
 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Н. А. Добролюбова» 

(НГЛУ) 
 

 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК 
Нижегородского государственного  

лингвистического университета 

им. Н. А. Добролюбова 

 
Выпуск 2 (66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

 

2024 

  



 

Печатается по решению редакционно-издательского совета НГЛУ 

 

 

Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета 

им. Н. А. Добролюбова. Вып. 2 (66). — Н. Новгород: НГЛУ, 2024. — 198 с. 

 
ISSN 2072-3490 

 

 

 

 

 
Главный редактор 

Ж. В. Никонова 

 

Редакционная коллегия: 

А. В. Иванов (зам. главного редактора), М. А. Ариян, О. В. Байкова (Киров),  

К. Э. Безукладников (Пермь), М. К. Бронич, М. А. Викулина,  

Н. К. Гарбовский (Москва), Н. А. Голубева, М. А. Грачев, Б. А. Жигалев,  

В. И. Карасик (Москва), С. Б. Королева, Л. П. Крысин (Москва), И. В. Леушина, 

Н. В. Макшанцева, М. И. Никола (Москва), О. А. Обдалова (Томск),  

О. Г. Оберемко, Е. Р. Поршнева, Л. В. Рацибурская, Т. Н. Синеокова,  

В. В. Сдобников, Д. Боксэ (США), Д. Марке (Бельгия), Д. Мийе-Жерар (Франция), 

У. Реннер-Хенке (Германия), К. Флидль (Австрия), С. Фрилз (США) 

 

 

 

 

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н. А. Добролюбова» 

 

 

 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых  

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-32158 от 07.06.2008 г. 

 

Журнал включен ВАК РФ в Перечень российских рецензируемых научных журналов,  

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций  

на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 

 

 

ISSN 2072-3490 

 

© НГЛУ, 2024 

  



 

Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 

 

 

LINGUISTICS UNIVERSITY OF NIZHNY NOVGOROD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNN BULLETIN 
 

Issue 2 (66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nizhny Novgorod 

 

2024 

  



 

LUNN Bulletin. Issue 2 (66). — Nizhny Novgorod: Linguistics University of 

Nizhny Novgorod, 2024. — 198 p. 

 
ISSN 2072-3490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editor-in-Chief 

Zh. Nikonova 

 

Editorial Board: 

 

A. Ivanov (Deputy Editor-in-Chief), M. Ariyan, O. Baykova (Kirov), K. Bezukladnikov 

(Perm), M. Bronich, M. Vikulina, N. Garbovsky (Moscow), N. Golubeva, М. Grachev, 

B. Zhigalev, V. Karasik (Moscow), S. Koroleva, L. Krysin (Moscow), I. Leushina, 

N. Makshantseva, M. Nikola (Moscow), O. Obdalova (Tomsk), O. Oberemko, E. Porshneva, 

L. Ratsiburskaya, Т. Sineokova, V. Sdobnikov, 

D. Boxer (USA), D. Markey (Belgium), D. Millet-Gérard (France),  

U. Renner-Henke (Germany), K. Fliedl (Austria), S. Freels (USA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISSN 2072-3490 

 

© LUNN, 2024 



 

5 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА ........................................................................................ 9 

Компенсационный коммуникативный акт  

в структуре глобального коммуникативного акта  

(на материале современного английского языка) 

Бугрова С. Е., Кабанова И. Н. ......................................................................... 9 

Почерк врача как прецедентный феномен 

Дугалич Н. М. .................................................................................................. 19 

Исламская терминосистема  в современном интернет-пространстве   

и мусульманской духовной литературе 

Зубайдуллаев И. А. .......................................................................................... 30 

Санкции как фактор вариативности  

экономической терминосистемы русского языка 

Зубкова М. А. ................................................................................................... 43 

Названия японских нарративов в аспекте лингвокреативности 

Козачина А. В., Перминова А. К. ................................................................... 61 

Портрет колещатовцев Воронежской области  

в диалектной картине мира 

Недоступова Л. В. .......................................................................................... 73 

Современное переводоведение: настоящее и будущее 

Разина И. С., Сдобников В. В. ....................................................................... 93 

KRISENMODUS: эволюция восприятия   

концепта КРИЗИС в немецком обществе 

Разумных Е. В., Максимова Г. А. ................................................................ 107 

Семейная коммуникация через призму конверсационного анализа   

(на материале англоязычных кинофильмов) 

Тырыгина В. А. .............................................................................................. 121 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КУЛЬТУР ..... 148 

«Полтава» в английской пушкинистике XX века:  

канон, парадигма, механизмы 

Королева С. Б. ............................................................................................... 148 



 

6 

О религиозной составляющей  

в художественном творчестве Дороти Ли Сэйерс 

Лукманова О. Б. ............................................................................................ 162 

Формы присутствия и художественный смысл «китайского»  

в поэтическом цикле В. Кучерявкина «До Янджоу тысяча ли» 

Цзоу Синь ...................................................................................................... 181 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ......................................................................... 196 

 

 
  



 

7 

CONTENTS 

LANGUAGE AND CULTURE ........................................................................ 9 

The Compensatory Communicative Act  

in the Structure of the Global Communicative Act 

Svetlana Ye. Bugrova, Irina N. Kabanova ........................................................ 9 

Doctors’ Handwriting as a Precedent Phenomenon 

Natalia M. Dugalich ........................................................................................ 19 

Islamic Terminology in Online Media Space  

and Muslim Spiritual Literature 

Ibodullo A. Zubaidullaev ................................................................................. 30 

Sanctions as a Variability Factor within the Economic  

Terminological System of the Russian Language 

Marina A. Zubkova .......................................................................................... 43 

Narrative Titles through the Lens of Linguocreativity 

Anna V. Kozachina, Anna K. Perminova ......................................................... 61 

The Portrait of Koleschatovites of the Voronezh Region  

in the Dialect Picture of the World 

Lubov V. Nedostupova .................................................................................... 73 

Modern Translation Studies: The Present and the Future 

Irina S. Razina, Vadim V. Sdobnikov ............................................................... 93 

Krisenmodus: Evolution of the ‘Crisis’ Concept as Perceived  

by the German Society 

Elena V. Razumnykh, Galina А. Maksimova ................................................. 107 

Family Communication through the Lens of Conversation Analysis  

(based on English-language films) 

Valentina A. Tyryguina .................................................................................. 121 

ARTISTIC TEXT AT THE INTERSECTION OF CULTURES .............. 148 

“Poltava” in English Pushkin Studies of the 20th Century:  

The Canon, the Paradigm, and the Mechanisms 

Svetlana B. Koroleva ...................................................................................... 148 



 

8 

The Religious Component in the Prose, Poetry,  

and Plays by Dorothy L. Sayers 

Olga B. Lukmanova ........................................................................................ 162 

Forms and Meaning of “Chinese” Details and Symbols  

in Vladimir Kucheryavkin’ Poetic Cycle  

“It’s A Thousand Li to Yangzhou” 

Zou Xin ........................................................................................................... 181 

CONTRIBUTORS’ INFORMATION .......................................................... 196 

 

 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 2 (66). Язык и культура 

 

9 

 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
 

 

 

УДК 811.111’42 

DOI 10.47388/2072-3490/lunn2024-66-2-9-18 

 

 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ АКТ  

В СТРУКТУРЕ ГЛОБАЛЬНОГО КОММУНИКАТИВНОГО АКТА 

(на материале современного английского языка) 

 

С. Е. Бугрова, И. Н. Кабанова 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н. А. Добролюбова, Нижний Новгород, Россия 

 
В статье рассматривается коммуникативный акт как нетождественный речевому акту и пони-

маемый как сложное явление, включающее как лингвистические, так и экстралингвистические 

составляющие коммуникативной ситуации, такие прагматические детерминанты, как: знания 

о мире, мнения, установки, цели адресанта, необходимые для понимания текста. Коммуника-

тивный акт, являющийся центральным понятием теории коммуникации, оказывается много-

этапной структурой, где наиболее важным этапом является первый, подготовительный или 

превербальный этап, когда происходит осознание мотивов, потребностей, определяющих воз-

можные варианты поведения (коммуникативные стратегии и тактики), и формируется комму-

никативная интенция, направленная на реализацию глобальной социальной цели. Процесс 

коммуникации нередко характеризуется возникновением коммуникативных неудач, опреде-

ляемых как некоторая «проблема» в общении, вызывающая непонимание между коммуникан-

тами, причинами которой служат как лингвистические, так и экстралингвистические факторы. 

Устранение непонимания требует восполнения информационного вакуума, то есть компенса-

ции. Сигналом о наличии коммуникативной неудачи могут служить эксплицитные вербаль-

ные маркеры, которые также сообщают о том, что в структуре основного глобального комму-

никативного акта возникает дополнительный коммуникативный акт, направленный на 

преодоление коммуникативной неудачи, а следовательно, описываемый в терминах компен-

саторности. Компенсационный коммуникативный акт, в отличие от глобального коммуника-

тивного акта, всегда управляется коммуникативной целью преодоления коммуникативной не-

удачи. 

Ключевые слова: коммуникативный акт; структура коммуникативного акта; глобальный 

коммуникативный акт; коммуникативная неудача; компенсаторность; компенсационный ком-

муникативный акт. 

Цитирование: Бугрова С. Е., Кабанова И. Н. Компенсационный коммуникативный акт в струк-

туре глобального коммуникативного акта (на материале современного английского языка) // 
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The Compensatory Communicative Act  

in the Structure of the Global Communicative Act 

 

Svetlana Ye. Bugrova, Irina N. Kabanova 

 

Linguistics University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia 

 

The article looks at the communicative act as a complex notion, different from the speech act and 

determined by both linguistic and extralinguistic components of the communicative situation, namely 

such pragmatic determinants as knowledge about the world, opinions, communicative intentions and 

goals of the speaker necessary for understanding the text. A basic term of the theory of communica-

tion, the communicative act is a multi-stage structure in which the first, preliminary phase proves to 

be of the highest importance. It is the stage when the speaker realizes inner motives and needs which 

define potential behavior patterns, and forms the communicative intention, aimed at realizing the 

overarching social goal. The process of communication is often accompanied by communicative fail-

ures or “problems” which cause misunderstandings and may be triggered by both linguistic and ex-

tralinguistic factors. To eliminate misunderstanding between the interlocutors, any informative vac-

uum which is there must be filled or compensated. There are explicit verbal markers that signal 

communicative failures, also signaling the emergence of an additional communicative act which 

seeks to eliminate the communicative failure and therefore сan be described as compensatory. Thus 

the compensatory communicative act, as opposed to the global communicative act, is always gov-

erned by the communicative goal of eliminating communicative failure. 

Key words: communicative act; communicative act structure; global communicative act; communi-

cative failure; compensatory means; compensatory communicative act. 

Citation: Bugrova, Svetlana Ye. & Kabanova, Irina N. (2024) The Compensatory Communicative 

Act in the Structure of the Global Communicative Act. LUNN Bulletin, 2 (66), 9–18. DOI 

10.47388/2072-3490/lunn2024-66-2-9-18. 

 

 

1. Введение 

Понятие коммуникативного акта является центральным понятием теории 

коммуникации и прагмалингвистики как науки в целом. Однако современная 

трактовка этого понятия складывалась довольно долго и претерпела значительные 

изменения. Кроме того, в лингвистических изысканиях термины «речевой акт» 

и «коммуникативный акт» зачастую рассматриваются как тождественные и сино-

нимичные. Однако думается, что подобное понимание не является корректным. 

В зависимости от области исследования, от того, какой критерий положен в ос-

нову трактовки и в рамках какой коммуникативной модели осуществляется ана-

лиз, лингвистическая литература насчитывает многочисленные трактовки акта 

коммуникации. 
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Так, Большой энциклопедический словарь предлагает следующее опреде-

ление речевого акта: «целенаправленное речевое действие, совершаемое в соот-

ветствии с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном 

обществе» (БЭС 1998: 412). В рамках «теории речевых актов», разработанной 

Дж. Остином и Дж. Серлем и в последующем используемой как базовая при изу-

чении коммуникации (Anscombe 1963; Sadock 1974; Holdcroft 1978; Bach, Harnish 

1979; Kreckel 1981; Searle 1986; Pratt 1986; Harris 1988; Tsohatzidis 1994; Тер-Ми-

насова 2000; Гуревич 2007; Бочкарев 2012; Ponte, Korta, Perry 2023 и др.), речевой 

акт детерминируется как акт речи, «состоящий в произнесении говорящим пред-

ложения в ситуации непосредственного общения со слушающим» (Новое в зару-

бежной лингвистике 1986: 11). И в первом, и во втором случае трактовка термина 

представляется слишком узкой. Речевой акт, соответствующий всем нормам 

и максимам общения, представляет собой некоторую идеальную модель и, более 

того, полностью исключает общение, отклоняющееся от нормы, как, например, 

неофициальное общение, характеризующееся спонтанностью, неподготовленно-

стью и, следовательно, являющееся далеким от лингвокультурного стандарта 

(Скребнев 1985). 

Понимание речевого акта как организованных в цепочечном порядке вы-

сказываний адресанта, с одной стороны, позволило детально описать внутрен-

нюю структуру акта общения, однако, с другой стороны, речевой акт — это не 

только грамматическая структура предложения, но и намерение говорящего, 

а также социальный контекст, в котором высказывание произносится, причем 

коммуникативно значимой может стать совершенно любая форма поведения. 

Имеются в виду как вербальные средства общения, так и невербальные, по-

скольку в определенной ситуации даже молчание может производить необходи-

мый прагматический эффект.  

В связи с этим прагмалингвисты сходятся во мнении, что речевой акт —

это слишком узкое понятие, чтобы описать коммуникативную ситуацию в целом, 

и требуется введение термина, позволяющего вывести понимание коммуникации 

в область коммуникативного поведения, придающего сообщению оболочку, до-

ступную для восприятия оппонентом, выраженную как лингвистическими, так 

и паралингвистическими средствами и образующую «особый мир, сосуществу-

ющий и хорошо согласованный с вербальным миром» (Богданов 1987: 19). Важ-

ной при этом оказывается способность коммуникантов корректно интерпретиро-

вать прагматическую ситуацию общения, в свою очередь определяемую 

социальным контекстом, установками на коммуникативное взаимодействие, со-

циальными, культурологическими и личностными характеристиками говорящих. 

