their linguistic status remain a contentious issue among scholars, 

as there is no consensus about their belonging to proper or common names. An-

other aspect that should be clarified is the types of entities described by ethno-

nyms (Koopman 2016).  The Finnish scholar R. Grünthal observes that the defi-

nition of the term is not as clear-cut (cf. Greek éthnos ‘people’ + ónoma ‘name’) 

as it seems (Grünthal 1999). The author assumes that ethnonyms encompass not 

only the names of people, but also place names (Grünthal 1999). At the same 

time some researchers establish the difference between the names of ethnic 

groups and the nomination of inhabitants of a particular location. The former fall 

into the class of enthonyms, the latter are called demonyms. According to 

Chesnokova and Radovic, ‘demonyms universally represent linguistic devices 

for expressing territorial and regional identity’ (Chesnokova & Radovic 2020: 

1017). When the term ethnonym is treated broadly, it becomes synonymous to 

realia that include the names of some specific tools, artifacts and personal 

names (Teliya 1996). It is evident that the spheres to which the term ethnonym 

can be attributed remain blurred and require some clarification.  
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Another strand of ethnonym-related research concerns their idiomatic use. 

These linguistic units are involved in some metaphoric mapping and become a 

part of conventional idioms. Ethnonyms incorporated into figurative expressions 

are culture specific linguistic units that tend to reflect stereotypes about an out-

group (Boyadzhieva 2010). A considerable body of research is focused on eval-

uative meanings of phraseological expressions containing ethnonyms (Kolshen-

skaya & Diakova 2015; Soboleva 2008; Archdeacon 1983). The scholars ana-

lyse the way such linguistic units reflect certain ethnic stereotypes. It is evident 

that nowadays the idea of stereotyping seems to be quite obsolete. Since the 

public perception of ethnicity and its linguistic representations have been evolv-

ing, it is important to reveal if the usage of figurative idioms with embedded 

ehnonyms is appropriate in modern public discourse from the political correct-

ness perspective. The functioning of conventional idioms with embedded ethno-

nyms in public discourse remains an under-researched area. To fill this gap in 

modern idiomatic scholarship the analysis of English idioms containing ethno-

nyms was carried out and their functioning in British media discourse was inves-

tigated. The sample includes figurative expressions with such ethnonymic nomi-

nations as Dutch, Russian, Greek, Irish, Chinese, Indian, Ethiopian, Mexican 

and 143 contexts of their usage in British media discourse, singled out from The 

Guardian articles. The study addresses the following research questions: 

1. What semantic features do figurative idioms with embedded ethnonyms 

possess? 

2. Is the usage of ethnonym-containing idioms in media discourse con-

sistent with the ruling social paradigm of political correctness and inclusiveness?  

 

2. Literature review 

Idioms are traditionally treated as linguistic units that encapsulate some 

information about basic codes of culture. The Russian scholar Teliya believes 

that such information is expressed in the cultural connotation of the phraseologi-

cal units (Teliya 1993). The research by Kovshova distinguishes between the na-

tional specificity of phraseologisms and their cultural specificity and introduces 

the algorithm of their identification. According to the scholar, phraseologysms 

contain information about the history and culture of a language community that 

includes the knowledge of some common patterns of behavior and the set of 

values shared by the members of this community (Kovshova 2016). The cultural 

aspects of an idiomatic meaning are the centerpiece of the research conducted by 

Dobrovol’skiy and Piirainen. The scholars assume that it is necessary to analyse 

the cultural basis of idioms to understand their motivation, since various types of 

cultural knowledge are encoded in phraseologisms, in particular they are em-

bedded in the semantics of symbolically motivated figurative units that employ 
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certain cultural conventions (Dobrovol’skiy & Piirailen 2006). Some of such 

conventions are connected with the way the members of a linguistic community 

perceive themselves and others.  

Idioms encode and transmit the information about the system of values 

relevant for the linguocultural community which includes some stereotypes 

about their own ethnic community as well as other ethnic groups. One of the 

means to draw a line between the in-group and the out-group is to create the im-

age of your own ethnic group setting it in contrast to other ethnic communities. 

The stereotypical representations of the in-group are called autostereotypes, 

while the term heterostereotypes is used in reference to the out-group. Au-

tostereotypes embedded in phraseological expressions, including proverbs, tend 

to connote some positive attributes that a certain ethnic group believes to pos-

sess, asserting national identity (Gorokhova 2016, 2017). For example, the pa-

remiological system of the Polish language is characterized by the following au-

thostereotypes: a Pole is courageous, noble, hardworking, patriotic, patient, pi-

ous, capable of standing up for himself (Raina & Shestakova-Stukun 2019).  

The creation of stereotypes is based on the process of some complex phe-

nomena simplification, when something complicated, heterogenious and multi-

faceted is reduced to the form which is perceived as a cliché. The creation of 

ethno-specific stereotypes can be compared to the application of one and the 

same measuring stick to diverse representatives of a certain ethnic group, which 

actually discards their individuality in an attempt to reveal some archetypical 

features. The stereotypes that address ethnicity tend to be biased, so the linguis-

tic units that reflect heterostereotypes connote a certain attitude to the given eth-

nic group which is reflected in their affective meaning. According to Kochetkov, 

the semantics of idioms that contain ethnonyms is determined by extralinguistic 

factors (Kochetkov 2002). One of its manifestations is a certain ethnocentricity 

that underpins evaluative representations of some out-groups. In fact the in-

group is perceived as a model one, while the out-groups are placed below it on 

the scale of values. This hierarchy mirrors heterostereotypes that treat the out-

group properties as unnatural or inappropriate (Kochetkov 2002).  

One of the extreme manifestations of ethnocentricity in the language is the 

terms that are called ethnopaulisms, which are lexemes used as ethnic slurs to 

describe an out-group in hate speech (Roback 1979; Nuessel 2008; Mullen, 

Calogero & Leader 2007). Such units possess a strong pejorative connotation 

and are often marked as taboo or offensive terms in the dictionaries. According 

to Allen, such words provide linguistic evidence of some ethnic conflict (Allen 

1983).  Idioms that encapsulate stereotypes related to ethnicity do not normally 

contain such lexemes; nevertheless the meaning of the whole idiom can contain 

some judgmental information about a certain out-group which tends to be pejo-
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rative. Some examples can be found in the phraseological system of the Russian 

language: пьян, как поляк (as drunk as a Pole), незваный гость хуже 

татарина (an uninvited guest is worse than a Tatar). The research exploring 

the English idioms with such enthnonyms as Greek, French, Irish, Chinese, 

Dutch, Indian, Turkish reveals that they often connote negative attitudes to the 

given ethnic groups (Kolshenskaya & Diakova 2015). The analysis of British 

and American idioms shows that similar negative qualities are ascribed to Indi-

ans and the Irish (Archdeacon 1983). The evidence of it can be found with such 

idioms as to get one’s Indian up and to get one’s Irish up that have a similar 

meaning: to become angry or outraged. The investigation of American idioms 

containing stereotypes based on ethnicity carried out by Soboleva shows that the 

out-group is represented in the negative light and is ascribed the following nega-

tive features: violent temper (Indian powwow — a noisy frolic or discussion, to 

get one’s Indian/Dutch/Irish up — to become angry or outraged); bad manners 

(Dutch treat — entertainment in which each person pays for himself, Indian 

gift — a gift that is given and then asked for back); substance abuse (Dutch 

courage —  false courage gained from drinking alcohol, Indian grass —  mariju-

ana); stupidity/clumsiness (to play someone for a Chinaman —  to treat as a 

fool) (Soboleva 2008). 

The derision targeted at other ethnic groups and expressed in the figura-

tive idioms helps to cement the ethnic identity of the in-group and assert its own 

values (Soboleva 2008). Similar observations can be found in the work devoted 

to the idioms containing components Irish, Welsh and Scotch / Scottish authored 

by Kolesova (Kolesova 2019). The scholar assumes that figurative nominations 

with the ethnonym Irish express some negative attitude to this ethnic group, as 

the English used to perceive them as rivals, aggressive and uncultivated. Though 

in the course of time this stereotypical view has undergone some changes, it is 

still preserved in English conventional idioms (Kolesova 2019). 

 

3. Material and Methods  

The research is set in the Critical Discourse Analysis framework which 

aims at disclosing the link between discoursive practices and texts and wider so-

cial and cultural structures, relations and processes (Fairclough 1995). The sam-

ple includes 27 conventional figurative idioms with ethnonymic components 

Dutch / Dutchman, Russian, Greek, Irish, Chinese / Chinaman, Indian, Ethiopi-

an, Mexican, selected from the Oxford Dictionary of Idioms, Macmillan English 

Dictionary and the American Heritage Dictionary. The definition analysis was 

employed to reveal their connotations. In the study ethnonyms are understood as 

nominations of people, belonging to a certain ethnic group (Gerd 2005). The 

next stage of the research was based on the contextual analysis of the sample id-
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ioms. To this end 143 contexts containing conventional figurative idioms with 

embedded ethnonyms were selected from the Guardian newspaper articles. To 

process the idiomatic meanings the basic principles of the Cognitive Theory of 

Metaphor (CTM) were applied which helped to reveal the metaphoric mapping 

in which the sample idioms are involved.  

 

4. Results and Discussion  

The analysis of the sample idioms semantics shows that these figurative 

items  belong to two categories: connotative and non-connotative. The group of 

idioms that express certain ethnic stereotypes possesses some negative connota-

tion. It can be examplified by the following figurative idioms: Irish lemons — a 

fake copy; Dutch blessing — scolding, Chinese ace — an inept pilot. The pecu-

liarities of out-groups are perceived as odd, unusual and distinctively different 

from the values shared by the ethnic community: Chinese basket — a shot in 

basketball that enters the basket from the bottom of the cylinder before dropping 

back through. If something is incomprehensible or strange, it is called 

китайская грамота in the Russian phraseosystem and the expression to be all 

Greek to someone is used in the English language to convey the same idea.   

However, it is evident that not all idioms with embedded ethnonyms con-

note negative attitudes to a certain ethnic group. Such linguistic items do not 

normally express any heterostereotypes. One of such figurative idioms is Rus-

sian roulette which means an act of reckless bravado. The phrase itself express-

es disapproval of some risky actions, its initial meaning being a stunt in which 

one spins the cylinder of a revolver loaded with only one bullet, aims the muzzle 

at one’s head, and pulls the trigger. The origin of the idiom is presumably relat-

ed to the stunts practiced by Russian officers, but the quality of being reckless is 

not projected to the Russians as an ethnic group. So it is possible to conclude 

that no stereotypes are encoded in this figurative idiom. One more example is 

the expression Can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? It is 

commonly used in its shortened form Can a leopard change its spots? The idi-

om originates from the Bible: Can an Ethiopian change his 

skin or a leopard its spots? Neither can you do good who are accustomed to do-

ing evil. The ethnonym Ethiopian is employed for rhetorical purposes to meta-

phorically express the idea of a quality that cannot be alienated from something 

or someone. The skin of an Ethiopian is not treated from the standpoint of its be-

ing good or bad, appropriate or inappropriate, so the ethnonym in the idiom does 

not have any negative connotation.   
The idea of the interdependence of language and culture introduced by 

post-structuralists is widely accepted now (Lotman 2010; Karasik 2013).  The 

norms and values shared by a community at one specific stage of its develop-
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ment become outdated in the course of time which is reflected in the language. 

The seminal work of Leontovich “The Dynamics of Political Correctness, Inclu-

sive Language and Freedom of Speech” demonstrates how modern social trends 

affect the English language banning the use of offensive terms connected with 

people’s identity. One of the manifestations of political correctness is the 

‘avoidance of stereotypes and false semantic associations’ (Leonto-

vich 2021: 194). It ensues that not only lexemes falling into the category of eth-

nic slur, but also figurative conventional idioms incorporating ethnopaulisms are 

no longer acceptable in public discourse. For example the idiom a nigger in the 

fence / in the woodpile which means a hidden difficulty can hardly be used in 

media discourse as the word nigger is perceived as a racial slur and is usually 

substituted for the euphemism N-word.  

The transformative change in the public perception of linguistic items de-

noting stereotypes is supposed to entail some limitations to the usage of figura-

tive idioms reflecting ethnic stereotypes. The judgmental attitude they express is 

viewed as a type of discrimination, verbal aggression and a lack of tolerance.  

The vexed issue of linguistic racism encompasses the references to the skin col-

our and the person’s ethnicity. Sometimes the interpretation of inclusive lan-

guage goes too far when people try to ban any idiomatic expressions containing 

ethnonyms even though they do not express any stereotypes and are not targeted 

at a specific ethnic group. One of such cases is the idiom Too many chiefs and 

not enough Indians which caused discussion on the Quora platform: “What is a 

non-racist way of saying ‘too many chiefs and not enough Indians’? This phrase 

has been used to describe group dynamics where cooperation is lacking because 

too many participants expect to lead and have others follow”. Those who object 

to the usage of this idiom argue that the term Indian has some reference to the 

times when white Americans conquered the Western territories fighting with na-

tive tribes, so Indian is viewed as a disparaging term that should be substituted 

for the inclusive phrase Native American. At the same time The American Her-

itage Dictionary contains the following usage note:  “However, the acceptance 

of Native American has not brought about the demise of Indian, despite persis-

tent criticism. Unlike Negro, which was quickly stigmatized once black became 

preferred, Indian never fell out of favor with a large segment of the American 

population. The charge that Indian is an offensive term — hopelessly tainted by 

the ignorant or romantic stereotypes of popular American culture — can be an-

swered, at least in part, by pointing to the continuing use of this term among 

American Indians themselves. Indeed, Indian authors and those sympathetic to 

Indian causes often prefer it for its unpretentious familiarity as well as its emo-

tional impact” (American Heritage Dictionary 2000: 832). 
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To trace the modern tendencies in the usage of figurative idioms with em-

bedded ethnonyms we analysed their functioning in British media discourse. To 

this end we examined two types of contexts: the one containing the idioms ex-

pressing ethnic heterostereotypes and the other with non-connotative ethno-

nyms, in other words, idioms with no encoded stereotypes.  

It is important to establish if the figurative meaning of idioms that express 

some negative perception of a certain ethnic group is preserved in the newspaper 

articles. To this end let us consider some contexts with the conventional idiom 

Dutch feast which means a party where the host gets drunk first. 

The idiom Dutch feast expresses quite a dated view on the Dutch and is 

not employed in its figurative meaning in the sample contexts. However, Dutch 

feast is used in its direct meaning in the articles that describe some gastronomic 

experience. The text entitled A Dutch feast for the Queen’s Day describes the 

way two cooking enthusiasts arranged a feast for friends that happened to fall on 

the Netherlands Queen’s Day and so the dishes were orange in colour to fit the 

occasion. When Dutch feast is used in the title, the figurative meaning is the first 

to enter the readers’ minds, it creates some expectations of an event which went 

wrong because of the host’s excessive alcohol consumption. However, the text 

disproves it keeping the readers intrigued. So the idiom serves its pragmatic 

purpose to arrest and retain the readers’ attention, providing the basis for some 

play on direct and metaphorical meanings of the expression. 

The conventional idiom Dutch treat actually means no treat at all as eve-

ryone pays his or her share. The sample contains no examples of the idiom us-

age in this meaning. At the same time it is employed as a pun in the article enti-

tled Norfolk travel tips: Dutch treat with pancakes and real ale in Wells. The 

expression Dutch treat refers to some traditional meals served in the pub located 

onboard the Albatros, the old Dutch clipper. The play on its literal reading and 

figurative meaning serves as a device to rivet the addressees’ attention. It is a 

manifestation of the so called defeated expectancy effect as the first meaning 

that enters the recipients’ minds is figurative, but in fact the story has nothing to 

do with the stinginess of the Dutch. On the contrary, it portrays the romantic at-

mosphere of having a meal on board an old Dutch ship. 

The phrase to go Dutch denotes going out, where a couple each pays for 

their own half of a restaurant bill. It has some negative implication of acting 

“cheap”. The article First dates and the unbearable awkwardness of Going 

Dutch tackles the thorny issue of bill-splitting showing that the man’s request 

for the woman to pay her own way can ruin relationships, no matter how perva-

sive the gender equality ideas are. The expression to go Dutch retains its nega-

tive connotation. However, when it is used in the context, it hardly ever conjures 
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up negative associations with the qualities of the Dutch people since the phrase 

has become a cliché and its etymology is opaque.  

In other contexts different facets of the idiomatic meaning are played on. 

The article Go Dutch? UK and EU may share Netherlands Covid vaccine sup-

plies to ease tensions describes the attempts to share vaccine supplies from 

Dutch AstraZeneca plant, so the idea of sharing limited resources that can be 

beneficial for the UK is emphasized. Applied to the pandemic relief measures 

context the figurative idiom connotes some cooperation and hope.  

Another article has the title Go Dutch and save yourself £50,000 which 

elucidates another aspect of Going Dutch implying that there is nothing bad 

about being economical. It refers to the cases when British students go to the 

Netherlands to earn a university degree, actually without paying any tuition fees. 

The pun employs two meanings: being thrifty and going to a Dutch university.  

The analysis reveals that in media texts idioms, expressing ethnic stereo-

types, are used in some new unexpected light, stimulating the readers’ imagina-

tion, playing on direct and metaphorical meanings. Thus the figurative idioms 

tend to serve rhetorical purposes without compromising the political correctness 

principle. 

The other type of figurative idioms with embedded ethnonyms does not 

express any stereotypes. They include such items as Russian roulette (reckless 

bravado), Mexican wave (an effect resembling a moving wave produced by suc-

cessive sections of the crowd in a stadium standing up, raising their arms, lower-

ing them, and sitting down again), Chinese whisper (a situation in which a piece 

of information is passed from one person to the next and is changed slightly 

each time it is told), too many chiefs and not enough Indians (too 

many managers and not enough people to do the work). 

To explore the way these figurative idioms are used in media discourse 

their contextual meanings and transformations should be analysed. To begin 

with, let us consider the expression too many chiefs and not enough Indians that 

is characterized by bright imagery and has some clear motivation. One of its 

contextual applications refers to the rise and fall of a fashionable London restau-

rant ran by the modern British artist Damien Hirst, who explains the reason for 

the venue’s failure in the following way: There were too many chiefs and not 

enough Indians (The Guardian 18 Sep 2004). The partners running the business 

couldn’t come to agreement, each of them tried to assume the leading role, the 

metaphorical role of a chief. Meanwhile the staff was underpaid and started to 

quit, which resulted in the lack of metaphorical Indians. The metaphor under-

pinning the idiom helps to express complex cause-and-effect relationships in a 

concise and imaginative way. The idiom fits the business management context 

and enhances the pragmatic effect of the text. 
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In another context it is used to describe public services management: 

Wasteful, too many chiefs: five myths about the NHS we need to dispel (The 

Guardian 26 Jan 2016). The title of the article contains a shortened form of the 

idiom. The phrase too many chiefs is employed to describe the popular belief 

about the NHS management that the author aims at puncturing. In this context 

the idiom acquires the new meaning of an inappropriate allocation of resources, 

which seems to be wasteful. The public tends to criticize the disproportionately 

big number of managers in the sphere of health care, rather than the lack of med-

ical practitioners. It accounts for the idiom contraction, as the part not enough 

Indians does not seem relevant for the situation the idiom presents metaphorical-

ly. 

The figurative expression with the ethnonym Indian is also used in media 

discourse to describe sport events when coaches are featured as metaphorical 

chiefs, while athletes are presented as metaphorical Indians. A rugby match is 

analysed in the following way: Lions and Maro Itoje too strong for Maori All 

Blacks on niggly night ... Too many Chiefs missing and not enough good Indians 

(The Guardian 19 Jun 2017). 

In this context the figurative idiom undergoes transformations that can be 

classified as expansion (Pavlina 2017). The insertion of the word missing into 

the first part of the idiom changes the initial meaning of redundancy to the oppo-

site one. It underlines the importance of coaches, whose absence can lead to the 

team’s failure. The second part of the idiom is also augmented. The introduction 

of the adjective good to describe team members shifts the emphasis from their 

quantitative to qualitative parameters.  Thus the transformations of the initial id-

iom create an image that helps the readers to better understand the situation, 

bringing to the surface the factors that prevent rugby teams from achieving top 

results. 

The analysis shows that the figurative idiom fits different contexts devel-

oping some new shades of meaning. So in the media discourse Too many chief 

and not enough Indians can express:  

– The lack of agreement and coordination among managers and their sub-

ordinates’ discontent. 

– Wastefulness, the excessive number of managers. 

– The lack of highly qualified people, managers and subordinates alike. 

To fit a specific context the idioms undergo some transformation, which 

allows for highlighting a certain facet of the metaphorical image. The ethnonym 

embedded in the idiom acquires a symbolic meaning, and the link with the nom-

ination of an ethnic community is quite opaque.  

The pragmatic effect is enhanced considerably when two idioms with eth-

nonyms are juxtaposed in one sentence as is the case with the following news-
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paper article title: Playing Russian roulette with a Mexican wave of capital 

crimes (The Guardian 7 December 2014). According to Macmillan Dictionary 

blog, the idiom “Mexican wave is a descriptive phrase that is derived from the 

motion of spectators who participate in the exercise of moving in near unison 

like an ocean wave. Most sports historians agree that it first came to internation-

al sport during the 1986 World Cup, which was held in Mexico”. When the 

movements of spectators at a stadium are compared to the movements of water, 

some metaphorical representation of reality takes place. In the context Playing 

Russian roulette with a Mexican wave of capital crimes the movement of specta-

tors that underpins the idiomatic image serves as a source of a new metaphor. It 

is employed to describe the situation when something causes the effect which is 

unstoppable, giving a new name to the thing that is usually called the domino 

effect. The idiom Mexican wave does not have any evaluative meaning. Howev-

er, in the context it connotes something undesirable and destructive as the lin-

guistic items Russian roulette and crimes used in the same sentence have a nega-

tive connotation which is projected onto the figurative idiom Mexican wave. 

This example shows that being figurative nominations idioms with embedded 

ethnonyms are involved in metaphorical mapping and serve as source domains 

for new metaphors. The ethnonym Mexican does not express any biased percep-

tion of the ethnic group. Now the movements of spectators during football 

matches resembling waves are common across the globe and their idiomatic rep-

resentation does not seem to have any clear connection with Mexicans as an 

ethnic group. It shows that the current usage of the figurative idiom is not af-

fected by the “etymological memory” of this linguistic unit. 

 

5. Concluding remarks 

Summarising the result of the analysis, it is possible to say that idioms 

containing ethnonymic nominations with some pejorative connotation are 

banned from the media discourse as they violate the principle of inclusiveness. 

At the same time conventional figurative expressions with embedded ethnonyms 

that denote heterostereotypes about certain ethnic groups are used in newspaper 

articles as sources of pun. The journalists play on their direct and metaphorical 

meanings creating the so called defeated expectancy effect. One more group of 

idioms with ethnonyms does not contain any evaluation of an ethnic group, ini-

tially being non-connotative. When used in the contexts they undergo some 

transformations and develop new meanings, the reference to a specific ethnic 

group becomes opaque. The figurative idioms containing ethnonyms are in-

volved in metaphorical mapping, serving as source domains for new images. It 

is possible to conclude that the employment of conventional figurative idioms 

with embedded ethnonyms in media discourse is a powerful rhetorical tool 
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which helps to affect the readers’ perception and convey the message in a lacon-

ic and expressive way without violating the rules of political correctness and in-

clusiveness. 
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ДЕРИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ 

ЭКСПЛИКАЦИИ КОНЦЕПТОВ «ЧЕЛОВЕК» И «ЛЮДИ» В 

РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
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университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 
 

В статье представлен очередной этап комплексного лингвокогнитивного анализа кон-

цептов «человек» и «люди» с точки зрения общеязыковой картины мира и функциони-

рования их в художественной речи писателя В. Шаламова. Цель данной работы — ана-

лиз языковой объективации названных концептов в деривационных отношениях их 

слов-репрезентантов. Материалом исследования являются данные словообразователь-

ных и толковых словарей русского языка. Методология исследования основана на 

принципах антропоцентрического подхода к анализу данных языка, языковой концеп-

туализации мира и языковой картины мира. Анализ концептов «человек» и «люди» вы-

полняется по методике концептуального анализа нижегородской научной школы, 

включающей обзор экстралингвистического наполнения понятия в философии, психо-

логии, религии, социологии и т. д., анализ лексического значения слов – репрезентан-

тов концептов и их этимологии, исследование их парадигматических, синтагматиче-

ских и деривационных особенностей, а также фразеологических и паремиологических 

отношений слов. Новизна исследования состоит в рассмотрении концептов «человек» и 

«люди» в русской языковой картине мира в плане словообразовательных связей и от-

ношений как двух самостоятельных концептов, а не грамматических форм выражения 

одного концепта. Практическая значимость работы состоит в возможности использова-

ния её результатов при составлении лингвокультурологических словарей и в препода-

вании лингвокультурологических дисциплин. В ходе анализа словообразовательных 

гнёзд слов человек и люди выявлено преобладание для дериватов слова человек семан-

тики, относящейся к темам нравственности, гуманизма, соответствия моральным нор-

мам.  Для дериватов же слова люди самыми частотными оказались семантика степени и 

процесса заполнения пространства людьми и социальная семантика. Анализ дериваци-

онных особенностей слов человек и люди подтвердил заявленное на более ранних эта-

пах анализа противопоставление концептов по смысловому параметру «индивидуаль-

ность / коллективность». Результаты концептуального анализа позволяют сделать вы-

вод о существенном различии в смысловом наполнении концептов «человек» и «лю-

ди», что подтверждает заявленную гипотезу об их функционировании в русской языко-

вой картине мира как двух разных концептов. 

Ключевые слова: концепты «человек» и «люди»; дериваты; языковая экспликация; 

лингвокультурология; русский язык. 
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Derivational Features of the Linguistic Explication of the Concepts “Chelovek” (Man) 

and “L’udi” (Men) in the Russian Language Picture of the World 

 

Tatyana P. Pomerantseva 

N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia 

 

The article presents the next stage of a comprehensive linguo-cognitive analysis of the Rus-

sian cultural concepts of “chelovek” (man) and “l’udi” (men) from the point of view of the 

general linguistic picture of the world and in terms of how they function in the fiction of writ-

er Varlam Shalamov. The primary goal of this study is to analyze the linguistic objectification 

of these concepts in derivational relations of their representative words. The research material 

is the data of Russian derivational and explanatory dictionaries. The research methodology is 

based on the principles of the anthropocentric approach to analyzing language data, linguistic 

conceptualization of the world, and the linguistic picture of the world. The analysis of the 

concepts of “chelovek” (man) and “l’udi” (men) follows the method of conceptual analysis 

developed by the Nizhny Novgorod scientific school and includes a review of the extralin-

guistic content of each concept in philosophy, psychology, religion, sociology, etc., its deri-

vational features, as well as phraseological and paremiological relations of their representative 

words. The novelty of the research lies in considering “chelovek” (man) and “l’udi” (men) in 

the Russian linguistic picture of the world in terms of their word-formation connections and 

relations as two separate concepts and not only two grammatical forms of expressing the same 

concept. The practical significance of the work lies in the possibility of using its results in 

compiling linguoculturological dictionaries and in teaching linguoculturological disciplines. 

Analysis of word-formative nests of the words “chelovek” (man) and “l’udi” (men) demon-

strated that in the derivatives of the word “chelovek” (man) predominant semantics were re-

lated to themes of morality, humanism, and compliance with moral norms. In contrast, for the 

derivatives of the word “l’udi” (men) the most frequent were the semantics of the degree and 

process of filling space with people as well as social semantics. Further analysis of the deriva-

tional features of the words “chelovek” (man) and “l’udi” (men) confirmed the opposition of 

these concepts in terms of the semantic parameter “individuality – collectivity,” which mani-

fested itself at an early stage of the study. The results of the conceptual analysis allow us to 

conclude that there is a significant difference in the semantic content of the concepts “che-

lovek” (man) and “l’udi” (men), which confirms the original hypothesis about their function-

ing in the Russian linguistic picture of the world as two different concepts. 

Key words: concepts of “chelovek” (man) and “l’udi” (men); derivatives; language explica-

tion; linguo-culturology; Russian language. 

 

1. Введение 

Статья представляет собой один из этапов комплексного сопостави-

тельного анализа концептов «человек» и «люди» в русской языковой кар-

тине мира и в художественном мире В. Шаламова.  

Цель работы — определить деривационные особенности языковой 

объективации вышеобозначенных концептов.  

На предварительном этапе анализа была сформулирована исходная 

гипотеза исследования, в соответствии с которой, несмотря на то что в 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 3 (55). Язык и культура 

 

101 

русском языке слова человек и люди являются формами одного слова, в 

русской языковой картине мира это разные концепты, имеющие сходную 

область содержания, но отличающиеся по параметрам «индивидуаль-

ность / коллективность». 

Интерес к изучению концепта «человек» возник ещё на заре форми-

рования лингвокультурологии как самостоятельной научной дисциплины. 

О расхождении в лексических значениях слов человек и люди говорится в 

книге В. В. Колесова «Мир человека в слове Древней Руси». По мнению 

В. В. Колесова, слово люди отличается от слова человек характеристикой 

социальной стороны существования человека, не подразумевая физиче-

ской характеристики (Колесов 1986). 

Словарь-концептуарий под ред.  В. И. Карасика и И. А. Стернина 

«Антология концептов» предлагает версию рассмотрения концепта «чело-

век» на материале произведений А. Камю, предложенную Е. А.  Ядрихин-

ской. В данном исследовании объективация макроконцепта «человек» 

происходит через микроконцепты «человек трагический», «человек мыс-

лящий», «человек абсолютно свободный», «человек выбирающий / отка-

зывающийся от выбора», «человек сущностный / отказывающийся от сущ-

ности», причём микроконцепт «человек выбирающий / отказывающийся от 

выбора» фокусирует в себе основные онтологические, социальные и пси-

хологические аспекты концептосферы произведения (Антология концеп-

тов 2011). 