Таким образом, представленный тройной оппозицией (локутивный, илло-

кутивный, перлокутивный компоненты) речевой акт заменяется в последующем 
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понятием «коммуникативный акт», отражающим внеречевые моменты: условия 

коммуникации, характеристики коммуникантов и коммуникативные установки 

говорящих, в основе которых лежит некоторая глобальная цель, трактуемая как 

социальное намерение говорящих, управляющая коммуникативным актом в це-

лом и тем самым позволяющая детерминировать коммуникативный акт как гло-

бальный коммуникативный акт. При этом «речевой акт» предстает как частное, 

составляющее коммуникативный акт. Исходя из разграничения терминологии, 

можно сделать вывод, что структурно коммуникативный акт оказывается более 

сложноорганизованным. 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

Материалом статьи послужили диалогические единства из англоязычной 

художественной прозы, отражающие реальный процесс речевой коммуникации 

и содержащие примеры коммуникативных неудач, позволяющих исследовать 

компенсаторный аспект в контексте компенсаторного коммуникативного акта как 

добавочного в структуре основного глобального акта. Исследование языкового 

материала осуществляется с помощью метода лингвопрагматической интерпрета-

ции, метода лингвистического описания, а также дефиниционного анализа. 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

Обобщая лингвистические изыскания в области структуры коммуникатив-

ного акта (Апполонская, Пиотровский 1985; Зимняя 1985; Кубрякова 1991; Бур-

лакова, Варшавская и др. 1997; Гойхман, Надеждина 1997; Клюев 1998; Труфа-

нова 2001; Колшанский 2008; Матвеева, Ленец, Петрова 2013 и др.), можно 

представить коммуникативный акт как конгломерат следующих этапов, или фаз. 

1. Внелингвистическая фаза или превербальный этап: 

1) этап мотивационно-побудительный, на котором происходит порождение 

смысла высказывания, выделение мотивов, коммуникативного намерения; 

2) этап мысленного внутреннего представления смысла генерируемого выска-

зывания; уровень, отвечающий за создание денотата высказывания; 

3) этап прогнозирования возможных результатов коммуникации на основе 

предыдущего положительного или отрицательного опыта; завершение этих 

решений формированием тактико-стратегического плана по реализации.  

2. Этап внутренней речи, для которого характерен подбор лингвистиче-

ских средств для грамматического оформления высказывания и выражения ком-

муникативных стратегий, организованных в определенной очередности. 

3. Этап перехода к внешней речи. Как уже отмечалось ранее, коммуника-

тивный акт сочетает в себе как лингвистическую, так и нелингвистическую  
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составляющие, то есть коммуникация предполагает и невербальный способ вы-

ражения, в таком случае, третий и четвертый этапы коммуникативного акта мо-

гут быть выражены кинесически — с помощью паралингвистических средств. 

4. Вербальный этап, а именно фаза осуществления звукового оформления 

высказывания; непосредственный обмен репликами. 

5. Оценка результатов реализации коммуникативных намерений, соотне-

сение с реальным результатом речевого взаимодействия. 

6. Положительный или отрицательный эффект от коммуникативной ин-

теракции, представляющий собой эмоциональный положительный или отрица-

тельный отклик коммуникантов и сохраняемый в течение некоторого времени 

после акта коммуникации.  

Здесь, как можно видеть, компоненты коммуникативного акта отделяются 

от прагматических параметров коммуникативной ситуации — локальные и тем-

поральные аспекты, качественные характеристики коммуникантов, такие как 

возраст, национальность, гендер и прочие. Таким образом, составляющие ком-

муникативного акта привязаны непосредственно к речепроизводству, а комму-

никативные параметры ситуации существуют вокруг него (речепроизводства), 

оказывая влияние.  

Практически любое коммуникативное взаимодействие характеризуется со-

циальной и коммуникативной целенаправленностью, актуализирующейся в кон-

тексте социальной цели, а также через коммуникативные интенции говорящих. 

Успех в осуществлении коммуникативной интенции и, шире, глобальной соци-

альной цели воспринимается как оптимальный результат коммуникативных уси-

лий говорящих и оценивается как эффективное или успешное общение. Однако 

изучение коммуникации только с позиций успешности не позволяет в полной 

мере описать процессы и составляющие коммуникативной интеракции, поскольку 

общение в подавляющем большинстве случаев сопряжено с отклонением  

от «нормы», от «идеального» общения. При данных обстоятельствах внимание  

сосредоточивается на неэффективном общении, что позволяет изучить и описать 

механизмы возникновения «проблем» и разработать план для их устранения 

и накопления коммуникативного опыта. Подобные отклонения от норм, «про-

блемы» в общении в лингвистической литературе получили наименование «ком-

муникативные неудачи».  

Стремление коммуникантов преодолеть коммуникативную неудачу, до-

биться понимания в результате коммуникативного акта включает компенсацион-

ный аспект, то есть набор средств, который «индивид использует для преодоления 

кризиса, наступающего, когда языковые структуры неадекватно отражают и пере-

дают мысли говорящего» (перевод наш. — С. Б., И. К.) (Tarone 1977: 195). 

(1) C o n n i e : What do you mean? 
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M e l l o r s : I mean as’appen Ah can find anuther pleece as’ll du for rearin’ 

th’pheasants. If yer want ter be’ere, yo’ll non want me messin’ abaht a’ th’time. 

She looked at him, getting his meaning through the fog of the dialect. 

C o n n i e : Why don’t you speak ordinary English? 

M e l l o r s : Me! Ah thouwt it wor ordinary. 

She was silent for a few moments in anger (Lawrence 2003: 88). 

Адресант испытывает трудности при декодировании сообщения (Why don’t 

you speak ordinary English?), так как адресат переключился на диалект, что про-

воцирует возникновение непонимания, сопровождаемого негативной реакцией 

со стороны адресанта. Очевидно, что в определенный момент у адресанта возни-

кает необходимость заполнить возникший информационный вакуум с целью 

устранения непонимания. Такая необходимость выражена эксплицитно: What do 

you mean?. При этом адресат отчасти неосознанно осуществляет намерение, по-

пытку компенсировать необходимую для понимания информацию: I mean as’ap-

pen Ah can find anuther pleece as’ll du for rearin’ th’pheasants. If yer want ter be’ere, 

yo’ll non want me messin’ abaht a’ th’time. Возникновение дополнительного наме-

рения — преодоления коммуникативной неудачи — означает, что в структуре 

глобального коммуникативного акта появляется дополнительный коммуника-

тивный акт, который правомерно описать в терминах компенсаторности. 

(2) L a u r a : I think it’s that one. Clarence House. 

With a thump of her heart, Laura realized that it reminded her of home. 

L a u r a : What do you think? 

D a n : It’s a fantastic house. It must have a stunning view. 

L a u r a : No, I mean do you think it could be my dad’s? 

Dan put an arm around her. ‘Laura, you can’t guess by looking at his plant pots. 

You won’t know until you ask him’ (Henry 2012: 165). 

Не понимая, что именно хотел узнать адресант, адресат высказывается от-

носительно внешнего вида дома. Очевидно, что ожидания Лоры не оправдыва-

ются, и она разъясняет, о чем именно она спрашивала. Попытка адресанта устра-

нить непонимание представляет собой ряд этапов: определение причины, 

порождающей непонимание; разъяснение непонятного; оценивание результата. 

Безусловно, эти этапы невозможно проиллюстрировать, поскольку это когнитив-

ный процесс, не имеющий вербального отражения. Тем не менее преодоление 

коммуникативной неудачи происходит в определенной последовательности 

и имеет структуру, которую можно представить следующим образом. 

1. Превербальная фаза: 

1) этап осознания наличия «проблемы»; 

2) определение области возникновения коммуникативной неудачи; 
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3) этап мотивационно-побудительный, на котором возникает потребность пре-

одолеть коммуникативную неудачу, а следовательно, соответствующего ком-

муникативного намерения; 

4) формирование компенсационного тактико-стратегического плана по устра-

нению коммуникативной проблемы; 

5) подбор лингвистических средств для выражения компенсационных комму-

никативных стратегий и тактик. 

2. Фаза перехода к внешней речи. 

3. Фаза непосредственного устранения коммуникативной неудачи: осу-

ществление звукового оформления высказывания или вербально-смысловой 

этап, заполнение информационного вакуума, усиление сообщения признаками 

достоверности. 

4. Оценка результатов процесса преодоления коммуникативной неудачи. 

Основываясь на намерении говорящих преодолеть непонимание, вышеупо-

мянутые фазы можно объединить в компенсационный коммуникативный акт. 

На следующем примере можно проиллюстрировать некоторые фазы ком-

пенсационного коммуникативного акта: 

(3) L a c e y : How much is a krona? 

Stockholms Auktionverks calling: ‘How much is a krona?’ the voice responded. 

L a c e y : How much is a krona in dollars? 

Stockholms Auktionverks calling: ‘Ah, I see. […]’ (Martin 2011: 293). 

Превербальная фаза представляет собой когнитивный процесс, который 

запускается автоматически и не выражен эксплицитно, а следовательно, до-

вольно трудно поддается иллюстрированию. Однако результатом того, что про-

цессы по осознанию наличия непонимания, определение его источника, форми-

рование тактико-стратегического плана соответственно общей цели имеют 

место, служит уровень эффективности устранения коммуникативной неудачи. 

Фаза преодоления коммуникативной неудачи: How much is a krona in dol-

lars? Адресант заполняет информационный вакуум, возникший из-за националь-

ных различий говорящих, посредством конкретизации объекта обсуждения. 

Фаза оценивания результатов процесса преодоления коммуникативной 

неудачи: Ah, I see. Коммуникативное намерение полностью реализуется за счет 

сообщения адресантом дополнительной информации для достижения понимания 

(How much is a krona in dollars?). 

Таким образом, устранение «проблемы» предполагает появление компен-

сационного коммуникативного акта в глобальном коммуникативном акте. 

Структурно данные коммуникативные акты схожи, однако они отличаются 

по цели — в случае компенсационного коммуникативного акта целью является 
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преодоление коммуникативной неудачи, которая, думается, остается неизмен-

ной для всех компенсационных коммуникативных актов. 

 

4. Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что структура глобального комму-

никативного акта состоит из определенных этапов, число которых стабильно 

и варьируется только качественно в зависимости от способа выражения (вер-

бальное или невербальное) коммуникативной интенции. Однако в структуре гло-

бального коммуникативного акта может появиться дополнительный коммуника-

тивный акт в случае, если в ходе интеракции возникает коммуникативная 

неудача, выражаемая в непонимании. Такой коммуникативный акт всегда харак-

теризуется компенсаторной направленностью. Более того, думается, что число 

таких дополнительных компенсационных коммуникативных актов может быть 

неограниченно, поскольку не всегда коммуникативная неудача преодолевается 

с первого раза. В таком случае в структуре глобального акта будет наблюдаться 

ряд последовательных попыток компенсации информационного вакуума. Дан-

ная гипотеза требует дальнейшего изучения. 
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сте карикатуры и мема в трех лингвокультурах: русской, арабской и французской. Исследова-

ние посвящено описанию поликодовых текстов медицинского дискурса в различных лингво-

культурах и выполнено на массиве поликодовых сообщений общим объемом более 1300 

текстов. Принадлежность текстов различных жанров определяется их тематикой (коммуника-

ция врач — пациент и врач — врач), наличием медицинской терминологии и медицинской 

символики. Автор полагает, что понимание феномена почерк врача как невербального знака, 

который в поликодовом тексте вербализуется, получает статус символа и трансформируется 

в иконический прецедентный феномен, реализованный как прецедентная ситуация. Исследо-

вание показало, что прецедентные феномены, которые частотно используются в комических 

поликодовых жанрах, чаще представлены национальными, понятными носителю конкретной 

лингвокультуры. Рассматриваемый прецедентный феномен, однако, является наднациональ-

ным, поскольку его употребление в вербальном и визуальном ряду поликодового текста кари-

катуры и мема характеризуется идентичной интенцией автора, формирует схожие контексты 

и имеет близкие смыслы. 

Ключевые слова: прецедентный феномен; медицинский дискурс; мем; карикатура; русский 

язык; арабский язык; французский язык. 
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The purpose of the article is to evaluate the phenomenon of doctors’ handwriting, which is often used 

in comic polycode genres as a precedent phenomenon, and to consider the semantics of its use in the 

context of caricature and meme in three linguistic cultures — Russian, Arabic, and French. The study 

provides a descriptive analysis of more than 1,300 polycode messages the medical dis-course in var-

ious linguistic cultures . The choice of texts of various genres is determined by their subject matter 
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(doctor – patient and doctor – doctor communication) as well as by the presence of medical terminol-

ogy and medical symbols. The author believes that as a non-verbal sign verbalized in a polycode text, 

doctors’ handwriting receives the status of a symbol and is transformed into an iconic precedent phe-

nomenon, typically realized as a precedent situation. The study shows that precedent phenomena, 

often used in comic polycode genres, are more frequently represented by na-tional precedent phe-

nomena, comprehensible only to carriers of a particular linguistic culture. The precedent phenomenon 

under consideration, however, is supranational, since its use in the verbal and visual range of polycode 

texts (caricatures and memes) in different national cultures reflects the same authorial intentions, 

forms similar contexts, and has similar meanings. 