Тенденции развития концепта «человек» в философии и культуре 

рассматривает В. А. Медведев в статье «Концепт человека в истории евро-

пейской философии и культуры». На данном историческом этапе концепт 

человека рассматривается в качестве не равного самому себе единства все-

общего, особенного и единичного (Медведев 2011). Интерпретации от-

дельных образов – концептов человека в русской языковой картине мира 

были представлены в коллективной монографии «Языковой образ-концепт 

“человек” в русской языковой картине мира» (Языковой образ-концепт 

2011).Также в ряде исследований был проведён сравнительный анализ со-

держания концепта «человек» в русском и китайском, в русском и англий-

ском языках (Беляева, Лэй Тэн 2016; Игошева 2018; Шеина 2011). Однако 

в интересующем нас аспекте лингвокультурологическое описание особен-

ностей словообразовательной репрезентации концептов «человек» и «лю-

ди» в науке о языке еще не проводилось. 

Новизна данного исследования, таким образом, обусловлена тем, что 

впервые концептуальное содержание и языковая объективация концептов 

«человек» и «люди» в русской языковой картине мира исследуется в ас-
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пекте словообразовательных связей и отношений между словами — репре-

зентантами указанных концептов. 

Практическая значимость работы определяется возможностью ис-

пользования её результатов при составлении лингвокультурологических 

словарей и в преподавании дисциплин лингвокультурологической направ-

ленности как на уровне вуза, так и на школьном уровне (например, в срав-

нительно новой учебной дисциплине «Русский родной язык», носящей 

культурологический характер).  

 

2. Характеристика материала и методов исследования  

Материал изучения — состав и структура словообразовательных 

гнезд с вершинами «человек» и «люди» по данным «Словообразовательно-

го словаря русского языка» А. Н. Тихонова (ССРЯ 1985). 

Работа основана на актуальном в настоящее время лингвокультуро-

логическом подходе к изучению национального языка, который подразу-

мевает связь между национальным языком и мировоззрением народа — 

носителя языка (Language, Thought and Reality 1956; Уорф 1960; Коул, 

Скрибнер 1977; Серебнников, Кубрянов, Постовалова и др. 1988;  Сепир 

1993; Булыгина, Шмелёв 1997;  Вежбицкая 1997; Гумбольдт 2000; Карасик 

2002; Язык и национальное сознание 2002; Корнилов 2003; Вайсгербер 

2004; Колесов 2004; Зализняк  2005; Радбиль 2017). 

Анализ концептов проведён с опорой на методику концептуального 

анализа нижегородской научной школы (Радбиль 2012; Радбиль, Марино-

ва, Рацибурская, Самыличева, Шумилова, Щеникова, и др. 2014; Новые 

тенденции 2014; Лингвокогнитивные аспекты 2020), предусматривающую 

следующие этапы рассмотрения лингвокультурологического концепта: 

1. Обзор экстралингвистического наполнения понятия в философии, 

психологии, религии, социологии и т. д. 

2. Анализ лексического значения слов — репрезентантов концепта с 

точки зрения этимологических и толковых словарей. 

3. Рассмотрение языковой объективации концепта в парадигматиче-

ских, синтагматических и деривационных связях и отношениях между 

словами — репрезентантами концептов. 

4. Исследование особенностей репрезентации концепта во фразеоло-

гии и паремиологии. 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

На предварительном этапе анализа в соответствии с принятой кон-

цепцией исследования были описаны когнитивные признаки концептов 

«человек» и «люди» по данным основных толковых и историко-
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этимологических словарей русского языка. В результате выявлено 25 ко-

гнитивных признаков для концепта «человек» и 24 когнитивных признака 

для концепта «люди», из которых совпадают лишь 15 (Померанцева 2020а, 

2020б). В данной работе представлен следующий этап предпринятого нами 

комплексного сопоставительного описания концептов «человек» и «лю-

ди», а именно — особенности словообразовательной объективации ука-

занных концептов.  

Словообразовательное гнездо существительного человек по материа-

лам «Словообразовательного словаря русского языка» А. Н. Тихонова со-

стоит из 41 существительного, 18 прилагательных, 12 наречий и 7 глаголов 

(ССРЯ 1985). 

В субстантивном блоке дериватов наиболее частотны именования 

человека с различной семантико-стилевой окраской: шутливой, уменьши-

тельно-ласкательной, пренебрежительной (человечище, человечек, челове-

чишка и др.).  

Широко представлены абстрактные существительные со значением 

качества, оценки человека, событий с точки зрения гуманности и соответ-

ствия высоким моральным стандартам (человечность, бесчеловечие и т. д.). 

К этой группе можно отчасти отнести и ряд субстантивированных прила-

гательных (человеческое и пр.).  

Следующую группу дериватов составляют существительные со зна-

чением того или иного отношения к человеку и человечеству и носителей 

данного отношения (человеколюбие, человеконенавистник и т. д.). Также 

многочисленна группа существительных со значением единицы измерения 

(человеко-день, человеко-доза и пр.).  

Менее обширны группы существительных со значением процесса 

обретения человеческого образа, обретения или утраты одушевленности и 

одухотворенности (вочеловечение, очеловечение, обесчеловечивание), со 

значением знания человеческой сути, души (человековедение, человекозна-

ние), со значением процесса и исполнителя уничтожения человека (челове-

коубийство, человекоубийца), со значением реальных и вымышленных су-

ществ, схожих с человеком (обезьяночеловек, человек-амфибия), со значе-

нием физической или сущностной неполноты (полчеловека, получеловек), 

со значением человеческого мяса (человечина, человечинка). 

 Единично представлены значения собирательности для представи-

телей человеческого рода (человечество) и человекоуправляемого оружия 

(человеко-торпеда). 

В адъективном блоке дериватов самая обширная группа совмещает 2 

значения: ‘относящийся к человеку, принадлежащий человеку’ и ‘достой-

ный человека, гуманный’ (человеческий, человечный и т. д.). Что характер-
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но, отрицательные приставки в сочетании с корнем -человек- дают значе-

ние не столько отрицания отношения к человеку как некому материально-

му объекту, сколько отрицания неких отвлеченных категорий морально-

этического характера (бесчеловечный) или предела возможностей (нечело-

веческий).  

Меньшее количество прилагательных — со значениями ‘похожий на 

человека’ (человекообразный и т. д.), ‘относящийся ко всем людям’ (обще-

человеческий и пр.), ‘имеющий эмоционально окрашенное отношение к 

человечеству и его представителям’ (человеколюбивый и др.) и ‘уничтожа-

ющий людей’ (человекоубийственный). 

Значение практически всех производных наречий совпадает со зна-

чением самой большой группы производных прилагательных: ‘относя-

щийся к человеку, принадлежащий человеку’ и ‘достойный человека, гу-

манный’ (человечье, по-человечески и т. д.). 

Производные глаголы выражают значения принятия или утраты кем-

либо или чем-либо не столько внешнего подобия человеку, сколько соот-

ветствия высокому уровню морально-этических качеств (обесчеловечить, 

вочеловечиться и пр.). 

Словообразовательное гнездо слова люди по материалам «Словооб-

разовательного словаря русского языка» А. Н. Тихонова состоит из 29 су-

ществительных, 10 прилагательных, 8 наречий и 8 глаголов (ССРЯ 1985). 

Самая обширная смысловая группа производных существительных 

отражает количественные отношения, степень наполненности простран-

ства людьми (безлюдье, малолюдность, многолюдье и т. д.).  

Менее представлены группы существительных с общим значением 

низкого социального положения (простолюдье, простолюдим, простолю-

дин, простолюдинка и пр.) и необщительности (нелюдимость, нелюдим и 

др.). 

Небольшая группа существительных объединена значением поеда-

ния человеческого мяса (людоедство, людоед, людоедка). 

Единично представлены существительные, обозначающие плохих 

людей (нелюди), схожих с человеком существ (обезьянолюди), помещение 

для прислуги (людская), способ сбора дани (полюдье), а также собиратель-

ное для группы человек (люд) и пренебрежительное наименование людей 

(людишки). 

«Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова приводит ещё 

существительное страхолюдина со значением ‘урод, страшилище’ (СО 

2006). 

Производные прилагательные в основном выражают степень напол-

ненности некого пространства людьми (безлюдный, многолюдный и т. д.) 
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Кроме того, единичными прилагательными представлены значения 

‘относящийся к людям, принадлежащий людям’ (людской), ‘необщитель-

ный’ (нелюдимый), ‘относящийся к людоедам’ (людоедский), ‘страшный, 

неприятный по виду’ (страхолюдный), ‘иноплемённый’ (чужелюдный). 

Основная группа производных наречий также выражает степень 

наполненности некого пространства людьми (людно, безлюдно и т. д.). 

Наречие нелюдимо имеет значения как безлюдности, так и хмурости, не-

общительности.  

Наречия, имеющие значение ‘так, как свойственно людям’, имеют 

также оценочное значение ‘как полагается, правильно’ (по-людски, по-

людскому). 

Производные глаголы выражают значение заполнения пространства 

людьми или, наоборот, опустошения (люднеть, обезлюдеть и т. д.). 

Результаты анализа словообразовательных гнёзд слов человек и люди 

демонстрируют совпадение в них значений ‘похожие на человека, людей 

существа’ и наличия собирательных слов для групп людей.   

Группы дериватов оценочного характера есть в обоих словообразо-

вательных гнездах, но образования от человек показывают более широкий 

спектр вариантов отношения к человеку, как положительного, так и отри-

цательного, и в большинстве случаев подразумевается гуманность, соот-

ветствие моральным нормам. Оценочные дериваты от люди в основном 

имеют негативный характер. Положительное оценочное значение соответ-

ствия моральным нормам содержится лишь в небольшой группе наречий.   

Слова, характеризующие человека / людей как продукт питания, есть 

в обоих словообразовательных гнездах.  

Среди дериватов от человек часта семантика одухотворённости, 

одушевлённости. 

Если в словообразовательном гнезде слова человек наиболее широко 

реализован оттенок значения ‘гуманизм, соответствие моральным нормам’, 

то для дериватов слова люди самое частое значение –– ‘заполнение, сте-

пень заполненности пространства людьми’. Кроме того, отмечены элемен-

ты значения ‘необщительность’, ‘низкое социальное положение’, ‘соци-

альное подчинение’, ‘прислуга’, ‘иноплемённость’. Анализ словообразова-

тельного гнезда для люди демонстрирует преобладание социальной семан-

тики по сравнению со словообразовательным гнездом для человек, где 

преобладает нравственная семантика. В концептах «человек» и «люди» на 

уровне анализа словообразовательных связей подтверждается противопо-

ставление по смысловому параметру «индивидуальность /  коллектив-

ность».  
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Таким образом, анализ словообразовательных связей и отношений 

слов – репрезентантов концепта «человек» подтвердил следующие когни-

тивные признаки, выявленные на предыдущих этапах концептуального 

анализа: 

1. Существо, обладающее душой, т. е. внутренним психическим 

миром. 

2. Существо, обладающее духом, т. е. сознанием. 

3. Существо телесное, связанное с миром природы. 

4. Существо потенциально изменчивое, способное к развитию. 

5. Существо, руководствующееся нравственными принципами. 

6. Существо, превосходящее другие формы жизни и в известном 

смысле противопоставленное им. 

7. Интеллектуально и морально состоятельный человек, в каком-то 

смысле образцовый (позитивно-оценочное). 

8. Эталон меры и оценки. 

Для концепта «люди» были подтверждены когнитивные признаки: 

1. Общественные существа. 

2. Социально подчиненные существа. 

3. Коллектив, объединённый неким общим признаком. 

4. Существа, руководствующиеся нравственными принципами. 

5. Носители некой социальной нормы. 

Кроме того, были выявлены новые когнитивные признаки: 

1. Своего рода заполнители пространства, противопоставленные 

пустоте. 

2. Своё племя. 

Найденный на этапе этимологического анализа слова люди когни-

тивный признак ‘разбойники’ трансформируется в когнитивный признак 

‘внешний источник опасности’. 

 

4. Выводы  

Анализ деривационных особенностей языковой объективации кон-

цептов «человек» и «люди» при очевидном и закономерном совпадении 

части когнитивных признаков показывает существенные различия в их 

смысловом наполнении. Из 8 подтверждённых на данном этапе анализа 

КП для концепта «человек» и 8 же для концепта «люди» общим является 

лишь 1 КП. Наиболее частотные элементы значения дериватов от слова че-

ловек — высокие моральные требования, одушевлённость, одухотворен-

ность. Производные же от слова люди характеризуют степень заполненно-

сти пространства и процесс его заполнения, некую социальную норму и 

низкое социальное положение. Оценочные дериваты от слова человек де-
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монстрируют более широкий спектр отношений, в оценочных дериватах от 

слова люди преобладает негативное отношение. Результаты концептуаль-

ного анализа позволяют подтвердить высказанную ранее гипотезу о функ-

ционировании в русском языке двух близких, но самостоятельных концеп-

тов «человек» и «люди».  

Полученные результаты дают возможность наметить дальнейшие 

перспективы исследования, которые, в соответствии с принятой концепци-

ей исследования, связаны с описанием особенностей языковой реализации 

концептов «человек» и «люди» в художественной речи прозы В. Шаламова 

в сопоставлении с концептуальным содержанием и языковой объективаци-

ей данных концептов в русской языковой картине мира. 
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ПРИРОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ТВОРЧЕСТВЕ ЖЮЛЯ 

РЕНАРА 
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Ивановский государственный университет, Иваново, Россия 
 

Рассматриваются особенности художественного образа в творчестве Жюля Ренара 

(1864–1910) — французского писателя, достаточно известного, но не слишком избало-

ванного вниманием читающей публики и исследователей ни во Франции, ни в России. 

Французское и российское литературоведение постоянно пытались определить место 

Ренара в истории национальной литературы. Сделать это не просто в силу специфики 

его творчества. Весь творческий путь писателя представляет собой поиск художествен-

ного языка, способного правдиво отображать действительность. В связи с этим в дан-

ной работе изучаются основы его эстетических взглядов. Констатируется, что, отвергая 

теоретические положения существующих литературных направлений, Ренар с недове-

рием относится к произведениям, основанным на воображении, уводящем писателя от 

реальности. Стремление найти адекватные приемы отражения действительности, поис-

ки правды в искусстве приобретают для Ренара мучительные и трагические формы. 

Развитие творчества Ренара идет от подражания произведениям искусства (то есть от 

мимесиса мимесиса) к подражанию жизни и природе. Ренар хочет «очистить» от искус-

ственности изображение персонажей, природы, животных. Литература, по его убежде-

нию, должна освободиться от литературности. «Охота» за естественным образом ста-

новится основанием художественной системы Ренара. Важно, что, будучи одержимым 

поисками точного отображения действительности, Ренар раньше многих обнаруживает 

«болевые точки» в развитии словесного творчества, которые во многом определяют 

специфику литературного процесса в XX веке.  