Key words: precedent phenomenon; medical discourse; meme; caricature; Russian language; Arabic 

language; French language. 
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1. Введение 

Жанровое своеобразие медицинского дискурса остается актуальным 

направлением в современной лингвистике. Исследования ведутся в области изу-

чения монокодовых и поликодовых текстов различных жанров (Косицкая, Матю-

хин 2018; Дугалич 2023), коммуникативных стратегий (Жура 2008; Зубкова 2020), 

языковых средств, используемых в медицинском дискурсе (Ткачева 2022; Ste-

panova 2022). Принадлежность текстов разных жанров к медицинскому дискурсу 

определяется их содержанием (различные аспекты здоровья человека), формой 

(использованием лексических единиц, принадлежащих к лексико-тематическим 

группам болезнь, физиология, лекарство, гигиена, ЗОЖ и др.), участниками обще-

ния (преимущественно врач — пациент, врач — врач), включением терминов, 

символов (белый халат, красный крест, медицинские инструменты и оборудова-

ние и др.). Данное исследование посвящено почерку врача как прецедентному тек-

сту в трех лингвокультурах и проведено на материале русского, французского 

и арабского языков. Общее число поликодовых текстов, которые были получены 

методом сплошной выборки из сети Интернет, — более 1300. Выбранные для ана-

лиза 600 текстов относятся к двум жанрам: карикатура и мем. Поликодовый текст 

(Новоспасская, Дугалич 2022) позволяет рассмотреть прецедентный характер дан-

ного феномена в двух рядах — визуальном и вербальном — и определить общее 

в его оценке в трех рассматриваемых лингвокультурах. 

Прецедентные феномены (ПФ) вербального уровня, рассматриваемые в ра-

ботах Ю. Н. Караулова (Караулов 1987), Д. Б. Гудкова (Гудков, Захаренко, Крас-

ных, Багаева 1997: 111–112), Г. Г. Слышкина (Слышкин 2000), Л. А. Мардиевой 

(Мардиева 2016) и мн. др., понимаются и классифицируются как 1) прецедентные 

ситуации; 2) прецедентные тексты; 3) прецедентные имена; 4) прецедентные вы-

сказывания (Гудков, Захаренко, Красных, Багаева 1997: 83–86). Л. А. Мардиева 

указывает на разделение прецедентных феноменов на вербальные и визуальные, 
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которые представлены иконическими (карикатуры, рисунки, фотографии и др.) 

и жестовыми (позы, взгляды, движения рук и др.) прецедентными феноменами 

(Мардиева 2016: 290–293). Исходя из понимания феномена почерк врача как не-

вербального знака, подлежащего вербализации и выступающего в определенном 

контексте как символ, мы относим данный культурный феномен к иконическим 

прецедентным феноменам, реализованным как прецедентная ситуация. 

Лингвокультурные особенности поликодового текста частотно рассматри-

ваются в лингвистике в аспекте включенности прецедентных феноменов, кото-

рые становятся эффективным инструментом компрессии текста практически 

во всех малых поликодовых жанрах, в том числе, для создания комического  

эффекта (Кустова 2011; Нефедова, Сотникова 2020; Цзоу, Новоспасская 2021) 

в рекламе, карикатуре и мемах. 

Цель настоящего исследования состоит в описании малых поликодовых 

жанров медицинского дискурса в аспекте использования прецедентного фено-

мена почерк врача. 

Задачи исследования включают: 1) анализ прецедентных феноменов полу-

ченных методом сплошной выборки карикатур и мемов на русском, француз-

ском и арабском языках; 2) типологизацию использованных прецедентных  

феноменов; 3) сопоставительный анализ прецедентного феномена почерк врача 

с точки зрения интенции автора, контекста и смысла. 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

Поликодовые тексты, содержащие прецедентный феномен почерк врача, со-

ставили 4 % от общего числа текстов: 4 мема на русском языке, 2 мема на фран-

цузском языке, 3 мема на арабском языке и по 4 карикатуры на рассматриваемых 

языках (всего 21 текст). Анализ отобранных текстов проведен с использованием 

квантитативного, семантического и контекстного методов по алгоритму анализа 

поликодового текста политического дискурса (Эбзеева, Дугалич 2018). 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе анализа установлено, что прецедентный феномен почерк врача 

можно оценить как прецедентный феномен наднационального уровня, по-

скольку основные его маркеры совпадают в трех рассмотренных лингвокульту-

рах в двух жанрах — карикатуре и меме. 

3.1. Прецедентный феномен на материале карикатуры 

Карикатуры медицинского дискурса — сложившееся явление в медиапро-

странстве, поскольку в них комически осмысливается широкий круг обществен-

ных проблем. 25 % карикатур содержат прецедентные феномены на вербальном 
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и / или визуальном уровне. Как правило, данные прецедентные феномены отно-

сятся к знакам культуры, которые идентифицируются только носителями кон-

кретной лингвокультуры, например, на Рис. 1а мы видим, как обыгрывается сю-

жет сказки «Репка». На карикатуре изображены герои сказки: дед, бабка, Жучка, 

кошка и мышка. Около выросшей репы полулежит дед, страдающий от боли в жи-

воте (на это указывает кинесика персонажа: прикрытые глаза, рука лежит на об-

ласти подреберья); рядом валяются бутылки из-под спиртного, бабка и животные 

встревожены. Бабка сообщает врачу причину вызова трансформированным зачи-

ном сказки: «Посадил дед репку печень!» Языковая игра строится на употребле-

нии в трансформированном зачине лексико-семантического варианта (ЛСВ) гла-

гола посадить в переносном значении (ЛСВ1 посадить ‘закопать корнями 

в землю для выращивания’ и ЛСВ2 посадить ‘длительным использованием при-

вести в непригодное к использованию состояние’).  

Французская карикатура (см. Рис. 1б) включает два прецедентных феномена: 

1. Использование чисел 33 и 50 в коммуникации врача и пациента. 

Во время аускультации органов дыхания французские врачи просят пациентов 

сказать «тридцать три», потому что артикуляция trente-trois, содержащая носо-

вые и вибранты, позволяет врачу воспринимать вибрации грудной клетки, пере-

даваемые голосом. В контексте карикатуры 33 воспринимается как сумма, кото-

рую министр здравоохранения Docteur Braun ‘доктор Брон’ предлагает как цену 

осмотра (Dites 33 ! ‘Скажите 33!’). Ему возражает обнищавший врач (на это ука-

зывает лозунг демонстранта, отсутствие одежды в визуальном ряду и Médecin en 

grève ‘бастующий врач’ в вербальном компоненте): Non ! 50 € ! ‘Нет! 50 евро!’. 

2. Подпись на бейджике врача Docteur Braun ‘доктор Брон’ — министр 

здравоохранения и профилактики Франции в период с 4 июля 2022 г. по 20 июля 

2023 г. 

В арабской карикатуре (см. Рис. 1в) при обсуждении хирургами плана опе-

рации используется известная арабская счетная игра حقرا ... بقرا ‘хакра-бокра’, 

в которую играют дети с целью выбрать что-то или кого-то во время игры: 

– أي عرق، أقطع؟  ‘Какой сосуд резать?’ 

– نسيت نظرية "حقرا ... بقرا..."؟  ‘Ты забыл считалочку хакра-бокра?’ 

В трех рассмотренных примерах авторская интенция не воспринимается 

реципиентом без знания прецедентных феноменов. Интегративные отношения, 

при которых текст, содержащий прецедентные знания, дополняет изображение 

для совместной трансляции информации, опираются на сказку «Репка» — пре-

цедентный феномен, который необходим читателю для достижения комического 

эффекта. 
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Рис. 1. Примеры карикатур,  

содержащих национальные ПФ 

 

В карикатурах, представленных в подборке 2, используется прецедентный 

феномен почерк врача.  

На Рис. 2а врачи (мы идентифицируем мужчин как врачей по надетым на 

них белым халатам, под которыми видны галстук и рубашка), оказавшиеся на не-

обитаемом острове, объединены отсутствием навыка разборчивого письма: каж-

дый мужчина оставляет на песке надпись SOS, которая на самом деле является 

каракулями. Таким образом, почерк врача маркируется как профессиональная 

особенность.  

На Рис. 2б изображены врачи (Manifestation des médecins ‘демонстрация 

врачей’), обсуждается имеющее мировую известность общественное явление — 

забастовки медиков, основным требованием которых является многоаспектное 

реформирование системы здравоохранения Франции. 

В обсуждаемой подборке почерк врача интерпретируется в ситуациях двух 

типов: 1) когда врачи заинтересованы в полноценной коммуникации (Рис. 2а 

и 2б); 2) когда написанное врачом сообщение нечитаемо из-за экономии усилий 

(стандартная ситуация заполнения медицинских протоколов). На Рис. 2б врачи 

узнаются по белым халатам и фонендоскопам (наиболее частотный символ врача 

в поликодовых текстах медицинского дискурса наряду с красным крестом). Эту 

информацию дублирует единица вербального компонента médecins ‘врачи’. 

Также на рисунке у каждого врача на шее виден небрежно повязанный шарф — 

визуальный символ француза, часть французского культурного кода (Каллан 

2019). 

На Рис. 2в отчаявшийся прочитать эпикриз пациент в сопровождении 

жены приходит к врачу или работнику аптеки с просьбой прочитать написанное. 

Это вызывает затруднения, и возникает следующий обмен репликами: 

– مين ع يفك خط الدكتور   ‘Кто может расшифровать почерк врача?’ 
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– الذي نسبته من عنده . ‘Тот, кто это написал’ 

Таким образом, прецедентный феномен почерк врача интерпретируется не 

как профессиональная особенность, объединяющая врачей, а как непрофессиона-

лизм, затрудняющий получение лечения больным. Данную интенцию поддержи-

вают 2 карикатуры на русском языке, 2 карикатуры на французском языке и 1 араб-

ская карикатура. 

 

 
  

а б в 

Рис. 2. Примеры карикатур, содержащих ПФ почерк врача 

 

3.2. Прецедентный феномен на материале мема 

Мем — новое явление в интернет-пространстве, это изображение (обычно 

фотография), сопровождаемое небольшим текстом, в котором визуально и вер-

бально выражается сатирическое отношение к актуальной общественной проблеме 

или явлению, реализующее прагматическую функцию, многократно повторяемое 

(реплицируемое, вирусное), часто серийное (Гусейнова, Дугалич, Ломакина и др. 

2022). Мем широко распространен в рассматриваемых лингвокультурах, в русско-

язычном интернете представлен также особый вид мема — демотиваторный по-

стер. По сложившейся в русскоязычном и англоязычном интернет-пространстве 

традиции предполагается черный или синий фон демотиватора, Times New Roman 

как закрепленный шрифт и комментарии в лаконичной форме (Бугаева 2011; Каме-

нева, Рабкина 2013). Мем (как и демотиватор) медицинского дискурса ранее не рас-

сматривался в научной литературе на русском языке. 

Приведем примеры мемов, построенных на прецедентных феноменах од-

ной лингвокультуры. Визуальной основой демотиватора на русском языке 

(см. Рис. 3а) стал кадр из кинофильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница» 

(1967), на котором изображен врач психиатрической клиники в сопровождении 

медсестры. Врач произносит ставшую прецедентным высказыванием фразу: 

«Алкоголики — это наш профиль!», которая используется как подпись под изоб-
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ражением. Демотиватор обыгрывает дихотомию пациент психиатрической кли-

ники (нервничающий Шурик) — врач психиатрической клиники (спокойный, оп-

тимистично настроенный человек) и нервный — спокойный в подписи Алкоголь 

убивает нервные клетки, остаются только спокойные.  

 

 

 

 

а б в 

Рис. 3. Примеры мемов медицинского дискурса,  

содержащих национальные ПФ 

 

На Рис. 3б представлен французский мем, на котором жизнерадостный 

мужчина-врач готов записать жалобы пациента: Alors… ‘Итак…’ Dis-moi tout ce 

que t’as dit à l’infirmière il y a 5 minutes ‘Скажи мне все, что ты сказал медсестре 

5 минут назад’. Подтекст мема объясняется прецедентным знанием — обще-

ственной проблемой Франции, которая получила название «медицинская пу-

стыня». В настоящее время в стране не хватает врачей всех специальностей, не 

выходят на пенсию врачи преклонных лет, прием ведут средние медицинские 

работники. 

Рис. 3в — мем на арабском языке, комический эффект которого построен 

на упоминании песни известной ливанской певицы Файруз Sahar El Layali Violin 

из альбома Fairuz Instrumental 3. На изображении читатель видит фрагмент при-

ема стоматолога, содержащий диалог медсестры и пациентки: 

– افتحي ثمك احكي اااه  ‘Открой рот и скажи «а»’ 

– ااااااااااه  ‘Аааааааааа-х’ 

– يا سهر الليالي  ‘Бессонные ночи’. 

Пациентка в ответ на просьбу начинает петь песню, которую, несмотря на 

нарушенную открытием рта артикуляцию, узнает медсестра. 

В демотиваторе на русском языке (см. Рис. 4а) представлена фотография 

клавиатуры с раскладкой из непонятных символов, повторяющих, как следует 
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понимать реципиенту, элементы почерка врача. Данный мем обращается к теме 

перехода врачей на ведение записей в электронных картах, что, как предполага-

ется, в условиях перехода на цифровое ведение документации в сфере здраво-

охранения позволит уйти от давно существующей проблемы нечитаемого по-

черка врача. 

 

 
  

а б в 

Рис. 4. Примеры мемов, содержащих ПФ почерк врача 

 

Французский мем (см. Рис. 4б) иллюстрирует вариативные способы интер-

претации выданного врачом заключения: J’ai été chez le médecin, il m’a prescrit la 

mer ‘Я был у врача, он прописал мне море’. Дублирующая связь вербального 

и визуального компонентов поликодового текста (волнообразная запись врача на 

голубом фоне и лексическая единица la mer ‘море’ / фотография записи в меди-

цинской карте и фраза le médecin m’a prescrit ‘врач мне прописал’ создают коми-

ческий эффект). 

Арабские мемы не имеют сложившейся формы, в частности, рамка может 

быть цветная, а вывод не вынесен за пределы изображения, однако по содержа-

нию, главным образом по иронической подписи, мы относим подобные интернет-

изображения (см. Рис. 4в) к мемам. Перед нами объявление, написанное врачом, 

а также набор символов, иллюстрирующих принадлежность к медицинскому дис-

курсу: в углах объявления изображены фонендоскоп, сердечко и пластырь. Изоб-

ражение сопровождает подпись فقط للأطباء نكتة ‘шутка только для врачей’. Мем ил-

люстрирует особенность почерка врача, которая заключается в том, что 

написанное одним врачом прочитывается другим врачом без особых усилий, т. е. 