Ключевые слова: литература Франции; литературное направление; «рыжий стиль» 

художественный образ; художественная условность; «эра подозрения». 

 

The Nature of Fictional Image in the Works by Jules Renard 
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The article examines the characteristic features of fictional images in the works of Jules Re-

nard (1864–1910), a French writer who is fairly well known but at the same time not overly 

spoiled by attention from literary critics and the reading public either in France or in Russia. 
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French and Russian literary studies have repeatedly tried to determine Renard’s place in the 

history of French national literature but haven’t found it easy to do because of certain unique 

features of his work. His entire creative path is a search for an artistic language that can truly 

reflect reality, and for Renard this desire to find adequate methods of reflecting reality, the 

search for truth in art often takes on painful and tragic forms. In its discussion of Renard’s 

aesthetic views, this article emphasizes that, while rejecting theoretical positions of existing 

literary trends, Renard remained suspicious of works based on imagination, believing that it 

led the writer away from reality. The development of Renard’s creativity goes from imitation 

of works of art (i.e. from mimesis of mimesis) to imitation of life and nature. Renard wants to 

“cleanse” images of his characters, of nature and animals from all artificiality. Literature, in 

his opinion, should be freed from literature. This “hunt” for the natural image becomes the 

basis of Renard’s artistic system. It is important to note that, in his obsession with the search 

for an accurate representation of reality, Renard is the first to discover the “tender spots” or 

“painful points” in the development of verbal creativity which largely determine the specifics 

of the literary process in the 20th century. 

Key words: French literature; literary direction; “red style”; fictional image; artistic conven-

tion; “era of suspicion”. 

 

Жюль Ренар (1864–1910) — писатель достаточно известный, но вме-

сте с тем не слишком избалованный вниманием литературоведов и читаю-

щей публики как во Франции, так и в России. Вплоть до настоящего вре-

мени отечественные читатели имеют возможность познакомиться лишь с 

ограниченным числом его произведений, переведенных на русский язык. 

Между тем в творчестве Ренара можно найти много моментов, весьма 

важных для понимания процессов, обусловивших развитие литературы не 

только в эпоху, к которой принадлежал писатель, но и в последующее вре-

мя.  

Французское и российское литературоведение постоянно пытались 

определить место Ренара в истории национальной литературы. Сделать это 

не просто в силу специфики его творчества. Ренар входит в литературу в 

очень динамичный период литературного процесса. Для этого времени ха-

рактерно сосуществование и противоборство многих школ и направлений, 

переосмысление традиций, идеалов, направлений, эстетик. Во Франции 

1880–1890-е годы, по замечанию П. Ситти, проходят под знаком модер-

низма — движения от Бодлера к натурализму и к его отрицанию через 

символизм и декаданс (Citti 2015).  

Произведения Ренара довольно многочисленны и представляют раз-

ные жанры, однако собственный стиль писатель находит не сразу. Его 

творческий дебют связан со стихотворными опытами, результатом кото-

рых стала публикация в 1886 году двух поэтических текстов: «Розы» (Les 

Roses) и «Кровавые пузыри» (Les Bulles de sang). Правда, позднее он сам 

иронично замечал, что занялся поэзией, чтобы войти в литературные кру-

ги, и что поэтический язык, в принципе, далек от его творческих задач и 
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устремлений. Обратившись к прозе в конце 1880-х годов, Ренар работает 

над романом «Мокрицы» (Les Cloportes), но отказывается публиковать его, 

очевидно осознавая, что в нем много подражательного. Действительно, как 

правило, исследователи отмечают в этом произведении влияние Мопасса-

на, Доде, Жорж Санд и других. То же, впрочем, ощущается и в сборнике 

рассказов «Преступление в деревне» (Crime de village, 1888). Этот опыт 

показывает, с одной стороны, что Ренар обладал необходимой художе-

ственной техникой для реализации своего творческого потенциала и спо-

собностью усваивать и применять достижения других в соответствии со 

своим замыслом, а с другой — что у писателя достаточно рано рождаются 

сомнения в плодотворности традиционных форм художественной услов-

ности.  

Свой стиль Ренар находит в последующих произведениях. Своеоб-

разным началом расчета с прошлым становится роман «Паразит» 

(L’Ecornifleur, 1892), где иронично представлен образ писателя, исповеду-

ющего искусственность в искусстве. Начиная с этого произведения у Рена-

ра возникает устойчивое недоверие к существующим художественным 

принципам. Настоящий успех писателю приносит прежде всего повесть 

«Рыжик» (Poil de carotte, 1894), в которой в полной мере проявилась само-

бытность его творческой личности. 

При оценке творчества Ренара литературоведами возникают различ-

ные точки зрения. Так, М. Рэмон, характеризуя его произведения, употреб-

ляет термин «супернатурализм» (supernaturalism) (Raimond 1967: 60). 

М. Политцер, отмечая связи писателя с натуралистами и поздними симво-

листами, тем не менее не причисляет автора ни к одному из направлений, 

подчеркивая самобытность его творчества (Pollitzer 1956). 

Ж.-П. Сартр, связывая творчество Ренара с реалистической традици-

ей, видит в принадлежности к ней главную причину неудачи его писатель-

ской деятельности: «Так как этот реалист является пессимистом, он не ви-

дит в мире ничего, кроме уродливости и беспорядка <…> Этот нигилисти-

ческий реализм приводит Ренара, как перед ним Флобера, к формальной 

концепции красоты» (перевод мой. — А. Т.) (Sartre 1948: 311). Стремление 

к поиску правды, с точки зрения Сартра, приводит в конце концов Ренара к 

«литературе молчания» (Sartre 1948: 294).  

В советском литературоведении, как правило, особо подчеркивалась 

увлеченность Ренара социалистическими идеями, антибуржуазная направ-

ленность его творчества, внимание писателя к повседневной жизни чело-

века из народа. Для Б. Песиса Ренар — реалист, создатель «новой правды», 

который решительно рвал с декадентством и добивался преодоления нату-

рализма. Однако исследователь считает, что его реализм развивался в ту-
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пиковом направлении, поскольку писатель так и не смог преодолеть про-

тивопоставления натуралистического «наблюдения» реалистическому 

«обобщению»: «Иступленные поиски “истинной правды” были отравлены 

нигилистическими страхами. Ренар начинал в самом искусстве, в метафо-

ре, в образе видеть ложь» (Ренар 1946: 444).  

Принимая во внимание особенности литературного процесса в XX 

веке, можно отметить, что попытки заключить творчество Ренара в рамки 

какой-либо эстетической нормы, ограниченной тем или иным литератур-

ным направлением, не являются определяющими для понимания специфи-

ки его художественной системы. В этой связи стоит прислушаться к сло-

вам П. де Буадеффра: «Жюль Ренар при его жизни остается одиночкой. Он 

идет против течения в то время, когда наблюдается спиритуалистический 

ренессанс, о чем свидетельствуют такие писатели, как Пеги, Клодель, Бар-

рес второй манеры» (перевод мой. — А. Т.) (Boisdeffre 1979: 14–15). Слова 

исследователя подтверждаются тем, что Ренар, действительно, не призна-

вал никаких школ и направлений: «Я никогда не понимал, что это такое: 

никчемность, без сомнения, — всего лишь предлог для того, чтобы впо-

следствии написать соответствующие главы в истории литературы. Лите-

ратурные школы порождают лишь приемы. Талант всегда индивидуален» 

(перевод мой. — А. Т.) (Цит. по: Guichard 1961: 270).  

В этой связи особый интерес представляет серия новелл Ренара под 

названием «Элуа — человек пера» (Éloi, homme de plume) из сборника 

«Потайной фонарь» (La Lanterne soured, 1893), в которых образ главного 

героя — своего рода альтер эго писателя и в то же время посредник между 

автором и читателем. Образ Элуа у Ренара универсален. В «Дневнике» он 

замечает: «Мой Элуа: нечто вроде комнатного Дон-Кихота» (Ренар 1998: 

117). Он трансформируется по воле автора, выступая в роли то критикую-

щего, то критикуемого. Элуа помогает представить галерею современных 

Ренару литературных направлений, к которым он относится одинаково 

негативно. Так, зло высмеивая натурализм, Ренар, по сути, создает карика-

туру, представляющую последователей этого направления. Писатель-

натуралист в восприятии Ренара — тот, кто скрупулезно собирает мель-

чайшие, зачастую весьма странные, факты частной жизни: «Не переоде-

вайте рубашку перед ним, иначе через восемь дней вы обнаружите в одном 

из его текстов описание вашего торса, подробнейшее воспроизведение ре-

льефа ваших лопаток. А особенно ни в коем случае не оставляйте его од-

ного в вашей неубранной комнате, поскольку он начнет собирать окурки 

сигар, остатки горелых спичек, будет подбирать оставшиеся на подушке 

волосы и волоски бороды» (перевод мой. — А. Т.) (Renard 1893: 83). Осо-

бая удача — если попадется искусственный зуб. Такой писатель будет рас-
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сматривать гребни, щетки, развешенные штаны, стоптанный башмак, 

«изучать мочу, считать плевки» (Renard 1893: 84), полагая, что на основа-

нии подобных наблюдений вполне возможно судить о людях, при этом бу-

дучи уверенным в истинности своих выводов. 

В другом тексте сборника «Потайной фонарь», озаглавленном «Оже-

сточенный символист» (Le Symboliste exaspéré), Элуа представлен в роли 

писателя, который сознательно стремится к созданию непонятных текстов: 

«Если ему сказать: “Я Вас не понимаю”, он непроизвольно начинает поти-

рать руки, но если ему случается понять самого себя, он теряет свою гор-

дость» (перевод мой. — А. Т.) (Renard 1893: 95). Миниатюрная драматиче-

ская сценка в рамках рассматриваемого текста помогает Ренару завершить 

образ Элуа-символиста. Однажды он застает свою возлюбленную в слезах: 

«Да, — говорит она, — я должна открыть тебе мое сердце. Я очень огорче-

на. Я читаю все, что ты пишешь, и перечитываю все снова тайком с моим 

словарем Ларусса на коленях. Я тружусь так, что часто моя голова раска-

лывается. Но мои труды оказываются напрасными. Невозможно перевести 

ни одной строчки. Неужели я такая глупая! Я готова кричать от этого, я 

была бы так счастлива понять что-то. Я так тебя люблю!». Героиня прини-

мается плакать, а Элуа, проявляя показную галантность, «целует ей руки и, 

почти побежденный, кладет свою голову на плечо подруги», но через 

мгновение поднимает ее «с гордостью и вызовом» (Renard 1893: 96): «Он 

до смерти не забудет эту минуту, в которую он из-за своей милой подруги 

чуть не утратил в одно мгновение весь свой талант писать не на француз-

ском языке» (перевод мой. — А. Т.) (Renard 1893: 97). 

Для Ренара важен художественный образ, очищенный от искус-

ственности, то есть свободный от эстетических и тем более идеологиче-

ских стереотипов. В этом плане интерес представляет его новелла «Прядь 

волос» (La Mèche de cheveux) из сборника «Сдержанные улыбки» (Sourires 

pincés, 1890). Главный герой новеллы получает от своей возлюбленной 

конверт, в котором обнаруживает прядь ее волос, очевидно предназначен-

ную для того, чтобы быть хранимой в качестве дорогого талисмана. Слу-

чайно волосы высыпаются на раскрытый томик стихов Бодлера, лежащий 

на столе. Это обстоятельство приобретает особое значение, поскольку на 

страницах, куда упала прядь, оказывается знаменитое стихотворение «Во-

лосы», которое, как известно, в соответствии с особенностями эстетики 

Бодлера наполняется сложным символическим содержанием, обусловлен-

ным авторским воображением. Герой Ренара вместо бодлеровского экстаза 

и восторга испытывает лишь недоумение по поводу поступка своей воз-

любленной. Ее волосы, так же как у Бодлера, вызывают у него реминис-

ценции и ассоциации, но они носят явно сниженный характер. Вместо то-
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го, чтобы вообразить «грациозные движения любимой, обрезающей прядь 

волос», «прекрасную улыбку на ее губах», «блеск ее глаз» и т. п., персонаж 

Ренара может вообразить только «грязный халат парикмахера», на кото-

рый с каждым движением ножниц падают, свертываясь в агонии, волосы 

(Renard 1890: 37). Он вспоминает, как, будучи в коллеже, посылал в паке-

тиках свои остриженные ногти однокашнику, который имел привычку 

грызть собственные. Затем ему в голову приходит мысль, что из этих волос 

можно было бы смастерить кисточку для клея. В конце концов он сдувает 

волосы в окно, прекрасно сознавая, что они были предназначены скорее 

всего для медальона, который нужно носить на груди подобно героям мно-

гих романов. 

На протяжении всего творчества Ренар решает важнейшую для него 

проблему соотношения реальности и искусства. В этой связи он раньше 

многих начинает осознавать вопросы, касающиеся проблем миметического 

плана. Весь творческий путь Ренара — последовательный процесс поиска 

художественных принципов, позволяющих предельно правдиво отобра-

жать жизненные реалии. В одной из записей «Дневника» (12 декабря 1904) 

он признается: «Реальность убила во мне воображение, которое было вро-

де красивой и богатой дамы. Сама же реальность до того бедна, что я буду 

вынужден зарабатывать себе на хлеб» (Ренар 1998: 330).  

Из недоверия к существующим литературным школам у Ренара рож-

дается необходимость обретения собственного художественного языка: 

«Писатель должен сам создать себе язык, а не пользоваться языком соседа. 

Надо, чтобы твой стиль рос у тебя на глазах» (Ренар 1998: 281). 

Поиск истины в искусстве ведет его от искусственного к естествен-

ному, к природному. Отсюда особое внимание Ренара к крестьянской жиз-

ни и к крестьянам, «свирепым братьям», как он их называл, отсюда же его 

интерес к животному миру, результатом которого стал сборник «Есте-

ственные истории» (Histoires naturelles, 1894). Так формируется особый 

стиль Ренара, который соединяет в себе беспощадную верность факту и в 

то же время его субъективное переживание, включающее сложную гамму 

чувств — от трагически-серьезного до саркастического отношения к явле-

ниям жизни. Пытаясь определить свой стиль, Ренар, видимо, по ассоциа-

ции с названием собственной знаменитой повести, прибегает к цветовому 

обозначению: «Если бы литературные произведения могли иметь цвет, я 

представляю себе: мой был бы рыжий» (Ренар 1998: 149). 

«Рыжему стилю» (un style roux) у Ренара соответствует, как считали 

многие, «злой», «циничный» дух (un esprit rosse). По мнению Ю. Лароша, 

«рыжая литература» (la literature rousse) Ренара противостоит «розовой 

литературе» (la literature rose), популярной в его время, а «рыжий стиль» у 
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него выполняет двойственную функцию: с одной стороны, помогает ему 

оставаться самим собой, непохожим ни на кого, оставаться вне школ, а с 

другой — в силу своей направленности против всех других стилей, недо-

верия к слову, навязчивого, маниакального поиска своего точного слова он 

«угрожает ему стерильностью» (Laroche 2011: 200). 