перед нами объединяющее врачей профессиональное явление. В расшифровке 

написанного помогает четкая структура любого медицинского документа: так, 

например, визит пациента к врачу описывается в строго определенном порядке 

в таких разделах, как жалобы, анамнез, эпиданамнез, диагноз, лечение, а сложив-

шийся контекст позволяет расшифровать непонятные элементы отдельных слов. 

Французский и арабский мемы сопровождаются смеющимся смайликом.  
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4. Заключение 

Исследование показало, что прецедентные феномены являются эффектив-

ным средством создания комического эффекта в поликодовых комических жан-

рах медицинского дискурса — карикатуре и меме. Рассмотренный языковой ма-

териал позволил увидеть необходимость декодирования прецедентной основы 

текста для восприятия смысла и понимания интенции автора. 

Выделенные в массиве мемов и карикатур тексты на русском, французском 

и арабском языках, использующие прецедентный феномен почерк врача, демон-

стрируют однообразие в его интерпретации. Использование данного феномена 

на материале карикатуры и мема объединяется в такие темы, как профессиональ-

ная солидарность врачей, неэффективная коммуникация врача и пациента, кото-

рый воспринимает почерк как шифр, и маркер социальной группы. Рассмотрен-

ные поликодовые тексты характеризуются идентичной интенцией автора 

(создание комического эффекта и / или обсуждение общественной проблемы че-

рез высмеивание), формируют схожие контексты (профессиональное общение 

или обращение врача к больному) и имеют близкие смыслы. Нами не отмечены 

культурно значимые коннотации в использовании прецедентного феномена по-

черк врача, что позволяет оценить данный прецедентный феномен как элемент 

прецедентности наднационального уровня. 
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В последние десятилетия отмечается тенденция интереса и обращения многих народов к своим 

национальным истокам, в том числе к религии, что находит отражение в распространении, воз-

вращении в обиход и в язык религиозной лексики. Анализ заимствованных в русский язык лек-

сем ислама показывает активный процесс адаптации данных теонимов к русскому тексту рели-

гиозного дискурса. Наряду с духовной литературой, опубликованной на русском языке, одним 

из основных источников пополнения русского языка теологической лексикой ислама являются 

интернет-ресурсы: специализированные сайты, соцсети, «Ютьюб», интернет-СМИ. 

Цель данной статьи – рассмотреть процесс адаптации заимствований и возрождения отдель-

ных мусульманских религионимов в русском языке. 

Основными источниками изучения функционирования исламизмов в интернет-пространстве 

являются различные интернет-ресурсы как религиозного, так светского и новостного содер-

жания. Функционирование данных религионимов изучалось с использованием описательного 

метода. 

Ключевые слова: ислам; теонимы; религия; лексика; интернет-простанство. 
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In recent decades, many ethnic groups have displayed a growing interest towards and a turning to 

their national origins, including religion, and this process has brought about the return of religious 

vocabulary into national languages, expansion of the religious layer of the language’s vocabulary, 

and its popularization. The analysis of borrowed Islamic lexemes provided in the study shows an 

active process of adaptation of these theonyms to Russian religious texts. Along with spiritual litera-

ture published in Russian, Internet resources remain an important source of replenishing the Russian 
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layer of theological vocabulary with Islamic terms. The purpose of the article is to examine the pro-

cess of adaptation of Islamic borrowings as well as recovery of individual Muslim religious terms in 

the Russian language. The main sources of material for the study of how Islamiс terms function in 

the online media space are various Internet resources with religious, secular, and news content, and 

the author uses the descriptive method for his analysis. 
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1. Введение 

Основной предпосылкой взаимовлияния языков являются исторические 

контакты народов. Как считает Л. П. Крысин, «…наличие более или менее тес-

ных политических, экономико-промышленных и культурных связей между наро-

дами-носителями языков являются причинами заимствования слов одного языка 

другим» (Крысин 2004: 25). Однако в настоящее время немаловажную роль 

в процессе заимствования лексики играют интернет-ресурсы. 

Исследователи, изучающие современные заимствования в русский язык, 

отмечают большой поток англицизмов через Глобальную сеть. Так, А. В. Зорина 

пишет: «В связи с популяризацией интернета последние три десятилетия охарак-

теризованы волной массовых заимствований англицизмов» (Зорина 2018: 6). 

Через интернет-пространство происходит не только заимствование англи-

цизмов или слов из европейских языков. Глобальная сеть является одним из су-

щественных факторов проникновения лексем из религиозных источников и их 

быстрой адаптации в русскоязычной среде. Предмет исследования обусловлен 

данным фактом. 

Изучению православной лексики и святцев посвящены работы О. Н. Еме-

льяновой (Емельянова 2012), И. К. Матея (Матей 2016), С. А. Смирновой (Смир-

нова 2014), А. С. Щербак (Щербак 2017) и других исследователей. 

В данной работе рассматривается проникновение теологической лексики 

ислама. 

Под исламизмами мы будем понимать слова-заимствования, обозначаю-

щие реалии материальной и духовной культуры ислама, из мусульманских ду-

ховных источников, включая Куран, хадисы, тафсир (толкование Курана), труды 

исламских ученых-богословов, фикх и произведения искусства, истории, лите-

ратуры и т. д. 

В настоящее время массмедиа, в том числе интернет-СМИ, являющиеся 

средой установления многочисленных контактов, активно способствуют заим-

ствованию исламизмов в русскоязычный сегмент религиозной терминосистемы. 

По нашему мнению, существование множества сайтов, посвящённых ис-

ламу, обусловлено, с одной стороны, тем, что ислам затрагивает все стороны 
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жизни мусульман, а с другой — широким охватом мусульманской аудитории 

в России и странах постсоветского пространства. 

В силу определенных факторов отдельные исламизмы, функционировавшие 

в русском языке (в российском обществе), вышли из активного употребления по 

экстралингвистическим причинам и исчезли из поля зрения не только обществен-

ности, но и представителей отдельных профессий (социологов, политологов, жур-

налистов). В последнее время по мере возрождения ислама в России и на бывшем 

постсоветском пространстве активно используется в работах исследователей сло-

восочетание «исламское возрождение» (Солтанова 2015; Буттаева 2010, 2014, 

2015). Если исламский фактор для представителей названных направлений пред-

ставляется интересным, то для лингвистов также является актуальным вопрос за-

имствований из исламской терминосистемы. 

Проблема исламских религиозных терминов частично исследована в рабо-

тах, посвященных функционированию арабизмов и восточных заимствований 

в русском языке (Александрова 2011; Бахтиярова, Фаткуллина 2015; Аль Каззаз, 

Байкулова 2019, 2021 и др.), а исламские религионимы и их функционирование 

в русском языке на данном этапе развития науки недостаточно изучены. 

На наш взгляд, одним из актуальных направлений современного сравни-

тельно-сопоставительного языкознания является сфера терминосистемы ислама 

и ее состояние в религиозной литературе и интернет-пространстве раскрытие со-

держательной стороны исламизмов, путей их проникновения в русский язык. 

Этими факторами обусловливается актуальность представленного исследования. 

Задачи исследования заключаются в: 

 выявлении лексем-исламизмов в текстах духовной литературы и интер-

нет-пространстве; 

 описании их функционирования и трактовки в соответствии с выявлен-

ными источниками; 

 изучении процесса адаптации рассматриваемых лексем в русском языке 

и русской речевой практике в интернет-пространстве. 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

Материалом исследования послужили интернет-ресурсы, ориентированные 

на ислам и мусульманскую духовную литературу, а также толковые словари рус-

ского языка, в которых закреплены исламизмы. 

В работе применялись следующие методы: описательный, семантико-сти-

листический, структурно-смысловой, метод дискурсивного, контекстуального, 

функционального и культурологического анализа.  
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3. Результаты исследования и их обсуждение 

Ислам затрагивает абсолютно все аспекты жизни человека, который его ис-

поведует. Правоверные мусульмане, или, как их еще называют, «соблюдающие 

мусульмане», стараются жить согласно канонам своей религии, чтобы каждое их 

действие осуществлялось в соответствии с требованиями шариата. По этой же 

причине в последнее время на русскоязычных исламских сайтах и в литературе 

«шариат» стал одним из самых частотных терминов наряду со многими лексе-

мами, которые нами уже описаны (см. [Зубайдуллаев 2021, 2022]). 

Ислам — не только религиозное учение, но и особая культура. Он регла-

ментирует деятельность мусульманина во всех сферах его жизни. Формирование 

образа жизни, регулирование различных его сторон осуществляется шариатом 

или специальными предписаниями. Слово «шариат» в арабском языке дословно 

означает «водопой» или «источник», затем его стали употреблять в значении 

«прямой путь» (Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф 2022: 88).  

В отличие от многих других исламских теонимов, закрепившихся в интер-

нет-пространстве, лексема «шариат» зафиксирована во многих словарях, в том 

числе в толковых словарях русского языка. Если обратиться ко времени расцвета 

ислама в Поволжье и Приаралье, то на обширных территориях сегодняшней Рос-

сийской Федерации с Х–ХVI веков действовали законы шариата. После присо-

единения данных территорий к Российскому государству сохранились и дей-

ствовали шариатские суды (Старостина 2002). Термин «шариат» использовался 

и в дореволюционный период, и в первые годы советского правления в так назы-

ваемых «шариатских судах». «На проходившем в мае 1917 года во Владикавказе 

Первом съезде горских народов Кавказа было решено “ввести во всех судах по 

всем делам мусульман правила Корана и шариата”». Лишь после революции 

1917 г. они были сначала ограничены и позже упразднены полностью (Бобров-

ников 2011). 

Однако после этих событий слово «шариат» сохранилось лишь в словарях 

русского языка; поскольку такого понятия не существовало в жизни советского 

общества, в речевом обиходе это слово и не использовалось.  

Рассмотрим трактовки лексемы «шариат» в толковых словарях русского 

языка. Так, в Толковом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой данная лексема 

трактуется как «Совокупность религиозных и юридических норм, основанных 

на Коране; мусульманское право» (Ефремова 2012); в Толковом словаре рус-

ского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой: «В исламе: свод религиозных 

и юридических правил, основанных на Коране» (Ожегов, Шведова 1994); в Сло-

варе русского языка: «Совокупность религиозных и юридических норм мусуль-

манского феодального права, действующих в некоторых странах, где ислам  
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является государственной религией» (Евгеньева 1999). Аналогичные объяснения 

мы находим и в других словарях. 

В советской публицистике избегали использовать слово «шариат», а где 

необходимо было его употребить, заменяли словосочетанием «законы ислама». 

С начала 90-х гг. ХХ века данная лексема вновь стала использоваться в текстах 

различных жанров, особенно научных, как и многие другие исламские понятия, 

которые представлены в литературе и на интернет-ресурсах, например: «Какую 

роль в жизни мусульманского общества играет шариат?» (https://otvet.mail.ru/ 

question/48700334); «Есть ли у христиан аналог мусульманского шариата? Если 

да, то как это называется?» (https://otvet.mail.ru/ question/216983739); «…Шариат 

не признает игры на деньги, так как считает, что азартные люди…» 

(https://autogear.ru/article/162/762/chto-takoe-shariat-islamskiy-shariat/); «…ислам-

ской этико-правовой системы называются шариатом» (https://studfile.net/preview/ 

5176467/page:21/); «Какие цели преследует шариат? Существуют ли доказатель-

ства целей шариата? Для чего вообще современным мусульманам шариат?» 

(https://vk.com/wall-3963339_318270); «Источники шариата на современном 

этапе» (https://topwork24.ru/readyworks/37935); «Путь шариата в оберегании су-

пружеской жизни» (https://lektsii.org/10-30775.html); «Шариат. Закон жизни му-

сульман» (http://lawlibrary.ru/izdanie33296.html).  

Таким образом, лексема «шариат» достаточно широко используется в ин-

тернет-пространстве. Слово употребляется и в значении «религия». Разница 

в том, что «религия» включает в себя как вопросы вероубеждения (акийда), так 

и практические вопросы. В этом смысле «шариат» представляет практическую, 

т. е. внешнюю сторону духовной жизни мусульман (Хамди 2013: 35). В настоя-

щее время слово «шариат» находится в процессе перехода из категории перифе-

рийной лексики в категорию активной лексики. 

Основными источниками шариата являются Куран и Сунна. Обратим вни-

мание на слово «сунна», которое в последние годы весьма широко используется 

как профессиональная лексема теологов в произведениях на русском языке по 

теме ислама. Как и многие другие исламские термины, он безэквивалентен и не 

имеет синонимов не только в русском, но и других языках мира.  

Сунна дословно обозначает «духовный путь», «пример», «образец» 

и имеет три основных значения: «1. Переданные и дошедшие все сведения отно-

сительно высказываний, поступков и одобрений Пророка Ислама, включающие 

его нравственные качества, биографию, применяется в терминологии мухаддис-

сов (наука о хадисах); 2. Категория деяний по примеру Пророка, требующихся 

шариатом некатегоричным образом, по вероубеждению мусульманина; выпол-

няющие получат воздаяние, невыполнивший не осуждается; применяется в тер-

минологии факихов (лиц, которые занимаются исламской юриспруденцией); 
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3. Исходившие от Пророка высказывания, действия или одобрения (хукмы), ко-

торые могут служить доводом-доказательством для положений шариата» (Шейх 

Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф 2012: 15). С точки зрения допустимости че-

ловеческих поступков Сунна — требование шариата, но не являющееся обязан-

ностью; за совершение ее человек получает вознаграждение, а не выполнивший 

ее не осуждается. 

Данный религионим достаточно широко представлен в интернет-про-

странстве. Это иллюстрируют следующие примеры: «Как реагировать, по 

сунне?» (https://otvet.mail.ru/question/226118873); «Сунна — это воплощение по 

Корану. (https://otvet.mail.ru/question/210929843); «Что такое сунна. Степени до-

стоверности хадисов» (https://islam.global/verouchenie/prorok-mukhammad/ 

sunna/); «Понятие Сунны» (https://islamdag.ru/verouchenie/23012); «12 сунн по-

сланника Аллаха (мир ему и благословение аллаха), которые нам следует возро-

дить в нашей жизни» (https://azan.ru/maqalat/read/12-sunn-poslannika-Allaha-mir-

emu-i-blagoslovenie-Allaha-kotoryie-8791) и другие. 