Стремление найти адекватные приемы отражения действительности, 

поиски правды в искусстве приобретают для Ренара мучительные и траги-

ческие формы. Смысл всех устремлений Ренара в искусстве можно обо-

значить его же словами из «Дневника» (7 мая 1902): «Правда не всегда ис-

кусство. Искусство не всегда правда, но правда и искусство имеют точки 

соприкосновения: их-то я и ищу» (Ренар 1998: 276). Развитие творчества 

Ренара идет от подражания произведениям искусства, от мимесиса миме-

сиса, к подражанию жизни и природе. Ренар хочет «очистить» от искус-

ственности изображение персонажей, природы, животных. Литература, по 

его убеждению, должна освободиться от литературности. 

Подобные убеждения Ренара определяют специфику его образа. Р. де 

Гурмон писал о Ренаре: «Человек встает рано утром и бредет по лесным 

дорогам и тропинкам. Он не боится ни росы, ни шипов, ни сердитых веток 

изгороди. Он смотрит, слушает, нюхает воздух. Его манят птицы, цветы и 

ветер. Не спеша, спокойно старается он настичь природу врасплох, в са-

мом ее жилище, потому что слух ее необыкновенно остер» (Гурмон 1996: 

46). Эта характеристика навеяна самим Ренаром, который в новелле, от-

крывающей сборник «Естественные истории», представляет своего авто-

портрет, выводя себя в качестве охотника за образами: «Он поднимается с 

постели ранним утром, на рассвете и выходит в путь, только если мысли 

его чисты, сердце открыто. А тело легкое, как летняя одежда. Он не берет с 

собой еду. В дороге он будет пить свежий воздух и вдыхать благотворные 

ароматы. Он оставляет дома свое оружие и довольствуется открытыми гла-

зами. Глаза будут сетью, в которую попадутся окружающие его картины» 

(Ренар 2003: 7). 

 Главная цель писателя-охотника — образ «дикий», естественный, не 

затронутый эстетическим облагораживанием, не осененный прикоснове-

нием прекрасного, как, например, у Бодлера, который считает искусство 

выше природы. Как правило, охота предполагает выслеживание, поиск и 

убийство. В писательской «охоте» главное для Ренара — «выследить» об-

раз, но при этом не «убить» его искусственностью. «Я хотел бы сделать 

хоть шажок к живой литературе, к жизни в литературе» (Ренар 1998: 149). 

Буадеффр писал: «Автор “Естественных историй” провозгласил на 

свой лад “эру подозрения”, в которую вступит полвека спустя французский 

роман» (Boisdeffre 1979: 15). Словно предчувствуя споры о романе, кото-
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рые с особой силой разгорятся в середине XX века благодаря новоромани-

стам, провозгласившим кризис традиционных романных форм, Ренар пи-

шет: «Кто из нас решится написать роман, в котором будут лишившиеся 

смысла слова “люблю тебя” и “любовь”? Мы способны только сочинить 

книгу, то есть исписать тетрадь и опустошить чернильницу ради умствен-

ной гигиены» (Ренар 1998: 119). 

Художественные устремления Ренара предвосхищают подозрения 

новороманистов, которые они испытывают по поводу таких художествен-

ных условностей, как всезнающий рассказчик, сюжет (история), персонаж 

(характер). Ренар относится с недоверием к психологизму Бурже, к исто-

риям из «Розовой бибилиотеки», к сюжетам, выстроенным по законам об-

щепринятой художественной условности. Его повествование стремится к 

правде факта, сводится зачастую к фиксации события, жеста, детали. По-

вествовательная линия постоянно перебивается фрагментами драматиче-

скими по своей сути, которые переводят повествование в сценические кар-

тины, устраняя посредничество автора между героем и читателем, перево-

дя событийный ряд в рамки настоящего времени. Ренар извлекает образ из 

действительности, стараясь не слишком отдаляться от нее. «Я запряг Пега-

са в плуг. Напрасно он бил копытом: пусть идет медленно, шагом и обра-

батывает мое поле. <…> Он хотел умчаться в небеса, но лемех плуга глу-

боко ушел в землю и удержал Пегаса» (Ренар 1998: 122). 

 Будучи одержимым поиском правдивого отображения действительно-

сти, отталкиваясь от реалистической традиции, он идет к ограничению 

сферы правдивого до объективной фактической данности, которая пости-

гается эмпирически через ощущения и чувства, отказываясь от повество-

вания, основанного на художественном вымысле и непрерывности, от сю-

жетности, персонажа (характера), то есть — до субъективного опыта, ко-

торый не исключает и воображения.  

Трудно сказать, чем бы завершились поиски Ренара: смерть доволь-

но рано оборвала его творческий путь. Важно, что Ренар раньше многих 

обнаружил «болевые точки» литературного творчества, с которыми неиз-

бежно должны были столкнуться писатели последующих поколений. 
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ФРАНСУА МОРИАК И АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН: 
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Творческий диалог Франсуа Мориака (1885–1970) и А. И. Солженицына (1918–2008) —

прежде всего диалог Запада и Востока о духовной жизни человека и его нравственно-

сти. Сходство их художественных миров опирается на следующие основы: человек и 

вера, свобода и совесть, справедливость и милосердие, власть и человеческая природа. 

События, происходившие в России того времени, волновали Мориака, крайне озабо-

ченного угасанием христианской веры на Западе. Творчество его русских современни-

ков — Б. Л. Пастернака, А. А. Ахматовой, А. И. Солженицына — представлялось зало-

гом сохранения русской культуры.   

Ключевые слова: творчество; совесть; человек; духовная жизнь; техника; поэтика; 

Нобелевская премия; вера; роман.  

 

François Mauriac and Alexander Solzhenitsyn: Foundations of Their Creative Dialogue 

 

Cherif Abdelmadjid 

National Research University Higher School of Economics, Nizhny Novgorod, Russia, 

 

The creative dialogue between François Mauriac (1885–1970) and Alexander I. Solzhenitsyn 

(1918–2008) is primarily a dialogue between the West and the East about the spiritual life of 

man and his morality. The similarity of their artistic worlds is based on the following founda-

tions: man and faith, freedom and conscience, justice and mercy, and power and human na-

ture. Various events that took place in Russia at that time worried Mauriac, who was extreme-

ly concerned about the fading of the Christian faith in the West. The work of his Russian con-

temporaries, B. L. Pasternak, A. A. Akhmatova, and A. I. Solzhenitsyn, seemed to him to be 

the key for the preservation of Russian culture. 

Key words: creativity; conscience; man; spiritual life; technology; poetics; Nobel Prize; faith; 

novel. 

 

1. Введение 

Франсуа Мориак (1885–1970), французский писатель-католик, и 

Александр Исаевич Солженицын (1918–2008), советский человек и в то же 

время один из самых непримиримых борцов против Советского государ-

ства, на первый взгляд, имеют мало общего.  
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Тем не менее оба вошли в мировую литературу благодаря всемирно-

сти тематики творчества: человек и вера, свобода и совесть, справедли-

вость и милосердие, власть и человеческая природа, добро и зло.  

Начиная с 1927 года советскому / русскому читателю становятся из-

вестны основные романные произведения французского классика:  «Тереза 

Дескейру» (1927), «Клубок змей» (1934), «Конец ночи» (1936), «Мартыш-

ка» (1955), «Дороги в никуда» (1957), «Пустыня любви» (1970), «Прароди-

тельница» /  «Матерь» (1971), «Подросток былых времен» (1970), «Агнец» 

(1983), сборник эссе «Непокоряться ночи» («В начале жизни», «Бордо, или 

Отрочество», «В направлении Пруста», «Молодой человек», «Черная тет-

радь», «Мои великие», «Новые внутренние мемуары») (1986),  «Жизнь 

Жана Расина» (1988), «Жизнь Иисуса» (1991), «Тереза у врача» (1996),  

«Тереза в гостинице» (1996), «Тайна Фронтенаков» (2002). 

Впервые переведенные на русский язык в 2003 году романы Мориа-

ка были изданы в трех томах собрания сочинений. Тем не менее стоит от-

метить, что известные русскоязычному читателю произведения составляют 

лишь треть от всего романного наследия французского классика. Остаются 

неизвестны поэзия, литературные эссе, театральные пьесы, публицистика и 

мемуары Мориака. Русский «мориаковский» корпус текстов еще не сло-

жился в пространстве русской культуры. Однако у Франсуа Мориака сло-

жился свой круг читателей в России. Можно предположить, что 

А. И. Солженицын был среди них. Прямых свидетельств того, что русский 

писатель читал произведения Мориака, пока не обнаружено.  

 

2. Цели и методы исследования 

Цель исследования состоит в попытке соотнесения взглядов выдаю-

щихся писателей XX века на суть словесного творчества и направления 

всемирной литературы, одним из непременных условий которого оказыва-

ется диалог культур. В ходе исследования используются культурно-

исторический, компаративный методы, метод пристального чтения (close 

reading).   

 

3. Характеристика материалов и методов 

В поисках поэтологического материала были изучены публицисти-

ческие произведения Мориака в совокупности с корпусом его художе-

ственных прозаических произведений на французском и русском языках, а 

также Нобелевская речь Солженицына в окружении сопутствующих ей ис-

торических и литературоведческих комментариев.  
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4. Результаты исследования и их обсуждение 

Будущий  диалог Мориака и Солженицына начинается в 1927 году, 

когда ключевой роман французского классика  «Тереза Дескейру» был из-

дан на русском языке (Кирнозе 2009). Мориак не сомневался в потенци-

альности диалога между французским писателем и советским читателем, 

который суть новый человек, выживающий между техникой и верой:  

La lecture de nos romans psychologiques, on se présente assez mal ce 

qu’elle éveillerait chez un jeune ouvrier russe d’aujourd’hui. S’il arrivait à 

pénétrer dans l’oeuvre de Proust, par exemple, il croirait lire la description de 

moeurs d’insectes bizarres et monstrueux. Mais Proust lui-même, sans doute 

eût-il éprouvé la même difficulté à comprendre ce lyrisme de la production et du 

rendement qui anime certaines oeuvres soviétiques. Que reste-t-il de l’homme 

ancien dans l’homme nouveau? De nouvelles conditions économiques 

transforment-elles l’être humain au point qu’il ne possède plus rien en commun 

avec les hommes du vieux monde? Ce serait absurde de le penser. Le fond du 

coeur ne change pas. Ce qui change, c’est l’importance accordée, ici à la 

métaphysique, là à l’économique; c’est le regard tourné vers le dedans, l’oreille 

attentive au débat intérieur, ou au contraire un certain mépris des questions 

pour lesquelles il n’y a pas de solution précise, et l’obéissance à la supplication 

de Zarathoustra: Mes frères, restez fidèles à la terre! (Mаuriac 1945) 

«Затруднительно представить, что пробудит в современном молодом 

русском рабочем чтение наших психологических романов. Если бы ему 

удалось проникнуть в творчество Пруста, например, он подумал бы, что 

читает описание нравов из жизни странных и ужасных насекомых. Но и 

сам Пруст, без сомнения, испытал бы затруднение в понимании лирики 

производственного процесса и производительности труда в некоторых со-

ветских произведениях. Что остается от старого человека в человеке но-

вом? Меняют ли новые экономические условия человека так, что он не 

имеет ничего общего с людьми старого мира? Было бы абсурдным так ду-

мать. Глубины сердца не меняются. Изменяется важность, уделяемая 

прежде метафизике, теперь экономике; прежде — взгляд за пределы, вни-

мательный слух к внутренней борьбе, или наоборот — некоторое презре-

ние к вопросам, которые не имеют точного разрешения и подчинение 

мольбе Заратустры: “Братья мои, оставайтесь верными земле!”» (Здесь 

и далее перевод наш. — А. Ч.)  

Мориак был прав — «глубины сердца не изменяются». Поэтому 

творчество Мориака сразу вызвало большой интерес в СССР, писатель 

привлек внимание прежде всего как резкий критик буржуазного общества 

и в то же время как тонкий знаток человеческой души.   
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Иван Бунин (1870–1953), тоже лауреат Нобелевской премии, напи-

савший предисловие к русскому переводу романа «Прародительница», из-

данного в Париже под названием «Волчица», считал Мориака самым вы-

дающимся французским романистом XX века. Это мнение Бунина объеди-

нило два мира русской культуры — старый и новый.  

Размышляя о диалоге Мориака и Солженицына, возникает вопрос —

к какой традиции русской литературы отсылает их художественный мир? 

Что в поэтическом мире французского писателя могло тронуть русского 

читателя? Где та русская струна, которую задел Мориак? 

С юности французский романист открывал Россию через литературу: 

Un peuple sans romanciers est un peuple inconnu. Le «général 

Dourakine» nous avait dès l’enfance, ouvert la vielle Russie. Il nous en avait 

proposé une image d’Epinale bariolée, naïve, et si vraie qu’à la sortie du 

collège, pénétrant dans le monde fourmillant de «Guerre et Paix» de Tolstoï, les 

êtres et les gens nous y étaient déjà familiers.<…> C’est l’éminente dignité du 

roman <…> que seul il nous livre l’âme d’un pays. <…> grâce à Gogol, à 

Tourguenev, à Tolstoï, à Tchékov, à Gorki, nous a ouvert le coeu r de la Sainte 

Russie» (Mauriac 1962).  

 «Народ без писателей — неизвестный народ. “Генерал Дуракин” от-

крыл нам еще в детстве старую Россию. Он предложил нам разноцветную 

лубочную картинку, наивную, но такую правдивую, что по выходе из кол-

леджа, проникая в необъятную вселенную “Войны и мира” Толстого, мы 

легко узнавали описываемых им персонажей. Только это высокое достоин-

ство романа <…> может открыть нам душу страны <…> благодаря Гого-

лю, Тургеневу, Толстому, Чехову, Горькому нам открыто сердце Святой 

России» (Мориак 1986: 34). 

Но особенно Достоевский! Мориак открывает это имя à l’age (…) de 

quinze ans (Mauriac 1993: 195) (в возрасте пятнадцати лет). «Достоевский 

будет прославлен Мориаком, — пишет Софи Оливье, — затем несколько 

оставлен в стороне и наконец вновь открыт в 50-е годы с публикацией 

“Легенды о Великом Инквизиторе” и других религиозных текстов» 

(Ollivier 1997: 190).  

Произведения русского писателя представляют для Мориака одно-

временно феномен этический и эстетический, ибо Достоевский для него fût 

sans doute, en dehors de la véritable Eglise, le plus passioné chrétien du XIX 

siècle (Mauriac 1990: 56)  / «был, без сомнения, вне истинной Церкви, са-

мым страстным христианином в XIX веке».  

«Вне истинной Церкви» указывает на мориаковскую перспективу 

понимания творчества Достоевского и русской культуры в целом. Эта пер-

спектива определена у Мориака la cause catholique / dans les «Pensées» de 
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Pascal demeure la plus haute expression, qui ne finira jamais de ramener les 

âmes au Christ: elle est la mise en lumière, entre le coeur de l’homme et les 

dogmes chrétiennes d’une étonnante conformité (Mauriac 1979: 770) / «католи-

ческой причиной, наивысшим выражением которой остаются «Мысли» 

Паскаля, которая не прекратит никогда приводить человека к Христу: 

именно через нее складывается между сердцем человека и христианскими 

догматами удивительное согласие».  

Апологетический посыл «Мыслей» Паскаля помогает Мориаку  вы-

страивать, сочетать сообразно гению своего народа, оставаться писателем 

порядка и ясности. В то же время влияние русского гения ощутимо в твор-

честве Мориака прежде всего в намеренности романиста ne pas intervenir 

arbitrairement dans les destinées des personnages,…de laisser aux héros 

l’illogisme, l’indétermination, la complexité des être vivants (Mauriac 1979: 

765)  / «не вмешиваться в судьбы персонажей, … оставить героям алогич-

ность, неопределенность, сложность живых существ», и в позиции автора, 

«похожего на Бога» по отношению к своим персонажам.  Его porter à 

rechercher Dieu, l’ordre par dialogues / «посыл к поиску Бога, посредством 

диалога», заимствованный  у Паскаля и Достоевского, суть эстетики его 

творчества. 

Творчество как путь к самому себе, к Христу раскрывается по-

разному, в зависимости от литературных традиций и истории страны. Од-

нако разность путей показывает сходства в онтологии поисков. 

Романы Мориака появились в России в советский период русской 

культуры, когда, по характеристике Солженицына, «литература прерыва-

ется вмешательством силы» (Солженицын 1990: 294).  Неслучайно в 1934 

году Мориак опубликовал статью Le Proust russe attendu («Ожидаемый 

русский Пруст»), где указывал на то, что Les bolchevistes recréent l’eternelle 

confusion entre la valeur morale et sociale des êtres et l’intérêt humain qu’ils 

présentent pour le romancier (Mauriac 1934) / «большевики перевоссоздают 

вечное несоответствие между моральными и социальными ценностями и 

человеческий интерес, которые они представляют для писателя». 

  По Мориаку ... toutes créature humaine, par le seul fait qu’elle est au 

monde, qu’elle respire, qu’elle souffre, qu’elle aime, qu’elle hait ; que ce soit 

sous de l’hôtel Guermantes, dans la chambre de cocotte d’Odette Swann, au 

fond de la cuisine des Grandet ou dans la pauvre maison d’Yonville où se 

consume Emme Bovary, peut susciter et a suscité des chefs-d-oeuvre. C’est 

affreux de penser que nous vivons dans un temps où il importe de rappeler 

chaque jour ces vérités premières (Mauriac 1934). 

«Каждый человек, единственно фактом своего присутствия в мире, 

своего дыхания, своего страдания, своей любви, своей ненависти; будь то в 
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отеле Германтов, в комнате кокотки Одетты Сван, в глубине кухни Гранде 

или в бедном доме Ионвиля, где прозябает Эмма Бовари, может вызывать 

и вызывал к жизни шедевры. Страшно подумать, что мы живем во 

времена, когда нужно каждый день повторять эти простые истины».  

Мориак сочувствует последствиям, вызванным строительством но-

вого мира в стране, dans le pays où le Christa été aimé, adoré et servi durant 

les siècles (Mauriac 1954: 98) / «где Христа так любили, восхваляли и слу-

жили [Ему] на протяжении столетий».  

Он уверен, что on ne recrée pas l’homme. Une révolution politique et 

sociale le modifie, elle ne le recrée pas / «нельзя пересоздать человека. Поли-

тическая и социальная революция его изменяет, но не переделывает», и 

поэтому он salue d’avance ce Proust inconnu qui peut-être aujourd’hui, dans 

quelque ville perdue de la Russie, étudie de l’intérieur cette humanité dont nous 

ne savons rien, sinon qu’elle souffre atrocement. Pour ce Proust, tout est 

intéressant, sauf ce qui est officiel et convenu. Rien n’est trop bas pour lui; 

aucun type humain ne lui demble médiocre; totue aventure est digne d’être 

raportée dans la mesure où elle est révélatrice; <…> et il rendra un jour à la 

Russie soviétique ce que la Russie soviétique, sans l’avoir voulu, lui aura prêté. 

Il en proposera au monde le vrai visage. Non, rien de ce qui est spontané ne 

demeure étranger à ce romancier qui va naître. Il ne méprise que les mots 

d’ordre. Les attitudes l’intéressent en tant qu’attitudes, les masques en tant que 

masques (Mauriac 1954: 98) / «заранее приветствует этого незнакомого 

Пруста, который, возможно, сегодня, в каком-то затерянном городе Рос-

сии, изнутри изучает этот человеческий мир, о котором мы ничего не зна-

ем, даже если он [мир] жестоко страдает. Для этого Пруста интересно все, 

кроме того, что официально и подходяще. Ничто не унижает его интереса; 

ни один человеческий типаж не представляется ему посредственным; вся-

кое происшествие достойно рассказа в той мере, в какой оно является пре-

ображающим; <…> и однажды он вернет советской России то, что совет-

ская Россия, не желая того, одолжит ему. Он предложит миру истинное 

изображение. Нет, ничто живое не будет чуждым романисту, который ро-

дится. Он презреет только слова порядка. Отношения будут его интересо-

вать как отношения, маски как маски». 

Мориаку удалось приветствовать при жизни русского писателя, о ко-

тором он проповеднически рассуждал в газетной статье. В 1970 году он 

предложил кандидатуру Александра Солженицына Нобелевскому комите-

ту. В свою очередь русский писатель, отдавая дань французскому коллеге, 

признался в Нобелевской речи: «В опасные для меня недели исключения 

из писательского союза — стена защиты, выдвинутая видными писателями 

мира, предохранила меня от худших гонений, а норвежские писатели и ху-
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дожники на случай грозившего мне изгнания с родины гостеприимно гото-

вили мне кров. Наконец, и само выдвижение меня на Нобелевскую премию 

возбуждено не в той стране, где я живу и пишу, но — Франсуа Мориаком и 

его коллегами. И, еще позже того, целые национальные писательские объ-

единения выразили поддержку мне. Так я понял и ощутил на себе: мировая 

литература — уже не отвлеченная огибающая, уже не обобщение, создан-

ное литературоведами. Но некое общее тело и общий дух. Живое сердеч-

ное единство, в котором отражается растущее духовное единство челове-

чества» (Солженицын 1990: 299).  

Солженицын откликается и принимает эстафету Мориака в утвер-

ждении «жизни не по лжи» и пути к Абсолюту.   

Католицизм Мориака и православие Солженицына исходят из одно-

го общего христианского источника. Бог и совесть неотделимы, они суть 

главные опоры существования и противления злу.   
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
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Статья посвящена проблеме развития критического мышления у учащихся в свете раз-

вивающего подхода к обучению иностранным языкам. Современная образовательная 

парадигма предполагает необходимость обеспечения возможности самореализации 

личности, повышения мотивации, развития социально ценных качеств личности. В ста-

тье систематизируются современные подходы к формированию и развитию умений 

критического мышления у школьников. Мыслительная деятельность осуществляется 

при помощи ряда умственных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, кон-

кретизация и систематизация информации, способность видеть внутренние связи и за-

кономерности. Они определяют способность личности к самообразованию. Интерес к 

последнему приводит исследователей к изучению понятия «рефлексия». В ряду техно-

логий, направленных на развитие рефлексивных механизмов,  особое место занимает 

технология развития критического мышления, которое связано со способностью лич-

ности управлять собственной мыслительной деятельностью, высказывать обоснован-

ные, логичные и продуманные суждения, формировать собственное отношение к суж-

дениям других людей, критически их переосмысливать. В статье рассмотрены приёмы 

развития критического мышления, дана характеристика различным заданиям, имею-

щим смыслообразующий характер, описана система контроля, способствующая фор-

мированию умений критического мышления. Утверждается, что особое место должны 

занимать приёмы, связанные с открытием смыслов, например, перекодирование ин-

формации, полученной из текста для чтения или воспринятой на слух, в иную модаль-

ность и т. п. Проведённое исследование показало, что развитию критического мышле-

ния в ходе обучения продуктивным видам речевой деятельности способствует исполь-

зование социально заострённых речевых ситуаций. 

Ключевые слова: критическое мышление; развивающий подход; образовательная па-

радигма; самообразование; рефлексия; открытие смыслов; социально заострённые  ре-

чевые ситуации. 
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The article examines the problem of developing critical thinking in students in the light of the 

developmental approach to teaching foreign languages and systematizes modern approaches 

to the formation and development of critical thinking skills in schoolchildren. The modern ed-

ucational paradigm presupposes the need to ensure opportunities for self-realization, in-

creased motivation, and development of socially valuable personality traits. Cognitive activity 

is carried out with the help of a number of mental operations: analysis, synthesis, comparison, 

generalization, systematization of information, and the ability to see internal connections. All 

these determine a person’s capability for self-education, and it’s the current interest in this 

ability that leads researchers to study the concept of “reflection”. Among the technologies 

aimed at developing reflexive mechanisms, the technology for the development of critical 

thinking occupies a special place. It is associated with the ability to control one’s own mental 

activity, to express reasonable, logical and well thought out judgments, to form one’s own at-

titude to the judgments of other people and to critically rethink them. The article discusses 

various methods of developing critical thinking, gives a detailed description of various tasks 

of meaning-forming nature, and describes the kind of assessment that contributes to the for-

mation of critical thinking skills. It is argued that a special place should be given to tech-

niques associated with discovery of meanings — for example, recoding information obtained 

from a text into a different modality. The study shows that the development of critical think-

ing in the course of teaching productive types of speech activity is facilitated by the use of 

socially acute speech situations. 

Key words: critical thinking; developmental approach; educational paradigm; self-education; 

reflection; discovery of meaning; socially acute speech situations. 

 

1. Введение 

Повышение внимания к проблеме развития учащихся средствами 

иностранного языка справедливо связывают с переходом на антропоцен-

трическую парадигму и сформулированным в ФГОС новым пониманием 

ожидаемых результатов лингвистического образования.  

Термин «развивающее обучение», введённый в терминологическое 

поле отечественной науки В. В. Давыдовым и исследованный в трудах 

многих отечественных и зарубежных учёных (Божович 1995; Занков 1975; 

Шиянов, Котова 1999;  Kennedy 2006), получил различные трактовки. Од-

нако всеми признаются его ключевые характеристики: оно находится в 

смысловом поле личностно ориентированного, деятельностного, когни-

тивного и компетентностного подходов, являющихся концептуальным яд-

ром образовательных стандартов последних поколений. Он в полной мере 

соответствует современной образовательной парадигме, которая предпола-

гает нацеленность на созидание личности обучающегося (Павлова 2015; 
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Ариян 2020), необходимость обеспечения возможности самореализации 

личности (Дмитриева, Гненик 2019), повышения личностной мотивации 

(Фурманова, Смирнова 2019;  Шамов 2013), развития социально ценных 

качеств личности — коммуникативной состоятельности,  социальной от-

ветственности, стремления к познанию и самосовершенствованию. С по-

зиции развивающего подхода обучающийся является полноценным субъ-

ектом общения и познания, которому понятны цели, известны стратегии  

их достижения, регуляции и оценки деятельности. Также признаётся, что 

развивающее обучение фокусируется на нравственном, эстетическом, ум-

ственном, социальном, культурном развитии обучающихся, совершенство-

вании  их эмоциональной и мотивационной сфер (Linton 1936; Мерлин 

1971; Lindsay 1974; Бобнева 1980; Мудрик 1990; Мильруд 1992 и др.). 

Известно, что процесс развития личности в ходе овладения ино-

странным языком не происходит стихийно.  Требуется соблюдение ряда 

условий, в частности  такая организация образовательного процесса, кото-

рая стимулирует  мышление и воображение школьников, обогащает их 

опытом разнообразной деятельности, познания и самопознания, решения 

коммуникативных, нравственных, познавательных проблем. Тесно связан-

ные между собой коммуникативные и когнитивные функции языка успеш-

но реализуются в ситуации эмоционального подъёма и  личностной вовле-

чённости школьников в  коммуникативно-познавательную, поисковую, 

мыслительную деятельность.  

 

2. Характеристика материалов и методов исследования 

Как известно, развитие мыслительных умений рассматривается в 

настоящее время как  наиболее существенная часть содержания образова-

ния. Обучающийся должен быть готов  не только добывать информацию (в 

настоящее время это не представляет  особой трудности), сколько уместно 

и разумно её применить. Мыслительная деятельность осуществляется при 

помощи ряда умственных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация и систематизация информации, способность вскрывать 

внутренние связи и видеть внутренние закономерности. Способность че-

ловека  к мыслительной деятельности во многом определяется таким его 

качеством, как интеллект. Б. Р. Мандель определяет интеллект как общую 

умственную способность к осуществлению процесса познания и эффек-

тивному решению проблем, в частности — при овладении новым кругом 

жизненных задач (Мандель 2015: 135). Интеллект способствует успешному 

усвоению знаний и умственных умений. Развитый интеллект означает  

способность формулировать цель своей деятельности, выбирать адекват-

ные стратегии для её достижения, анализировать, делать выводы, прогно-
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зировать результаты. Понятие «интеллект» включает весь спектр познава-

тельных способностей человека  (воображение, память, мышление и т. п.) 

и может являться условием, стимулом, а также результатом самообразова-

ния.  

Интерес к  проблеме самообразования привел исследователей к изу-

чению понятия «рефлексия», которое определяется как «мышление о 

мышлении» (Lipman 2003;  Mirsky, Wachtel 2008; Муштавинская 2009). 

Рефлексия, в основе которой лежат метакогнитивные умения, является ме-

ханизмом саморегуляции учебно-познавательной деятельности, то есть 

обеспечивает возможность самообразования личности. Современные обра-

зовательные технологии, среди которых наибольшее распространение по-

лучили дебаты, кейс-метод, портфолио, метод проектов, справедливо от-

носят к метакогнитивным технологиям, направленным, в частности, на 

обучение мышлению (Ю. Н. Кулюткин, И. В. Муштавинская). По мнению 

исследователей, особое место в ряду технологий, направленных на разви-

тие рефлексивных механизмов, занимает технология развития критическо-

го мышления. 