Итак, исламизм «сунна» достаточно широко представлен в интернет-про-

странстве, что способствует активному его проникновению в русскоязычную речь. 

По нашему мнению, к концу 90-х гг. ХХ века с началом перевода мусуль-

манской религиозной литературы происходит и процесс адаптации мусульман-

ской теологической системы к русскому языку: перевод книг религиозного со-

держания с различных языков, в частности с арабского, а также их издание на 

русском языке. В настоящее время терминосистема ислама прошла в основном 

адаптацию к русскому языку, но этот процесс ещё не завершен полностью. 

На начальном этапе освоения исламизмов в переводе на русский язык та-

кие термины, как «фарз», «ваджиб», «сунна», адаптировавшиеся в духовной ли-

тературе на русском языке, передавались лишь одной русской лексемой «обяза-

тельные», что было семантически неполноценным, поскольку все они считаются 

обязательными и имеют различные подуровни в шариатском понимании. Анализ 

литературы и соцсетей религиозного содержания показывает, что данная про-

блема решается в русском языке, где благополучно используются теологические 

термины, обозначающие истинные значения в необходимых контекстах. 

Как и в случае с термином «шариат», до 90-х гг. прошлого века слово 

«сунна» встречалось крайне редко, поскольку не было потребности использовать 

его в письменных текстах, контексты которых требовали бы подобных терминов. 

В основном термин употреблялся в проповедях имамов мечетей, хотя на русском 

языке они читались также редко, причем в стенах всего лишь Исламского инсти-

тута в Ташкенте и медресе «Мир араб» в Бухаре. 
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Ранее термин «сунна» присутствовал только в словаре Д. Н. Ушакова (Уша-

ков 1940). В настоящее время термин обрел вторую жизнь и употребляется в сво-

бодном сочетании. Он закреплен в Новом толково-словообразовательном словаре 

русского языка Т. Ф. Ефремовой как «Мусульманское священное предание, со-

держащее рассказы о жизни Мухаммеда, а также его высказывания, и являющееся 

дополнением к Корану». В начале процесса адаптации религионим «сунна» в рус-

ских текстах заменялся словом «хадис». Сейчас данный теоним встречается 

в научных и научно-познавательных статьях, интернет-СМИ и в соцсетях, осве-

щающих исламские темы. Например, «Как правильно понимать следование Сунне 

и почему это так важно?» (https://m.islam-today.ru/ veroucenie/nravstvennost/kak-

pravilno-ponimat-sledovanie-sunne-i-pocemu-eto-tak-vazno/); «…Живу по Корану и 

сунне. Суннит.» (https://otvet.mail.ru/ question/41301845); «… касательно здоровья, 

гигиены, питания, распорядка дня, сегодня называется лечением по Сунне, или 

пророческой медициной» (https://www.facebook.com/sennamed.official/), «Как 

правильно входить в дом и покидать его по сунне» (http://quran-sunna.ru/kak-

pravilno-vxodit-v-dom-i-pokidat-ego-po-sunne/); «Соблюдать все виды суннатов, ко-

торые мы получили от Пророка, да благословит его Аллах» 

(https://taalib.ru/hadis/253-sunne); «Этикет бракосочетания согласно пречистой 

сунне» (https://lektsii.com/2-84846.html); «Путешествие в Сунне» (https://turbina.ru/ 

guide/Sunne-Shvetsiya-123697/); «…Однако альтернатива таблеткам и сиропам 

есть — это природные лекарства, известные из Сунны…» (https://lkray-promo.ru/ 

gripp/kak-lechit-gripp-po-sunne/); «Как дать имя ребенку по сунне» (https://hultafors-

russia.ru/kak-dat-imya-rebenku-po-sunne); «Евкуров призвал молодежь показывать 

свою приверженность к сунне» (https://gazetaingush. livejournal.com/3669218.html) 

и многие другие варианты. 

Разумеется, существенная часть религиозной лексики уже стала предметом 

изучения исследователей-филологов и используется в профессиональной дея-

тельности специалистов-религиоведов, а также религиозных деятелей. Отметим, 

что данная лексика распространена как в среде мусульман, так и в светском об-

ществе. Относительно недавно большинство русских не знало таких специфиче-

ских исламских понятий, как халяль, харам, намаз, хадж и др., а сегодня они из-

вестны подавляющей части жителей российских регионов.  

Поэтому, указывая на многочисленность подобных лексем, О. В. Загоров-

ская справедливо отмечает, «…что в настоящее время происходит не только ак-

туализация многих словесных единиц названной группы и повышение частотно-

сти их употребления в русских публицистических текстах, но и углубление 

в русском языковом сознании семантики целого ряда лексем (прежде всего от-

носящихся к важнейшим понятиям мусульманства: хадж, Рамадан, шариат 

                                                           
 Принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ 
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и т. п.) с учетом традиционной для конфессиональной лексики в целом двупла-

новости и обращенности не только к бытовому, но и религиозному сознанию» 

(Загоровская 2001). 

«Фетва» (фатуа, фатва; досл. «мнение») в арабском языке употребляется 

в значениях «молодой человек», «крепкий молодой человек», «решение фа-

киха». «Фатва» как шариатский термин в Большой советской энциклопедии 

определен как «в мусульманских странах юридическое заключение (обычно 

в форме вопроса и ответа) высшего религиозного авторитета (муфтия, шейх-уль-

ислама) о соответствии того или иного действия или явления Корану и шариату» 

(БСЭ). Другой источник определяет данный термин следующим образом: «бого-

словско-правовое заключение, сделанное для разъяснения и практического при-

менения какого-либо предписания шари‘ата или истолкование какого-либо ка-

зуса с позиций шари‘ата» (Ислам: Энциклопедический словарь, 1991: 252). 

Исламский энциклопедический словарь дает иное определение данному тео-

ниму: «…в исламском праве — разъяснение какой-либо религиозно-правовой 

проблемы, а также ответ (ифта) на вопрос религиозного характера (истифта), ко-

торый дает компетентный человек (муфтий)» (Али-заде 2007: 282). 

До событий 1917 г. в местах компактного проживания мусульман на тер-

ритории России религионим «фетва» функционировал и находился в активном 

употреблении. Умма Российской империи соблюдала ислам строже, чем совре-

менные мусульмане, и старалась следовать религиозным положениям. В Энцик-

лопедическом словаре Брокгауза и Ефрона под редакцией И. Е. Андреевского, 

изданном в 1890–1907 гг., в первой словарной статье, посвященной слову 

«фетва», отмечено: «…за Фетвой к муфтию обращается или кади (судья), если 

в законах не находит достаточно ясного указания для какого-нибудь судебного 

случая, или одна из тяжущихся сторон; да и вне всякого судебного разбиратель-

ства Ф. испрашивают себе у муфтия отдельные лица для личного, житейского 

руководства (напр. по вопросу о разрешении от какого-нибудь обряда, пищи и т. 

д.)» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). 

В тот же период в трех словарях иностранных слов появляются словарные 

статьи с этим словом. В словаре А. Д. Михельсона «Объяснение иностранных 

слов» (1865 г.) слово «саиби-фетва» объяснено как «Турецкое название великого 

муфти, как главы правосудия» (Михельсон 1877). В Словаре иностранных слов 

Ф. Павленкова (1907 г.) «фетва» определяется как «приговор муфтия» (Павленков 

1907); у А. Н. Чудинова в «Словаре иностранных слов, вошедших в состав рус-

ского языка» (1910 г.) «фетва» — это: «1) решение турецкого муфти в затрудни-

тельном судебном деле. 2) скрепление великим визирем» (Чудинов 1894). Таким 

образом, авторы связывают данный термин только с лицом, выносящим фетву, 

что сужает значение данного исламского термина. 
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Принятый СНК РСФСР 23 января (5 февраля) 1918 г. «Декрет об отделении 

церкви от государства» способствовал выведению из активного словаря населе-

ния религионизмов. 

С 30-х по 90-е гг. ХХ века «фетва» переводилась или передавалась в совет-

ских текстах как: «мусульманское духовенство вынесло заключение» или «му-

сульманское духовенство постановило», что привело к исключению данного 

слова из активного словаря советских мусульман. В настоящее время термин 

«фетва» активно используется как в речи практикующих мусульман, так и в ис-

ламском медиапространстве. 

Кроме того, адаптации термина «фетва» в русскоязычном мусульманском 

обществе способствует периодическое вынесение или объяснение фетв Цен-

трального или региональных духовных управлений мусульман России: «Совет 

муфтиев ЦДУМ принял фетву, осуждающую войну в Ираке» 

(https://www.bashinform.ru/news/politics/2003-04-07/sovet-muftiev-tsdum-prinyal-

fetvu-osuzhdayuschuyu-voynu-v-irake-2003368); «Духовное управление мусуль-

ман объяснило фетву о недопустимости межконфессиональных браков» 

(https://tass.ru/obschestvo/9966309); «Совет улемов ДУМ РФ принял фетву, регла-

ментирующую убой птицы» (https://muslim.ru/articles/280/31185/) и т. д.; статьи, 

публикуемые улемами (богословами) России в различных журналах или выло-

женные в сети Интернет, а также интернет-каналы, сайты мечетей: «Фетва об 

опасных сектах… Данной фетвой мы намерены обозначить признаки тех тече-

ний…» (https://umma.ru/fetva-ob-opasnyh-sektah/); «О фетве про межрелигиозные 

браки» (https://youtu.be/mjmIs6ACWIk); «Как выдается фетва по ханафитскому 

мазхабу?» (https://youtu.be/7w6jFYT-IJg); «Фетва, вышедшая в 2019 г. В РФ» 

(https://youtu.be/7YK1YKz3OuY); «Фетва “Положение относительно работы 

в местах, где продается алкоголь и свинина”» (https://youtu.be/oYL-rpQpFFM); 

«Что такое фетва и кто может их выносить?» (http://azan-syzran.ru/chto-takoe-

fetva-i-kto-mozhet-ix-vynosit/) и т. д. 

По нашему мнению, политизация ислама экстремистами, деятельность 

СМИ (телевидение, пресса) способствовали формированию в массовом сознании 

населения понимания религионима «фетва» как «судебного решения, подлежа-

щего исполнению» или «решения, подлежащего исполнению таких действий, 

как убийство, террор и т. д.». Разъяснения этого термина, размещенные в сети 

Интернет, обеспечивают правильное понимание «фетвы» как части духовной 

культуры ислама. 
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4. Заключение 

Таким образом, по мере увеличения выпуска исламской духовной литера-

туры, числа русскоязычных мусульманских религиозных сайтов происходит обо-

гащение русского языка религионизмами ислама. В настоящее время продолжа-

ются процессы адаптации мусульманской духовной литературы к языковым 

возможностям русскоязычных пользователей Всемирной сети, закрепления исла-

мизмов в русском языке, развития особого религиозного стиля на основе ислама. 

В связи с большим спросом людей, изучающих и интересующихся исла-

мом, функционирует множество исламских религиозных сайтов, отвечающих 

на все вызовы современности с учетом доводов шариата. Можно утверждать, что 

в быстром закреплении в русском языке исламских религионизмов велика роль 

Глобальной сети, ресурсы которой ежедневно посещают миллионы людей со 

всех уголков земного шара и которая становится фактором быстрого распростра-

нения исламизмов. 
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САНКЦИИ КАК ФАКТОР ВАРИАТИВНОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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Масштабные изменения условий осуществления экономической деятельности в результате  

введённых в 2014–2023 гг. антироссийских санкций не могли не повлиять на экономическую 

лексику и терминологию. Целью исследования является анализ фактов количественной и каче-

ственной вариативности экономической терминологии под влиянием санкций. Под количе-

ственной вариативностью подразумевается вариативность плана выражения термина, его  

формальная вариативность, которую можно отследить, например, зафиксировав термины-

неологизмы, а также появляющиеся новые коннотации терминов. Под качественной вариатив-

ностью подразумевается вариативность плана содержания термина, его семантическая вариа-

тивность. Для достижения поставленной цели использовались метод сплошной выборки,  

коннотативный анализ, компонентный анализ и корпусный статистический анализ. Материалом 

исследования послужили нормативные акты и официальные документы РФ, ЕС и США, статьи 

российских СМИ, опубликованные в 2014–2023 гг. В результате проведённого анализа количе-

ственной вариативности экономической терминологии были зафиксированы 89 терминов, чьё 

появление или актуализация связаны с введением антироссийских санкций. Обнаруженные тер-

мины-неологизмы образованы различными способами (морфологический, семантический, син-

таксический, заимствование и аббревиация), большинство неологизмов — термины-словосоче-

тания. Статистический анализ материалов СМИ позволил выделить 6 терминов, имеющих 

наибольшую частотность употребления в текстах, посвящённых санкциям: санкции, инфляция, 

импортозамещение, капитал, курс, экономика. Проведено дополнительное исследование и сде-

лано предположение, что данные термины относятся к базовым понятиям санкционного дис-

курса, а высокая частота их использования приводит к развитию всей отраслевой экономиче-

ской терминосистемы. Качественная вариативность экономической терминосистемы под 

воздействием санкций исследована на примере коннотативных и семантических изменений тер-

мина санкции, а также терминов импортозамещение и национальная платёжная система. Сде-

лан вывод, что качественная вариативность выражается через актуализацию некоторых значе-

ний терминов, появление новых словоформ, развитие их коннотации и ассоциативных связей, 

эмоциональных оценок и образов. В заключении сделан общий вывод о положительной дина-

мике экономической терминосистемы под воздействием санкций, о высоком уровне её адаптив-

ных способностей и устойчивости развития в изменяющихся условиях. 

Ключевые слова: экономические санкции; экономический термин; экономическая термино-

система; качественная вариативность терминов; количественная вариативность терминов; 

факторы вариативности терминосистем. 
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Unprecedented anti-Russian sanctions, which were introduced in 2014–2023, have had an impact not 

only on economic activity, but also on economic vocabulary and terminology. The goal of the re-

search is to analyze facts of quantitative and qualitative variability of economic terminology under 

the influence of these sanctions. Quantitative variability means variability of expression, i.e. its for-

mal variability, which can be tracked, for example, by recording neologisms and emerging new con-

notations of terms. Qualitative variability means variability in content, i.e. its semantic variability. 

Using the method of continuous sampling, connotative analysis, component analysis, and corpus sta-

tistical analysis, the author examines regulations and official documents of the Russian Federation, 

the EU, and the USA as well as materials from Russian media, published in 2014–2023. As a result 

of the analysis of the quantitative variability of economic terminology, 89 terms were recorded whose 

appearance or updated expression were associated with the introduction of anti-Russian sanctions. 

The discovered neologisms are mainly formed using various methods of term formation (morpholog-

ical, semantic, syntactic, borrowing, and abbreviation), and most of them are term-word combina-

tions. Statistical analysis of media materials made it possible to identify six terms that have the highest 

frequency of use in texts devoted to sanctions: sanctions, inflation, import substitution, capital, ex-

change rate, and economy. Additional research showed that these six terms relate to the basic con-

cepts of sanctions discourse, and the high frequency of their use leads to the development of the 

economic terminology system. The qualitative variability of the economic term system under the 

influence of sanctions was then examined using the example of connotative and semantic changes in 

the terms sanctions, import substitution and national payment system. The author demonstrates that 

qualitative variability is expressed through the updating of certain meanings of terms, the emergence 

of new word forms, the development of their connotations and associative connections, emotional 

assessments, and image, and makes a general conclusion about the positive dynamics of the economic 

term system under the influence of sanctions, the high level of its adaptive abilities, and sustainability 

of its development in the changing conditions. 
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1. Введение 

Санкционное давление на современную экономику России началось 

с 2014 г., а в 2022 г. приняло беспрецедентный характер по своему масштабу 

и последствиям. Многие экономические связи оказались деформированными, 

деятельность кредитных организаций и предприятий подверглась рестрикциям. 

Масштабные изменения условий осуществления экономической деятельности не 

могли не повлиять на экономическую лексику и терминологию. Цель данной ра-

боты заключается в описании и анализе количественных и качественных прояв-

лений вариативности экономической терминосистемы под воздействием анти-

российских экономических санкций 2014–2023 гг. 

В последнее время появились отечественные исследования, посвящённые 

такому понятию, как «санкционный дискурс», то есть предметом исследования 

становится особый вид дискурса, формируемый политиками и СМИ при обсуж-

дении антироссийских санкций 2014–2023 гг. (Кропотухина, Тихонов 2015; Ви-

данов, Pinelli 2019; Бойко 2020; Литвиненко 2022). Новизна данного исследова-

ния состоит в том, что в нём впервые проанализированы текущие процессы 

изменения экономической терминологии под влиянием определённого внешнего 

фактора в виде экономических санкций. В отличие от дискурсивного анализа, 

терминологическое исследование сосредоточено на рассмотрении процессов из-

менения определённой отраслевой терминосистемы, функционирующей и раз-

вивающейся как единое целое внутри общей системы языка. 

Под экономическим термином в данной работе понимается лексическая 

единица экономического языка для специальных целей, обозначающая понятие 

экономической сферы знаний и экономической деятельности. Совокупность эко-

номических терминов формирует экономическую терминосистему — знаковую 

модель экономического языка для специальных целей, структура которой соот-

ветствует структуре системы понятий экономической сферы знаний и экономи-

ческой деятельности. 

На данный момент в области исследования экономической терминологии 

достигнуты значительные результаты. В работах отечественных и зарубежных 

лингвистов рассматриваются следующие вопросы: классификация экономиче-

ских терминов и их свойства (Александрова 2000), особенности экономического 

дискурса (Евтушина, Ковальская 2014; Montanari 2012), проблема детерминоло-

гизации экономической терминологии (Акинин 2010), проблемы полисемии, ме-

тафоризации и способов образования экономической лексики (Епаринова 2013; 

Pamies, Ruiz 2017) и другие. 

Экономическая терминология русского языка в настоящее время отлича-

ется своим динамичным развитием. В основе развития любой терминосистемы 

лежат принципы и механизмы её вариативности (вариантности), под которой да-

лее будем понимать «способ существования, функционирования и эволюции 
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языковых единиц, связанный с возможностью их модификаций» (Сложеникина 

2010: 3). В современной лингвистике вариативность определяется как фундамен-

тальное свойство языковой системы и функционирования всех единиц языка, как 

один из факторов развития языка, проявляющийся на всех его уровнях (Хому-

това 2005: 28). В результате сложных внутриязыковых процессов и сильнейшего 

влияния внешних факторов происходят постоянные изменения языковой нормы, 

появляются новые языковые варианты, новые способы языкового выражения 

мыслительного содержания (Деркач, Каразия, Плисов, Федоров, Хохлова 

2013: 4). Таким образом, вариативность любой отраслевой терминологии, так же 

как и естественного языка, представляет собой беспрерывный процесс создания 

и выбора вариантов термина под воздействием внешних и внутренних факторов.  

Диахронические исследования экономической терминологии имеют боль-

шое теоретическое и практическое значение и представлены в работах многих 

отечественных и зарубежных учёных (Давлетукаева 2002; Museanu 2012; Арсе-

ниевич 2013; Кострубина 2018). Исследованию вариативности терминосистем 

под воздействием различных факторов была посвящена наша статья (Зубкова 

2019), а также диссертация (Зубкова 2021). В данной работе вариативность эко-

номической терминологии рассматривается в двух аспектах: в количественном 

(подразумевает вариативность плана выражения термина, формальную вариа-

тивность, которую можно отследить, зафиксировав термины-неологизмы, 

а также появляющиеся новые коннотации терминов) и в качественном (подразу-

мевает вариативность плана содержания термина, семантическую вариатив-

ность, когда у термина появляется или изменяется значение). Такой подход, 

на наш взгляд, позволит провести глубокий двухэтапный анализ развития эконо-

мической терминосистемы русского языка, зафиксировать её изменения в совре-

менных условиях. 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

Основными методами исследования в данной работе являются метод 

сплошной выборки слов исследуемой лексической группы, коннотативный ана-

лиз, компонентный анализ и корпусный статистический анализ. Материалом ис-

следования послужили нормативные акты и официальные документы Прави-

тельства РФ, Банка России, Министерства финансов РФ, официальные 

документы ЕС и США, материалы российских СМИ, опубликованные в 2014–

2023 гг. 

Исследования процессов вариативности терминосистем сопряжены с опре-

делёнными трудностями. Структурная взаимосвязь терминов, входящих в состав 

экономической терминосистемы, формирует её внутреннюю и внешнюю среду 

функционирования и позволяет ей исторически развиваться как единое целое. 
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Таким образом, в случае фиксации каких-либо качественных и количественных 

изменений в составе экономической терминосистемы необходимо учитывать, 

что данные изменения представляют собой лишь малую долю происходящих 

внутри неё глубинных механизмов саморегуляции и развития. Кроме того, необ-

ходимо учитывать, что все факторы, оказывающие влияние на определённый вид 

деятельности, в большей или меньшей степени связаны между собой. Так, напри-

мер, развитие внутреннего инвестиционного рынка или экономические меры 

поддержки строительной отрасли в 2014–2023 гг. связаны не только с пробле-

мами в данных секторах и необходимостью их изменений, но и в том числе 

с санкционным давлением, оказываемым на всю экономику, и необходимостью 

поиска новых возможностей и приспособления к сложившимся условиям ра-

боты. Таким образом, при оценке полученных в данной работе результатов необ-

ходимо учитывать их вероятную неоднозначность. 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

3.1. Результаты рассмотрения количественных изменений экономиче-

ской терминологии под воздействием санкций 

С помощью электронной нормативно-правовой базы «Гарант» (garant.ru) 

и электронных баз новостных материалов СМИ «РИА новости» (ria.ru) 

и «Лента.Ру» (lenta.ru) нами были отобраны и зафиксированы термины, появив-

шиеся или актуализировавшие своё значение в 2014–2023 гг., а именно: 

– иностранная платёжная система; значимая платёжная система; наци-

онально значимая платёжная система; прямые участники платёжной си-

стемы; национальная система платёжных карт (НСПК); национальные пла-

тёжные инструменты; оператор НСПК; участник НСПК; индивидуальный 

участник НСПК; системный участник НСПК; операционный центр НСПК; пла-

тёжный клиринговый центр НСПК; субъекты национальной платежной си-

стемы; система быстрых платежей (СБП) (Федеральный закон от 

05.05.2014  № 112-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О национальной платёжной 

системе» и отдельные законодательные акты РФ»); 

– введена новая категория клиентов российских банков клиент — ино-

странный налогоплательщик (Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об 

особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражда-

нами и юридическими лицами»); 

– субординированный кредит; субординированный депозит; субординиро-

ванный заем; субординированный облигационный заем (Федеральный закон 

от 22.12.2014 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ»); 
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– амнистия капиталов; валютная амнистия (Федеральный закон 

от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках»);  

– термины и понятия, означающие меры поддержки банковской системы 

в условиях санкций, такие как надбавка поддержания достаточности капи-

тала; антициклическая надбавка; надбавка за системную значимость; буфер за 

системную значимость; докапитализация санируемого банка (нормативно-пра-

вовые документы 2016 г.); 

– туристический кешбэк; детский туристический кешбэк (программы под-

держки туристической отрасли, разработанные в 2020 г. в связи с трудностями с 

получением виз, а также в целях привлечения капитала в экономику регионов); 

– реструктуризация обязательств по бюджетным кредитам (Постанов-

ление Правительства РФ от 28.06.2021 № 1029); 

– партисипаторное финансирование (Федеральный закон от 20.07.2020 г. 

№ 216-ФЗ); 

– недружественные иностранные государства; недружественные дей-

ствия; недружественные нерезиденты (Федеральный закон от 04.06.2018 

№ 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные дей-

ствия США и иных иностранных государств»); 

– инвестиционная платформа (Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-

ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ»); 

финансовая платформа (Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совер-

шении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»); 

– промышленная политика; промышленная инфраструктура; индустри-

альный (промышленный) парк; промышленный кластер; инжиниринговый 

центр; промышленный технопарк; технопарк в сфере высоких технологий (Фе-

деральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ»); 

– международная компания; международный фонд (Федеральный закон от 

03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»); 

– параллельный импорт (сам термин не новый, но в истории России он вве-

дён впервые с марта 2022 г. в связи с санкциями, и в русском языке актуализация 

данного термина привела к существенным изменениям не только экономической 

терминологии, но и юридической, поскольку параллельный импорт означает 

смену режима исчерпания исключительного права товаропроизводителя с наци-

онального на международный принцип); 

– замещающие облигации (ЗО) (в Указе Президента РФ от 05.07.2022 

№ 430 введено понятие «облигации, оплата которых при их размещении  

осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым  
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использованием привлечённых денежных средств для приобретения еврообли-

гаций», однако новый вид долговых ценных бумаг обычно обозначается в офи-

циальных документах более кратким термином «замещающие облигации»); 

– квазироссийские компании; квазироссийские ценные бумаги; 

– зеркалирование операций; зеркалированные сделки; 

– термины, переведённые и калькированные из документов США, Велико-

британии и ЕС, устанавливающих санкционный режим (www.sanctionsexpert. 

com; www.ofac.treasury.gov): заблокированные / разблокированные платежи 

(blocked / unblocked payments); заблокированные / разблокированные средства 

(blocked / unblocked funds); заблокированный / разблокированный счёт 

(blocked /unblocked account); блокируемое лицо (blocked person); замороженные 

активы (asset freeze); подсанкционное лицо / лицо из санкционного списка 

(sanctioned person); лицензия на разблокировку (OFAC general licence); правило 

50 % (OFAC 50 % Rule); адресные (прямые) санкции (primary sanctions); блоки-

рующие санкции / санкционный список SDN (The Specially Designated Nationals 

list); секторальные санкции / список SSI (The Sectoral Sanctions Identifications list); 

политика ценового потолка (Price Cap Policy); вторичные санкции (secondary 

sanctions); обход санкций (sanctions evasion); 

– дедолларизация; юанизация; редбеки (данные термины появились в связи 

с ослаблением позиций доллара в международных расчётах и повышением ста-

туса китайский валюты (юань); юанизация — термин образован по аналогии 

с долларизацией; редбеки — разговорное название юаней, образованное от цвета 

купюр (по аналогии с «гринбеками» — «зелёные, зелень»)); 

– термины, появившиеся в связи с работой по созданию независимой циф-

ровой экономики в России: цифровая экономическая среда; цифровые финансо-

вые активы; цифровая валюта; цифровой рубль; счёт цифрового рубля; плат-

форма цифрового рубля; открытые финансы; единая биометрическая система; 

цифровой профиль; цифровая экосистема; умный контракт (смарт-контракт); 

усиленная неквалифицированная электронная подпись; банк-робот; 

– электронная платформа; оператор электронной платформы; пользова-

тель электронной платформы; правила электронной платформы (Федеральный 

закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ»); 

– зонтичные поручительства; механизм зонтичных поручительств (меры 

кредитно-гарантийной поддержки предприятий МСП, разработанные Прави-

тельством РФ осенью 2021 г. в условиях внешнего санкционного давления). 

Проведённое исследование позволило выделить 89 экономических терми-

нов, появление или актуализация которых связаны с введением санкций. Зафик-
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сированные термины можно сгруппировать в зависимости от различных направ-

лений экономических мер поддержки: 

– развитие независимой и безопасной электронной платёжной и финансо-

вой системы страны; 

– поддержка внутренней промышленности и бизнеса, региональной эконо-

мики и госкорпораций; 

– поддержание курса национальной валюты и валютное регулирование; 

– закрепление правового статуса и новых правил работы с иностранными 

компаниями и нерезидентами; 

– поддержка банковского сектора, противодействие оттоку капитала; 

– поддержка инвестиционной отрасли экономики. 

Помимо официальной терминологии, в течение 2014–2023 гг. параллельно 

развивалась разговорная и сниженная лексика, например: запрещенка, санкци-

онка, санкционочка, белорусские мидии, хамонщики-пармезанщики, пармеза-

нить, сыроцид, поддержка айтишников, «обратные» релоканты и др. Подоб-

ные лексические единицы, безусловно, не могут входить в состав экономической 

терминосистемы, но их появление и активное употребление в речи, на наш 

взгляд, может способствовать её развитию. 