Целью статьи является систематизация  обозначившихся подходов к  

формированию и развитию умений критического мышления у школьников 

в контексте  развивающей парадигмы с учётом долгосрочной перспективы 

(обучение через всю жизнь). В ходе исследования используются методы 

теоретического анализа отечественной и зарубежной психолого-

педагогической и методической  научной литературы по проблеме, мето-

дическое прогнозирование, педагогическое наблюдение, беседы и интер-

вью с педагогами. 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

Как известно, технология развития критического мышления разрабо-

тана в США в конце XX века как надпредметная и синтезирует идеи раз-

вивающего обучения. Понятие «критическое мышление» сформулировано 

в исследованиях многих отечественных и зарубежных учёных (Norris, & 

Ennis  1989; Elder, & Paul 1994; Богатенкова 2001; Муштавинская 2009;  

Гураль  2011; Kusaka, 2012). Все авторы связывают  критическое мышле-

ние  со способностью личности управлять собственной мыслительной дея-

тельностью, высказывать обоснованные, логичные и продуманные сужде-

ния, формировать собственное отношение к суждениям других людей, 

критически их переосмысливать, опираясь на проверенные факты. Отме-

чается, что критическое мышление позволяет  выходить за рамки своих 

представлений о человеке или объекте, формировать в сознании новые 

представления, основанные на более полной и точной информации. Оно 
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также оказывает существенное влияние на  формирование умений соци-

ального характера, позволяет приобретать социально ценные качества 

личности и совершенствует коммуникативные умения обучающихся. 

В методику преподавания иностранных языков данное понятие было 

введено в связи с повышением интереса к самообразованию обучающихся, 

которое невозможно без развитой способности к управлению собственной 

мыслительной деятельностью, сформированных метакогнитивных умений, 

креативного мышления. В широко известной таксономии Б. Блума эти 

умения отнесены к умениям высшего порядка (higher-order thinking skills) 

(Chamot 1995). Критическое мышление рассматривается как ключевое 

умение в XXI веке, поскольку обеспечивает способность адаптироваться к 

жизни в современном меняющемся и непредсказуемом мире, расширяет 

социальный опыт личности, её коммуникативную состоятельность 

(Liaw 2007).  

Многочисленные исследования показывают, что обучающиеся, ко-

торые в ходе овладения иностранным языком приобретали умения крити-

ческого мышления, значительно легче справлялись с заданиями повышен-

ной сложности (Mahyuddin,  Lope Pihie,  Elias, Konting  2004). Умение мыс-

лить широко и творчески позволяло им  ставить и решать проблемы на 

иностранном языке,  формулировать цели деятельности и определять 

наиболее эффективные стратегии их достижения, самостоятельно прини-

мать решения относительно маршрутов самообразования. Такие обучаю-

щиеся отличались развитой эмоциональной и мотивационной сферой.  

Несмотря на единство мнений о значимости развития умений крити-

ческого мышления в процессе обучения иностранным языкам, сформули-

рована точка зрения, в соответствии с которой умения, необходимые для 

овладения языком, и мыслительные умения рассматриваются как не свя-

занные друг с другом. Другими словами, в традиционной методике препо-

давания иностранных языков интеграция речевых и мыслительных умений 

осуществляется на периферии сознания. Отмечается, что даже коммуника-

тивное обучение иностранным языкам не обеспечивает в полной мере раз-

вития критического мышления у обучающихся (Kabilian 2000). 

Однако преимущества, связанные с развитием у обучающихся кри-

тического мышления, которые отмечаются исследователями и учителями-

практиками, позволили разработчикам отечественных образовательных 

стандартов в формулировке результатов языкового образования зафикси-

ровать  не только предметную, но  также личностную и метапредметную 

области. Реализация последних напрямую связана с развитием умений 

критического мышления. Разработчики педагогической технологии «кри-
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тическое мышление» отмечают значимость следования  трём фазам: evoca-

tion (вызов), realization (осмысление информации), reflection (рефлексия).  

Целью первой фазы является пробуждение  интереса обучающихся к 

проблемам, которые возникают внутри изучаемой темы. Стимулируется 

когнитивная деятельность школьников, основанная на стремлении к по-

знанию и самосовершенствованию. Собирается дополнительная информа-

ция, формулируются проблемные вопросы. Среди видов познавательной 

деятельности, развиваемых на данном этапе, особое место занимает обра-

щение к собственному опыту, имеющимся знаниям по теме, даже если они 

весьма незначительны. Демонстрация имеющихся знаний себе и партнёрам 

предполагает активизацию мыслительной деятельности, направляет мыш-

ление обучающегося в нужное русло. На этом этапе также формируются 

механизмы целеполагания. 

Вторую фазу критического мышления связывают со сбором и 

осмыслением новой информации, которая может быть предъявлена педа-

гогом или добыта самостоятельно. Соотнося новые знания с возникшими  

ранее вопросами, группируя и категоризируя их, школьник учится само-

стоятельно и активно работать с информацией. 

Третья стадия обеспечивает  обратную связь, происходит анализ но-

вых данных по теме,  обсуждение и обмен мнениями,  формулируется соб-

ственная точка зрения.  

В научной литературе описано множество приёмов развития крити-

ческого мышления школьников и студентов, направленных на интеллекту-

альное развитие и позволяющих учиться самостоятельно, оценивать ре-

зультаты своего труда, рефлексировать по поводу прочитанного, прослу-

шанного, собственных мыслей и действий, брать на себя ответственность 

за результаты учебной работы,  то есть становиться автономными обуча-

ющимися. Рефлексия базируется на метакогнитивных умениях, позволяю-

щих регулировать процесс переработки информации: способности к целе-

полаганию и планированию своей учебной деятельности, предвосхище-

нию, выбору стратегии обучения.  

Конкретные технологические приёмы структурируются в соответ-

ствии с базовой моделью (вызов, осмысление, рефлексия) и связываются 

главным образом с развитием чтения и письма на иностранном языке. 

Например, в работе С. И. Заир-Бека и  И. В. Муштавинской (Заир-Бек, 

Муштавинская 2004) находим приём «Выглядит как... Звучит  как...». 

Учащиеся вписывают в соответствующие разделы таблицы зрительные и 

слуховые ассоциации, возникающие в связи с конкретным словом или по-

нятием. 
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Известен приём INSERT, позволяющий обучающимся анализировать 

и категоризировать информацию, содержащуюся в тексте для чтения. Про-

читав текст, учащиеся при  помощи заранее оговоренных символов марки-

руют его, обозначая известную им информацию, новые факты, противоре-

чивые сведения, неизвестную или непонятную информацию. При необхо-

димости текст прочитывается повторно. Далее каждый раздел таблицы об-

суждается в парах или группах.  

Работая с текстами для чтения и прослушивания, обучающиеся ана-

лизируют, группируют факты, сравнивают, выстраивают последователь-

ность действий героев, вскрывают причинно-следственные связи, делают 

суждения об отношении автора художественного текста  к его персонажам, 

обсуждают и формулируют главную мысль автора, которую он хотел до-

нести до читателей (message). В ходе работы формируются умения дога-

дываться о теме текста по заголовку,  иллюстрациям, маргинальному сло-

варю; понять общую идею текста; ориентироваться в иерархии предика-

тов; использовать контекст для  догадки о значении слов; находить в тек-

сте ответы на предварительно поставленные вопросы; находить соответ-

ствия и различия между разными текстами, близкими по смыслу; состав-

лять план, аннотацию, реферировать  текст. 

При работе с лексическим материалом  используется группировка 

слов в соответствии с предложенным учителем принципом или любым 

принципом (принципами), выбранным самими обучающимися. При озна-

комлении с грамматической структурой, аналог которой имеется в родном 

языке обучающихся, используется так называемая «индуктивная беседа», 

которая позволяет школьникам в ответ на наводящие вопросы учителя са-

мостоятельно сформулировать правило употребления структуры в речи и 

правило её образования.  

В последние годы в практике преподавания иностранных языков 

приобрёл популярность так называемый «перевёрнутый класс» (flipped 

class), технология, которая погружает обучающихся в самостоятельную 

исследовательскую домашнюю работу, результаты которой обсуждаются 

на уроке, используются для  дальнейшей тренировки и  более глубокого 

изучения темы. 

Важнейшее место в системе приёмов развития критического мышле-

ния занимает так называемый метод проектов, который позволяет «впле-

тать» речевую деятельность в эмоционально-интеллектуальный контекст 

иной, неречевой деятельности (Зимняя, Сахарова 1991). Работая над про-

ектом, учащиеся совершенствуют креативное мышление, умение сотруд-

ничать с одноклассниками для достижения результата, совместно созда-

вать конечный продукт и оценивать эффективность своей работы. 
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Большое значение для развития критического мышления обучаю-

щихся имеет также способ контроля и  оценивания их успехов в овладении 

иностранным языком. Объекты контроля, как известно, совпадают с объ-

ектами обучения. В условиях коммуникативного, личностно-

ориентированного подхода к обучению иностранным языкам объектами 

контроля выступают интегрированные речевые и мыслительные умения. 

Развитию критического мышления в ходе контроля и оценки  ре-

чемыслительной деятельности обучающихся, по мнению ряда исследова-

телей, способствуют следующие приёмы: 

– текущий контроль должен  быть постоянным и непрерывным, что 

позволит реализоваться таким его функциям, как обучающая, диагности-

ческая, корректировочная, управленческая, оценочная, функция стимули-

рования. Текущий (следящий) контроль позволяет учителю держать в фо-

кусе внимания значительный круг умений, включая умения критического 

мышления; 

– оценивание должно носить критериальный характер, что не пред-

полагает сравнения  успехов обучающихся между собой и исключает ситу-

ацию соперничества внутри академической группы или класса. Это позво-

ляет в большей мере концентрировать внимание на решении речемысли-

тельных задач, развивать умения критического мышления (Shirkhani, &  

Fahim 2011); 

– система контроля должна включать задания, которые ориентируют 

обучающихся на осмысление  базовых целей обучения иностранным язы-

кам, включая развитие умений критического мышления. Это должны быть 

задания, которые предполагают значительное мыслительное усилие, со-

трудничество, способность понять мысль автора, спрятанную между строк, 

логически выстроить развёрнутое устное высказывание и т. п.; 

– характер обратной связи в процессе контроля должен быть таким, 

чтобы подчеркнуть значимость и ценность мыслительных усилий обуча-

ющихся. Формальный контроль должен носить планомерный характер, 

однако для обучающихся важны и неформальные оценочные суждения 

учителя, в которых высоко оцениваются творчество, нестандартность 

мышления, полет фантазии. 

В контексте развивающего подхода особую значимость приобрели 

задания проблемного характера, в ходе выполнения которых школьники 

учатся самостоятельно или в сотрудничестве со сверстниками добывать 

новые знания. Проблемные задания выполняются уже на младшей ступени 

обучения, ориентируясь на зону ближайшего развития школьников 

(Л. С. Выготский) и приобретают особую значимость на последующих 

ступенях обучения. 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 3 (55). Межкультурная коммуникация и обучение иностран-

ным языкам. Актуальные проблемы образования 

 

136 

Как известно, одной из важных целей языкового образования являет-

ся открытие смыслов, которые сопровождают человека в течение всей его 

жизни и реализуются в процессе решения личностных и профессиональ-

ных задач. 

Нахождение смыслов в ходе учебного процесса по иностранным 

языкам предполагает, в частности, перекодирование информации, полу-

ченной из текста для чтения или восприятия и понимания на слух,  в иную 

модальность, а также овладение новыми способами деятельности и расши-

рение репертуара деятельностей самого обучающегося. В таксономии 

Б. Блума, обучающиеся выходят на новый уровень знаний (применение, 

анализ, синтез), когда на смену заданиям типа «прочитайте», «перескажи-

те», «назовите», «перечислите» и т. п. приходят задания, связанные с при-

менением знаний в новых ситуациях, выявление скрытых предположений, 

установление связей между фактами и следствиями, оценивание логики 

построения материала и т. п.  

Смыслообразующее изучение иностранного языка (Сохранов-

Преображенский 2018) предполагает действия перекодировки: ознако-

мившись с текстом, обучающиеся переводят извлечённую информацию на 

язык образов (визуализация смыслов). Формирование когнитивных умений 

осуществляется в ходе формулирования соответствующих словесных по-

нятий,  придумывания метафор, которые, в свою очередь, далее разворачи-

ваются в новые тексты,  включающие  аналогичный смысловой посыл. Да-

лее возможен переход к развитию метакогнитивных умений, в основе ко-

торых лежат умения предвосхищать, планировать, оценивать, выбирать 

стратегию работы с текстом, осуществлять самоанализ и самооценку. 

В дальнейшем эти умения обеспечивают учащимся способность к самооб-

разованию. 

Описываемая смысловая модель во многом базируется на системе 

междисциплинарных связей, возникающих в процессе овладения различ-

ными учебными дисциплинами. Междисциплинарный подход предполага-

ет «перевод» учебных умений, в частности  умений критического мышле-

ния, полученных из одних учебных дисциплин на язык других. Это позво-

ляет обучающимся открывать новые смыслы, обогащая собственную 

смыслосферу.  

В контексте междисциплинарного подхода интеллектуальные спо-

собности ученика направлены на взаимосогласованное использование мо-

делей и методов, представлений и образов различных учебных дисциплин 

для решения учебно-познавательных задач средствами иностранного язы-

ка. Тематическая синхронизация различных  учебных дисциплин создаёт 

условия для  формирования и развития способности креативно и критиче-
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ски мыслить, проектировать и создавать новые учебные продукты. Резуль-

татом языкового образования закономерно становится способность фор-

мулировать  и решать проблемы в новых ситуациях, опираясь, в частности, 

на умения критического мышления. Смыслы связывают все формы дея-

тельности, предметы и знания в единую картину мира. Самостоятельно  

добытое и отрефлексированное знание становится ценным и личностно 

значимым. Исследования показывают, что дефицит смысла приводит, 

напротив, к возникновению ощущения излишней загруженности незави-

симо от объёма получаемой информации. Учебная деятельность представ-

ляется бесцельной, ненужной, не способной активизировать интеллекту-

альную сферу обучающихся.  

Смыслообразующее изучение иностранного языка предполагает со-

блюдение целого ряда требований со стороны субъектов образовательного 

процесса: 

– обучение иностранным языкам с самых ранних этапов должно 

предполагать активизацию мыслительной деятельности учащихся, реше-

ние проблемных задач; 

– учащимся необходимо предоставлять достаточно времени для об-

думывания ответов при работе индивидуально, в парах или группах; 

– учителю следует чаще задавать учащимся вопросы открытого ха-

рактера и приветствовать такие вопросы со стороны обучающихся; 

– предлагаемые учащимся задания должны быть сформулированы 

таким образом, чтобы позволять им опираться на свой опыт и высказывать 

собственные мнения; 

– следует помогать учащимся формулировать собственные идеи и 

приветствовать фантазию и творчество во всех их проявлениях; 

– необходимо  стимулировать поиск новой информации по теме не 

только в учебниках, но в различных доступных учащимся источниках: Ин-

тернет, книги, научные журналы, словари и т. д. 

– следует приветствовать применение знаний и умений, полученных 

в иных учебных дисциплинах, на уроках иностранного языка, и наоборот: 

в учебном процессе по иностранному языку — обогащать школьников ин-

формацией из различных наук и сфер деятельности; 

– учителю следует воспитывать в себе интеллектуальную эмпатию, 

что предполагает умение поставить себя на место обучающегося, понять 

его мысли и помочь их сформулировать. 