Экономические санкции не только повлияли на процесс образования но-

вых экономических терминов, но и изменили частоту употребления некоторых 

из них. Используя сайты различных российских новостных изданий, нами было 

отобрано 20 статей, опубликованных в течение 2022–2023 гг. и посвящённых 

теме антироссийских санкций. С помощью программы Concordancer for Windows 

был проведён статистический анализ сформированного корпуса. Результаты поз-

волили выделить шесть экономических терминов, имеющих наибольшую и от-

носительно устойчивую частотность употребления: санкции, инфляция, им-

портозамещение, капитал, курс, экономика. 

Выделенные термины были дополнительно проанализированы с помощью 

Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru), который позволил со-

брать данные об упоминании терминов в различных источниках с 2011 г. 

до конца 2021 г., а также с помощью системы поиска на сайте интернет-издания 

«Лента.ру» (lenta.ru), который позволил найти данные о частоте упоминания тер-

минов в новостных материалах СМИ с 2011 г. до конца 2022 г. Результаты пред-

ставлены в Табл. 1–6. 
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Таблица 1. Частота упоминания словоформы «*санкц*», ед. 

Год НКРЯ «Лента.ру» Год НКРЯ «Лента.ру» 

2011 г. 20 756 2017 г. 36 2244 

2012 г. 32 787 2018 г. 8 1687 

2013 г. 37 770 2019 г. 22 2068 

2014 г. 269 2247 2020 г. 3 2213 

2015 г. 137 2584 2021 г. 3 4476 

2016 г. 42 2562 2022 г. - 13070 

 

Таблица 2. Частота упоминания словоформы «инфляц*», ед. 

Период НКРЯ «Лента.ру» Период НКРЯ «Лента.ру» 

2011 г. 23 274 2017 г. 11 492 

2012 г. 26 298 2018 г. 10 248 

2013 г. 45 294 2019 г. 9 392 

2014 г. 180 359 2020 г. 2 384 

2015 г. 141 757 2021 г. 4 1357 

2016 г. 22 817 2022 г. - 2521 

 

Таблица 3. Частота упоминания словоформы «импортозамещ*», ед. 

Период НКРЯ «Лента.ру» Период НКРЯ «Лента.ру» 

2011 г. 4 - 2017 г. 2 51 

2012 г. 6 - 2018 г. 3 23 

2013 г. 1 - 2019 г. 4 26 

2014 г. 29 25 2020 г. 3 24 

2015 г. 81 118 2021 г. 3 40 

2016 г. 9 84 2022 г. - 218 

 

Таблица 4. Частота упоминания словоформы «капитал», ед. 

Период НКРЯ «Лента.ру» Период НКРЯ «Лента.ру» 

2011 г. 44 669 2017 г. 42 495 

2012 г. 54 654 2018 г. 9 509 

2013 г. 57 633 2019 г. 10 678 

2014 г. 61 768 2020 г. 3 693 

2015 г. 69 1034 2021 г. 2 1017 

2016 г. 33 935 2022 г. - 1096 
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Таблица 5. Частота упоминания словоформы «курс» (с сочетанием слово-

форм «валютн*», «евро», «доллар*», «рубл*»), ед. 

Период НКРЯ «Лента.ру» Период НКРЯ «Лента.ру» 

2011 г. 66 1015 2017 г. 62 1321 

2012 г. 67 1105 2018 г. 26 1421 

2013 г. 73 1126 2019 г. 32 1998 

2014 г. 179 1708 2020 г. 39 2040 

2015 г. 162 2426 2021 г. 8 3172 

2016 г. 43 2702 2022 г. - 4098 

 

Таблица 6. Частота упоминания словоформы «экономик*», ед. 

Период НКРЯ «Лента.ру» Период НКРЯ «Лента.ру» 

2011 г. 332 1422 2017 г. 264 2253 

2012 г. 421 1476 2018 г. 54 2332 

2013 г. 514 1545 2019 г. 78 2462 

2014 г. 797 1842 2020 г. 11 3987 

2015 г. 574 2616 2021 г. 23 4539 

2016 г. 253 3120 2022 г. - 6657 

 

Представленные данные свидетельствуют о существенном увеличении ча-

стоты использования выделенных терминов в периоды объявления санкций (2014–

2015 гг. и в 2022 г.). Можно предположить, что выделенные 6 терминов относятся 

к базовым понятиям санкционного дискурса; высокая частота использования уве-

личивает их узнаваемость, в результате некоторые из значений могут стать более 

или менее актуальными, возникают новые коннотации и ассоциативные связи, по-

являются эмоциональный и культурный компоненты, что, в свою очередь, способ-

ствует вариативности и развитию экономической терминосистемы. 

3.2. Результаты рассмотрения качественных изменений экономиче-

ской терминологии под воздействием санкций 

Изменение условий осуществления экономической деятельности влечёт 

за собой не только количественные изменения терминологии, но и качественные. 

Рассмотрим более подробно использование термина «санкции». В связи с тем, что 

принимаемые после 2014 г. США, ЕС и другими странами ограничительные меры 

в отношении России носили непредсказуемый стихийный характер, в текстах вы-

ступлений российских политиков, бизнесменов, а также в материалах СМИ после 

2022 г. вместо термина «санкции» всё чаще стали использоваться термины ре-

стрикции (подчёркивая несоответствие принятых мер нормам международного 

права) и санкционная политика (обращая внимание на всеобъемлющий, массовый 
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характер принимаемых ограничений, общую заявленную позицию недружествен-

ных стран). Кроме того, появились префиксальные формы этого термина: контр-

санкции, подсанкционный, антисанкции, антисанкционный, внешнесанкционный, 

предсанкционный, постсанкционный, досанкционный. Расширился также список 

коннотаций, описывающих масштаб санкций и характер их последствий для рос-

сийской экономики: беспрецедентные санкции, санкционное давление, санкцион-

ный прессинг, санкционная блокада, антироссийские санкции, антисанкционный 

штаб, санкционный удар по экономике, санкции бьют по отношениям, ущерб от 

санкций, негативное влияние санкций, санкционная война Запада с Россией, во-

енно-санкционная конфронтация, санкционный кризис, провал санкций Запада, 

адаптация к санкциям. Обратим внимание на эмоционально-оценочное содержа-

ние таких коннотаций, которые создают дополнительные ассоциативные значения 

термина «санкции» с образами войны (блокада, война, штаб, провал, конфронта-

ция), а также со спортивными играми и борьбой (удар, бьют, раунд, борьба, прес-

синг, давление), в которых западные страны и США «нападают» на Россию, 

а наша страна «защищается» и «противостоит». Как отмечают учёные, метафо-

ричность и образность свойственны не только коннотативным сочетаниям тер-

мина «санкции», но и всей санкционной лексике и санкционному дискурсу (Кро-

потухина, Тихонов, 2015). Таким образом, качественная вариативность термина 

«санкции» проявляется в появлении новых словоформ, развитии коннотации и по-

явлении новых ассоциаций, эмоциональных оценок и образов, а также в появле-

нии новых терминов-словосочетаний, дополняющих варианты некоторых давно 

существующих базовых экономических понятий (например, санкционный товар, 

антисанкционное регулирование рынка, санкционный риск и др.). 

Ещё одним примером качественной вариативности экономической терми-

нологии под воздействием санкций может послужить термин «импортозамеще-

ние». Данный термин появился в экономической теории в середине ХХ века, од-

нако учёные и экономисты до сих пор по-разному понимают и описывают его 

сущность (Федосеева 2015). В российской экономике курс на импортозамещение 

был взят после принятых в 2014 г. западных санкций, и с тех пор этот процесс стал 

частью государственной экономической политики с учётом национальных осо-

бенностей развития. Исследователи отмечают резкое увеличение частотности 

употребления термина «импортозамещение» в российских источниках информа-

ции после 2014 г., что привело, в частности, к развитию однокоренных единиц-

композитов, таких как импортозаместить, импортозамещать, импортозаме-

ститься, наимпортозаместить, импортозамещающий, импортозамещённый, 

импортозаместительный (Тарасова 2018). Таким образом, в течение 2014–

2021 гг. в основном происходит количественная вариативность термина «им-

портозамещение». Однако после широкомасштабных антироссийских санкций, 
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принятых в 2022–2023 гг., данный термин претерпел существенную качественную 

вариативность, а именно: в качестве основных критериев отбора проектов, участ-

вующих в программе импортозамещения и получающих государственную под-

держку до февраля 2022 г., были принципы экономической обоснованности и рен-

табельности, то есть нерентабельные проекты не реализовывались; но в феврале 

2022 г. курс по импортозамещению кардинально изменил принципы, и в основе 

принятия решений о включении производителей в программу господдержки те-

перь положены принципы экономической безопасности и технологического суве-

ренитета страны. Таким образом, термин «импортозамещение» существенно по-

менял свой смысл под влиянием внешнего фактора воздействия, при этом 

немаловажную роль сыграло именно усиление степени влияния фактора. 

В качестве примера изменения значения термина под влиянием санкцион-

ного фактора можно также привести термин «национальная платёжная система». 

Сравним определения, найденные через правовую систему «Гарант» (garant.ru): 

– «национальная платежная система — совокупность операторов по пере-

воду денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), 

банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций 

федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии 

с законодательством РФ, операторов платежных систем, операторов услуг пла-

тежной инфраструктуры» (Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О наци-

ональной платежной системе» в первоначальной редакции); 

– «национальная платежная система — совокупность операторов по пере-

воду денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), 

банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций 

федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии 

с законодательством РФ, операторов платежных систем, операторов услуг пла-

тежной инфраструктуры, операторов услуг информационного обмена, иностран-

ных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платежных систем, 

поставщиков платежных приложений, операторов электронных платформ, опе-

ратора платформы цифрового рубля, участников платформы цифрового рубля 

(субъекты национальной платежной системы)» (Федеральный закон от 27.06.2011 

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» с изм. и доп., вступ. в силу 

с 21.10.2023). 

Таким образом, термин «национальная платёжная система» менял своё 

значение несколько раз (в 2019 г., в 2022 г. и в 2023 г.). Развитие платёжных тех-

нологий и сервисов, появление новых участников и включение их в националь-

ную платёжную систему отражают общий курс экономики страны, направлен-

ный на достижение технологического суверенитета. Таким образом, внешняя 
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неблагоприятная среда (прежде всего, антироссийские санкции) привела к раз-

витию собственных внутренних механизмов защиты финансового сектора, что, 

в свою очередь, привело к развитию экономической терминологии. Подобные 

причины привели также к изменению таких терминов, как «платёжная услуга», 

«электронные денежные средства», «значимая платёжная система», «иностран-

ная платёжная система» и др. 

Общее развитие банковской сферы за счёт всего многообразия внешних 

факторов, в том числе санкций, приводит к постоянному изменению сущности та-

ких экономических понятий, как «банковская деятельность», «банковская 

услуга», «банковский продукт», «банковское обслуживание». Так, например, в Фе-

деральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 

в течение 32 лет было внесено более 50 поправок и дополнений, большая часть ко-

торых принята с 2014 г. по настоящее время. Таким образом, качественная и коли-

чественная вариативность определённых терминов под воздействием внешних фак-

торов приводит к запуску внутренних механизмов развития и саморегуляции 

внутри терминосистемы, приводя к изменениям других её терминов-элементов. 

 

4. Заключение 

Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы об особенно-

стях вариативности экономической терминосистемы русского языка под влия-

нием экономических санкций: 

1) выявленные лексические единицы образованы всеми известными на се-

годняшний день способами терминообразования: 

 морфологическим (префиксально-суффиксальный: квазироссийская 

компания, дедолларизация и др.; словосложение: импортозамещение, экосреда, 

экосистема и др.),  

 семантическим (зонтичные поручительства, зеркалирование операций), 

 синтаксическим (характерен для большинства выявленных терминов, 

например банк-робот, смарт-контракт, платформа цифрового рубля и др.), 

 заимствованием (партисипаторное финансирование, туристический 

кешбэк и др.), 

 аббревиацией (НСПК, ЗО, список SDN и др.). 

Многообразие представленных примеров по способам терминообразова-

ния свидетельствует о том, что внутренние механизмы терминосистемы опреде-

ляют тенденции и принципы её естественного развития, формируют взаимосвя-

занность элементов и их системность; 

2) большую часть зафиксированных терминов-неологизмов составляют 

термины-словосочетания и сложные термины (композиты). 
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Необходимо отметить, что, несмотря на перегруженность и чрезмерную 

длину многих экономических терминов, в основном состоящих из нескольких 

существительных, согласованных в родительном падеже, наблюдается общее 

стремление терминосистемы к точности и однозначности элементов. Синтакси-

ческое терминообразование позволяет передавать объёмную информацию, хо-

рошо усваиваться широким кругом специалистов, задействованных в професси-

ональной экономической деятельности; 

3) появление новых терминов связано с двумя параллельными процессами: 

 с одной стороны, с разработкой нормативно-правовых документов США 

и ЕС, устанавливающих правила и понятия санкционного режима, что приводит 

к появлению переводных калькированных терминов в русском языке (например, 

OFAC 50 % Rule — правило 50 %; primary sanctions — адресные (прямые) санк-

ции и др.); 

 с другой стороны, с разработкой ответных мер и нормативно-правовой 

базы в российском законодательстве (например, замещающие облигации; недру-

жественные нерезиденты; юанизация и др.). 