 

4. Заключение 

Проведённое исследование показало, что развитию критического 

мышления в ходе обучения продуктивным видам речевой деятельности 
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способствует использование в учебном процессе социально заострённых 

речевых ситуаций. Общаясь внутри таких  ситуаций, участвуя в спорах и 

дискуссиях, школьники приобретают собственные смысловые ориентиры. 

Превращению обучающегося в «критического мыслителя» (И. В. Мушта-

винская) способствует формирование таких умений, как настойчивость в 

решении проблем,  открытость для других людей, умение слушать и слы-

шать собеседника, сотрудничать, активно воспринимать информацию, ви-

деть связи между явлениями, оценивать собственные чувства и мысли, 

ставить  перед собой обдуманные цели, строить прогнозы и т. п. Социаль-

но заострённые речевые ситуации порождают у школьников психическое 

состояние  интеллектуального затруднения и таким образом активизируют 

критическое мышление, интерактивное, творческое, рефлексивное по сво-

ей сути. 

Известно, что широко и эффективно мыслящая,  всесторонне разви-

тая личность выступает как цель и результат образовательного процесса по 

иностранным языкам. Поэтому  в структуре развивающего обучения кри-

тическое мышление занимает особое место. Оно формирует способность  

анализировать, сравнивать,  обобщать и систематизировать информацию, 

делать обоснованные выводы и, следовательно, позволяет эффективно 

действовать  в личной,  социальной и иных сферах. Реализация такого под-

хода связана с выполнением целого ряда требований: 

Таким образом, среди стратегий, которыми должны овладеть обуча-

ющиеся, особое место принадлежит той, которая позволяет выходить да-

леко за рамки получаемой информации и приобретать умения критически 

и креативно мыслить. Представляется, что приоритетное значение должны 

получить те умения, которые позволяют использовать информацию в раз-

личных контекстах и нацелены на открытие смыслов. 

В процессе овладения иностранным языком, по мере выполнения за-

даний, направленных на овладение когнитивными и коммуникативными 

умениями, обучающиеся совершенствуют свой интеллект, приобретают 

новые компетенции, овладевают более сложными способами выполнения 

действий и расширяют опыт творческой деятельности. Формируется  

смысловой стержень как стимул для развития критически и креативно 

мыслящей личности, способной изменить себя и окружающий мир. 
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В связи с процессом глобализации мировой экономики в начале 

ХХI   века активизировались усилия лингвистов в изучении деловой фра-

зеологии, особенно фразеологической терминологии в той или иной спе-

циальной сфере: юриспруденции, медицине, социологии и т. п. (Пыж 2009; 

Сардалова 2018; Katamadze 2018). 

Диссертационное исследование А. В. Федоровой, посвященное изу-

чению английской и русской терминологических систем банковской сфе-

ры, привлекает внимание специалиста прежде всего своим полипарадиг-

мальным подходом (Маслова 2008: 16): работа находится на пересечении 

таких наук, как терминоведение, антрополингвистика и социолингвистика. 

В современной лингвистической парадигме одним из приоритетных 

направлений считается познание человека через язык. Именно интенсифи-

кация антрополингвистического подхода к изучению структуры и семан-

тики терминоединиц позволяет автору по-новому рассматривать те явле-

ния, которые уже неоднократно исследовались в рамках традиционной 

лингвистической науки. Поэтому несомненна актуальность данного иссле-

дования, которая обусловлена рядом причин. Во-первых, недостаточно 

изучена субъективная составляющая терминологической системы, вклю-

чающая эмоционально-оценочный и информационно-когнитивный компо-

ненты. Во-вторых, приобретает особую значимость и нуждается в допол-

нительном рассмотрении вопрос об экстралингвистическом знании данной 

отраслевой терминологической системы в антрополингвистической науке. 
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В-третьих, назрела необходимость решения лингвистических задач, наце-

ленных на унификацию и инвентаризацию терминов банковской сферы. 

Вполне очевидна актуальность междисциплинарного, интегративно-

го характера данного исследования. Впечатляет глубина авторской трак-

товки ключевых понятий и анализа проблем классического и современного 

терминоведения, антропоцентрической лингвистики, а также социолинг-

вистики. В настоящее время исследования в области изучения профессио-

нальной лексики невозможны без междисциплинарного аспекта, позволя-

ющего, в частности, разработать новые методы анализа специальной лек-

сики.  

Характеризуя диссертационную работу в целом, отметим, что она 

написана хорошим научным языком, доказательна, правильно структури-

рована и оформлена. Удачная композиция текста диссертационного сочи-

нения и уверенное оперирование эмпирическим материалом приводят к 

несомненному выводу об оригинальности и самостоятельности работы 

А. В. Федоровой.  

Цель исследования определяется автором многомерно как изучение 

банковских терминосистем английского и русского языков, описание и 

анализ терминологических процессов во взаимосвязи с человеком, с его 

деятельностью и мышлением, а также изучение путей и способов термино-

логической номинации в рамках определённого исторического периода, а 

именно финансово-экономического кризиса 2008 г. В связи с поставленной 

целью автор последовательно решает такие четко сформулированные и 

важные для исследования задачи, как а) краткое описание основных пара-

метров терминологического стандарта для последующего изучения терми-

на как единицы научно-профессионального знания; б) представление ин-

формационно-коммуникативного пространства термина; в) сравнение осо-

бенностей функционирования банковских терминосистем английского и 

русского языков; г) анализ банковского дискурсоцентризма сквозь призму 

информационно-коммуникативного поля; д) построение разноаспектных 

классификаций терминов банковской сферы на основе языкового и вне-

языкового признаков, а также их предметно-логической структуры; е) рас-

смотрение антрополингвистической природы термина; ж) разработка 

принципов формирования профессиональной языковой личности сотруд-

ника финансово-кредитной организации; з) анализ влияния экстралингви-

стических факторов на образование терминосистем. 

Исследование отличается солидной теоретической базой, формиро-

ванию которой автор уделяет особое внимание, включая в основу своей 

работы наиболее интересные труды отечественных и зарубежных учёных 

по теории терминоведения, по проблемам термина и терминообразования, 
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работы, посвящённые основным положениям антропоцентрического 

направления в современном языкознании, работы по насущным проблемам 

языка и культуры в профессиональной коммуникации. Помимо этого, 

А. В. Федорова анализирует новейшие английские и отечественные лекси-

кографические источники по банковской терминологии, учебники, статьи 

(в печатном и электронном форматах) и научные публикации по различ-

ным финансовым направлениям. Тщательная подборка фактического ма-

териала в полной мере способствует достижению поставленной цели и ре-

шению сопутствующих задач научного анализа и, что особенно важно, го-

ворит об исследовательской интуиции автора и неординарном лингвисти-

ческом мышлении. 

В первой главе диссертации представлены основные этапы развития 

терминоведения как науки, изучающей специальную лексику, в данном 

случае — терминологическую. Автор обращается к сущности термина, ко-

торая раскрывается через изучение его ключевых признаков, особенно-

стей, функций. А. В. Федорова, ссылаясь на труды известных учёных-

терминоведов (Г. О. Винокур, Б. Н. Головин, С. В. Гринев-Гриневич, В. П. 

 Даниленко, В. М. Лейчик, Д. С. Лотте и др.), освещает их взгляды на такие 

проблемы, как упорядочение терминосистем, вариативность терминов, их 

субъективный характер и т. д. Глубокий критический анализ отечествен-

ных работ по терминоведению позволяет А. В. Федоровой констатировать, 

что на протяжении всей истории развития данной науки учёные находятся 

в поиске единого определения термина. При этом автор, демонстрируя на 

то все основания, предлагает своё определение термина банковской сферы.   

Рассматривая термин прежде всего как источник информации, 

А. В. Федорова поднимает в своем исследовании вопрос создания терми-

ном информационно-коммуникативного пространства, которое предпола-

гает не только структурные отношения и коммуникативные связи, но и 

языковую основу (термины, профессионализмы, жаргонизмы и т. п.), но-

минирующую реалии социально-культурного исторического контекста. 

Автор исследования считает, что в процессе коммуникации передача 

научно-профессиональных знаний представляет собой своеобразную цепь, 

состоящую из семантического, прагматического и не менее важного ко-

гнитивного звеньев. В то же время, исследуя информационно-

коммуникативное пространство термина, А. В. Федорова успешно вычле-

няет ряд определённых принципов построения этого пространства. Во-

первых, по мнению автора, в социальном плане информация без коммуни-

кации не имеет смысла. Во-вторых, информативно-коммуникативное про-

странство имеет тенденцию глобализировать. В-третьих, коммуникатив-

ный акт или коммуникативное событие будут расценены как нечто новое, 
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значимое в случае наличия у них внушительной и «когнитивно-удобной 

лингвосемиотической “упаковки”».  

Во второй главе освещены истоки развития банка как финансово-

кредитной организации, проведен сравнительно-сопоставительный анализ, 

в основе которого лежат предъявляемые к «идеальному» термину требова-

ния. Вызывает особый интерес исследование информационно-

коммуникативной среды банковского дискурса. Рассматриваемый в работе 

дискурс-анализ представляется автором в виде многопланового явления, 

которое раскрывается через такие категории, как факторы влияния, задачи 

и инструменты воздействия. Особое место в работе уделяется инструмен-

там воздействия, реализация которого происходит через маркетинговые 

стратегии. 

Важное прикладное значение имеют приведённые в работе класси-

фикации банковской терминосистемы, в частности классификация по те-

матической принадлежности к определённой категории. Такое группиро-

вание терминоединиц банковской сферы позволяет выявить исторические 

и национальные особенности страны, развития её экономики, способов ре-

гулирования денежного обращения и т. д. 

Наиболее интересным результатом исследования в рамках данной 

главы является анализ терминологических процессов во взаимосвязи с че-

ловеком, с его эмоционально-оценочной деятельностью. Детальный анализ 

публицистических текстов позволил автору выявить, в какой мере антро-

поцентрическая природа специальной лексики обусловлена личностными 

смыслами индивидуума, в какой степени субъективно-эмоциональный ха-

рактер банковской лексики определяет вектор развития значения банков-

ского термина.  

Памятуя о том, что одно из ключевых системообразующих понятий 

антрополингвистической парадигмы — это «языковая личность», автор 

считает необходимым рассмотреть в рамках своего исследования профес-

сиональную языковую личность сотрудника банка. А. В. Федорова пока-

зывает, что реализация профессиональной языковой личности сотрудника 

банка происходит через профессиональный тезаурус, который обусловлен 

рядом единиц вербально-ассоциативной сети, идеями, концептами, скла-

дывающимися в единую систему ценностей, значениями, которые переда-

ются в процессе коммуникации людей. 

В третьей главе автор исследует современные подходы к проблеме 

внеязыковых факторов развития специальной лексики. Порядок изложения 

материала основан на главной идее: резкое ухудшение экономического со-

стояния страны рассматривается как условие, которое вынуждает участни-

ков рынка вводить и применять новые понятия, а также вспоминать давно 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 3 (55). Рецензии 

 

146 

забытые термины. Исследование практического материала из научных 

публикаций, учебников в сфере финансов и экономики, а также анализ 

экспериментальных данных позволяют автору выделить термины кризис-

ной ситуации и разгруппировать их по таким терминологическим полям, 

как типы банковского обслуживания, меры по борьбе с кризисом, формы 

межбанковского взаимодействия, законодательные акты. 

Проведённый анализ научно-публицистических материалов позво-

лил автору выявить универсальные характеристики и национально обу-

словленное своеобразие банковских терминосистем неродственных 

языков — английского и русского. А. В. Федорова приходит к ряду обос-

нованных и интересных выводов: различия в английской и русской бан-

ковских терминосистемах обусловливаются, во-первых, экстралингвисти-

ческими факторами развития банковской системы; во-вторых, организаци-

ей государственной системы (особой системы контроля коммерческих 

банков, накопления капитала, формирования класса собственников); в-

третьих, преобладанием определённых способов терминообразования; 

наконец, концептуализацией мира, категорий и форм родного языка. 

Новаторство работы проявляется и в подаче исследованного матери-

ала, которая позволяет выявить дополнительные возможности проблема-

тики диссертации. Автор не только старается расставить точки на i, но и 

предлагает продолжить обсуждение дискутируемых в научной среде, но 

еще не получивших решения проблем, как то: причины и способы прояв-

ления в семантике термина оценочно-эмоциональных смыслов, квантита-

тивное и квалитативное соотношение синонимии специальной лексики ан-

глийского и русского языков в обоих языках, степень и характер взаимо-

связанности понятий «коммуникационная стратегия» и «культура мышле-

ния». 

Инновационным и принципиально важным в диссертации является 

изучение английской и русской банковской лексики не просто в отрасле-

вом формате, а с позиции социолингвистического аспекта антропоцентри-

ческой терминологической лингвистики.  

Новаторский личный вклад А. В. Федоровой в теорию терминологи-

ческой фразеологии состоит в том, что критически рассмотрен и обобщён 

опыт научных работ о терминах, предложено собственное определение 

банковского термина, представлена модель информационно-

коммуникативной среды банковского дискурса, предложена авторская 

(предметно-логическая) классификация терминологической лексики бан-

ковской сферы. Диссертационное исследование вносит вклад в развитие 

общей теории антрополингвистической науки: сухой язык денег исследо-

ван с позиции проявления им образности, экспрессивности, эмоционально-
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сти. Лексикографически важным является предложенная автором иннова-

ционная идея словаря терминов кризисной ситуации, который включён в 

приложение к рецензируемой работе.  

Наряду с теоретическими находками главная ценность исследования 

заключается в его прикладной направленности. В работе проводится ана-

лиз терминов, широко использовавшихся в период кризиса 2008–2011 гг., с 

целью установления их семантико-грамматических особенностей. Пред-

ставленные положения указывают на наиболее значимые достижения 

настоящего исследования.  

Важным, на наш взгляд, является тот факт, что автором обеспечива-

ется единство теории и практики: анализ практического материала и экс-

периментальных данных проводится на основе систематизации теоретиче-

ских предпосылок исследования и его методологической базы. 

В заключение отметим, что данная работа в течение четырех лет 

служит мощным мотивационным стимулом для начинающих исследовате-

лей деловой фразеологии, работающих под руководством ученых-

лингвистов в Школе молодого филолога Владимирского государственного 

университета, опубликовавших ряд статей в рецензируемых журналах и 

выступивших на международных лингвистических конференциях на темы 

структуры, семантики и дискурсивной ценности английской фразеологии 

из сферы менеджмента, маркетинга, аудита и др. (Федуленкова, Волкова 

2020; Федуленкова, Малышева 2019; Федуленкова, Спицына 2020; Ivanova 

2021; Malysheva, Volkova 2021; Valueva, & Skotnikova 2021). 

Рецензируемое диссертационное исследование, как показывает ву-

зовская практика, может с успехом применяться в студенческой аудитории 

при изучении фразеологии, терминологии, стилистики. 
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