Параллельные процессы в политике формируют своеобразную антиномию 

в экономической терминологии и таким образом способствуют её вариативности 

и развитию. Похожий вывод сформулирован в работе Е. Ю. Виданова 

и Ю. Ю. Литвиненко, которые отмечают антиномичность санкционного дис-

курса (в оппозициях рациональное — эмоциональное; императивность — вари-

ативность; ограничения — возможности; чужой — свой; санкции — контрсанк-

ции) и создание за счёт этого предпосылок для его развития в коммуникативном 

пространстве (Виданов, Литвиненко 2022); 

4) для новой экономической терминологии характерно проявление поли-

семии, омонимии, синонимии и антонимии в пределах своей терминосистемы 

(например, импортозамещение — переориентация на внутренний рынок, забло-

кированные активы — разблокированные активы); 

5) анализ показал активизацию экспрессивно-оценочной и мотивированной 

экономической терминологии под влиянием санкционного фактора (например, 

недружественные страны, финансовое оздоровление, умный контракт и др.); 

6) методом статистического анализа были выделены шесть терминов, от-

носящиеся к базовым понятиям санкционного дискурса (санкции, инфляция, им-

портозамещение, капитал, курс, экономика); сделан вывод о том, что высокая 

частота употребления базовых терминов приводит к их узнаваемости среди но-

сителей языка, возникновению новых значений, коннотаций и ассоциативных 

связей, появлению эмоционального и культурного компонентов, что, в свою оче-

редь, приводит к вариативности и развитию всей терминосистемы; 
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7) качественная вариативность экономической терминологии под воздей-

ствием санкций проявляется в актуализации некоторых значений терминов, по-

явлении новых словоформ, развитии коннотации и ассоциативных связей, эмо-

циональных оценок и образов; качественная вариативность проявляется на всех 

уровнях терминосистемы, в том числе затрагивает базовые понятия, такие как 

экономическая деятельность, экономика, банковская деятельность, банк и др. 

Антироссийские экономические санкции как явление современной дей-

ствительности характеризуются множеством присущих им особенностей, затра-

гивают практически все сферы экономической деятельности и существенным об-

разом влияют на профессиональную терминологию. Полученные результаты 

исследования подтверждают активную динамику экономический терминологии. 

В физике известен закон: только динамическая система может быть устойчива. 

На наш взгляд, этот принцип подходит к описанию процессов вариативности 

терминосистем, в том числе описанных в данном исследовании. Динамика эко-

номической терминологии означает её развитие, жизнеспособность, функцио-

нальную устойчивость. Наблюдения за поведением экономических терминов, 

за трансформацией их семантики и механизмами адаптации к внешним условиям 

могут способствовать открытию новых методов терминологического анализа. 
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НАЗВАНИЯ ЯПОНСКИХ НАРРАТИВОВ  

В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТИ 
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В статье анализируется феномен названия как неотъемлемой части нарратива, которая служит 

одновременно и вовлекающим фактором для реципиента, и его первым контактом с произве-

дением. Выделяется важная роль названия в презентации нарратива, отмечаются его функции: 

информативная, рекламная и изобразительно-декоративная. Статья рассматривает концепцию 

лингвокреативности, связанную со способностью к бесконечному формированию оригиналь-

ной речи. Авторы переходят от традиционного понимания лингвокреативности к расширен-

ному, включая нетривиальный выбор из уже известных языковых средств для построения об-

раза объекта. Целью работы является анализ языковых средств, лежащих в основе названий 

японских нарративов в аспекте лингвокреативности. Теоретико-методологической базой ра-

боты являются труды отечественных и зарубежных ученых в области лингвокреативности, 

нарратива и названий. Основными методами исследования выступают описательный, сравни-

тельно-сопоставительный, семантический анализ, контекстуальный анализ, морфологический 

и морфемный анализ и метод сплошной выборки. В качестве материала исследования исполь-

зованы манга (японские комиксы) и аниме (японская анимация). В рамках статьи представлен 

анализ способов конструирования названий японских нарративов и использованных языковых 

средств с точки зрения лингвокреативности. Были изучены структурные и семантические осо-

бенности названий-словоформ, названий-словосочетаний и названий-предложений на пред-

мет реализации лингвокреативности. В рамках каждой категории названий были уточнены 

подкатегории. Так, в категории «названия-словоформы» были выявлены подкатегории неоло-

гизмов, диалектизмов, фонетических каламбуров и иероглифической игры, в «названиях-сло-

восочетаниях» — использование фонетических каламбуров, иероглифической игры, старых 

форм японского языка и идиом, а в «названиях-предложениях» — использование длинных 

названий. Также были выделены устойчивые формулы. В результате проведенного анализа 

выявлены способы реализации лингвокреативности в процессе формирования названий нар-

ративов. Полученные результаты могут дать новые исследовательские перспективы в области 

языкознания и изучения нарратива. В качестве перспективы научного исследования авторы 

рассматривают комплексное исследование лингволькультурных кодов, лежащих в основе 

названий японских нарративов.  
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Narrative Titles through the Lens of Linguocreativity 

 
Anna V. Kozachina, Anna K. Perminova 

 
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 

 
The authors analyze the phenomenon of the title as an integral part of the narrative, which serves both 

as an engaging factor for the recipient and their first contact with the text. The article emphasizes the 

important role of the title in the presentation of the narrative and points out its functions: informative, 

advertising, and visual-decorative. The authors consider the paradigm of linguocreativity associated 

with the ability to continuously generate unique speech, shifting from its traditional understanding to a 

more extended one, which includes a non-trivial choice of already known linguistic means used to build 

an image of an object. The aim of the research is to analyze the linguistic means underlying the names 

of Japanese narratives within the context of linguocreativity. The theoretical and methodological frame-

work of the study is formed by the research of Russian and foreign scholars in the field of linguocrea-

tivity, narrative studies, and title studies. The main research methods are descriptive, comparative, and 

semantic analysis, contextual analysis, morphological and morphemic analysis, and the method of con-

tinuous sampling. Manga (Japanese comic strips) and anime (Japanese animation) are used as the re-

search material. The article analyses the ways of constructing the names of Japanese narratives and the 

linguistic means used for the purpose from the point of view of linguocreativity. The authors examine 

structural and semantic features of word-form titles, word-phrase titles, and sentence titles to see how 

linguocreativity is realized, and identify a number of subcategories within each category of titles. For 

instance, within the category of “word-form titles,” they identify the subcategories of neologisms, dia-

lectisms, and phonetic and hieroglyphic play-on-words; within the “word-form titles” category, they 

identify the subcategories of a) the use of phonetic and hieroglyphic play-on-words and b) old forms of 

Japanese and idioms; while the “sentence titles” category demonstrates the use of long names. Several 

stable structures were also identified. In general, the results of the analysis clearly demonstrate how 

linguocreativity is realized in the process of forming titles of narratives. The obtained results can open 

up new research prospects in the field of linguistics and narrative studies, while a comprehensive study 

of linguocultural codes underlying the names of Japanese narratives may serve as a promising subject 

for further research. 

Key words: linguocreativity; narrative; title; Japanese language; anime; manga. 
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1. Введение 

На современном этапе развития лингвистической науки особая роль отво-

дится изучению нарратива, который воспринимается исследователями не только 

как повествование в широком смысле, но и как транслятор опыта, создающий 

смысловые связи и «инкрустирующий» определенное восприятие мира у пред-

ставителей того или иного языкового сообщества.  

Рост числа междисциплинарных исследований, объектом которых явля-

ется нарратив, результировал в выделение нового парадигмального течения. 
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У западных исследователей оно получило номинацию narrative turn (Clayton 

1990; Epstein 1995; Evans, Evans 2008; Lewis 2014; Sasso 2020, Wendorff 2020), 

в отечественную же лингвистику данный термин вошел как «нарративный пово-

рот» (Трубина 2002) или «поворот к нарративу» (Репьевская 2012). Данный «по-

ворот» заключается в переосмыслении самой сути нарратива: исследователи пе-

реходят от изучения нарратива в литературоведении к его анализу в контексте 

других направлений. Предметом анализа становится не только содержательная 

часть нарратива, но и его структурные элементы, ключевым из которых по праву 

считается название. 

В контексте изучения феномена названия особого внимания заслуживает 

работа Г. Левина (Levin 1977): ученый был первым, кто использовал термин 

titology, обозначая им область исследований, направленных на изучение назва-

ния. Однако в отечественном научном пространстве данный термин не получил 

должного внимания, несмотря на активное изучение феномена названия мно-

гими исследователями (Кржижановский 1931; Джанджакова 1992; Федунина 

2011; Лиходкина 2018).  

Названию отведена важная роль в презентации нарратива: оно как «лицо» 

дает подсказки о сюжете и теме произведения. А. В. Антропова выделяет следу-

ющие функции названия: информативную, рекламную и изобразительно-декора-

тивную (Антропова 2008: 10). И поскольку названия нарративов выполняют 

наиболее важные функции для его восприятия и интерпретации, их генерация 

требует активного проявления креативного подхода.  

Ряд авторитетных отечественных и зарубежных исследований демонстри-

рует, что креативность является способностью, присущей каждому человеку (Бо-

гоявленская 1983; Амабайл 2006; Любарт 2009; Андреев 2015). Существует ги-

потеза, что каждый носитель языка может сформировать любое полностью новое 

и не существовавшее ранее предложение (Chomsky 1965; Маслоу 1999; Гум-

больдт 2000; Галкина 2011; Демьянков 2016 и др.). Cпособность индивида к бес-

конечному формированию полностью оригинальной речи стала фундаментом 

для выделения отдельного термина — лингвокреативность. В западной лингви-

стической традиции данный термин связан с исследованием Н. Хомского 

(Chomsky 1965). 

В современном отечественном языкознании наблюдается тенденция к рас-

ширению контекста интерпретации лингвокреативности: от «способности созда-

ния новых текстов или слов, которых ранее не существовало» к «нетривиальному 

выбору из уже известных языковых средств для построения образа объекта» 

(Ирисханова 2009: 161), «способности личности к использованию нестандарт-

ных лингвистических приемов и средств выражения мысли» (Галкина 2011: 161) 

и «реализации возможного, но еще не реализованного» (Демьянков 2016: 30–31). 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 2 (66). Язык и культура 

 

64 

В рамках настоящего исследования мы будем придерживаться трактовки 

О. К. Ирисхановой, поскольку она наилучшим образом отражает основной по-

сыл работы.  

Данная публикация ставит своей целью анализ способов конструирования 

названий японских нарративов и лежащих в их основе языковых средств в ас-

пекте лингвокреативности. 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

Материалом нашего исследования послужили названия японских комик-

сов манга и японских анимационных сериалов и полнометражных фильмов 

аниме общим числом 300 единиц. Названия были отобраны при помощи метода 

сплошной выборки из интернет-баз данных MyAnimeList и Shikimori, затем струк-

турированы и проанализированы на предмет реализации лингвокреативности.  

В настоящей работе мы будем опираться на типологию А. В. Антроповой, 

которая выделяет группы названий нарративов, основываясь на структуре: назва-

ния-словоформы, названия-словосочетания и названия-предложения (Антропова 

2008: 11–12). Помимо нее, Н. А. Кожина классифицировала названия на внут-

ренне направленные и внешне направленные (Кожина 1984: 172), однако мы по-

считали данную классификацию наименее подходящей для нашего исследования. 

Внутри каждого класса проведены морфемный, морфологический, семан-

тический, контекстуальный анализ, а также сплошная выборка. 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе нашего анализа были отобраны 300 единиц примеров 

названий и распределены по категориям (см. Табл. 1), определенным А. В. Ан-

троповой. 

 

Таблица 1. Количественный анализ названий японских нарративов 

Категория Число единиц 

Названия-словоформы 74 

Названия-словосочетания 197 

Названия-предложения 29 

 

3.1. Названия-словоформы 

На данном уровне проанализированы названия-словоформы, внутри кото-

рых выделены следующие подкатегории: неологизмы, диалектизмы, фонетиче-

ские каламбуры и иероглифическая игра.  

Рассмотрим примеры неологизмов. 

(1) 競女!!!!!!!! /кэйдзё/ — это спортивная и комедийная манга, написанная 

Даити Сораёми.  
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Кэйдзё — это выдуманный женский спорт. Название манги — корнеслож-

ное слово, сформированное из иероглифов 競 /кэй/, который часто используется 

для образования наименований различных видов спорта (напр. 競泳 /кё:эй/ «со-

ревнования по плаванию», 競馬 /кэйба/ «скачки, бега»), и 女 /дзё/ «девушка». 

(2) 呪術廻戦 /дзюдзюцу кайсэн/ — «Магическая битва». Манга, написанная 

и проиллюстрированная Акутами Гэгэ. В данном названии используется фикси-

руемое в словарях слово 呪術 /дзюдзюцу/ «магия, колдовство» и иероглиф 戦 

/сэн/, который несет в себе значение некого противостояния, сражения. Однако 

сочетание 廻戦 /кайсэн/ не фиксируется словарями японского языка.  

Иероглиф 廻 /кай/ — это вариант написания иероглифа 回 /кай/, являю-

щийся омофоном и имеющий схожее значение вращения [goo.ne]. Тем не менее 

первый иероглиф в современном японском языке употребляется редко: самое 

распространенное слово — это «сансара» (輪廻 /риннэ/), из чего можно сделать 

вывод, что в названии рассматриваемого произведения заложена буддийская 

концепция преодоления своих барьеров и поиска внутренней силы. Аниме де-

лает акцент на значимости самопознания, духовного развития и осознания своего 

места в жизни. 

Фонетически かいせん /кайсэн/ соответствует двум словам: 会戦 /кайсэн/ 

«бой, сражение»; и 回戦 /кайсэн/ «раунд в спортивном состязании». Автор манги 

не дает комментариев по поводу смысла выбранного названия. Мы можем пред-

положить, что 廻戦 /кайсэн/ — это цикл битв, подобный циклу рождений и смер-

тей в сансаре. В контексте рассматриваемого произведения — цикл побед и по-

ражений, который необходимо пройти главному герою Итадори Юдзи для 

освобождения от проклятья. 

Из проведенного анализа примеров (1) и (2) видно, что значения получен-

ных неологизмов соотносятся с сюжетными доминантами анализируемых нар-

ративов. Неологизмы используются для усиления уникальности и индивидуаль-

ности нарратива, чтобы определенная лексическая единица ассоциировалась 

лишь с одним конкретным произведением.  

Еще один пример проявления лингвокреативности в названиях-словофор-

мах — использование диалектизмов. В данном исследовании мы используем 

термин «диалектизм» в том числе в отношении всех регионализмов, поскольку 

применение данного термина зафиксировано в отечественной лингвистике 

и японистике. 

(3) ばらかもん /баракамон/ — манга и одноименное аниме авторства 

Ёсино Сацуки.  

Слово ばらか принадлежит к диалекту островов Гото [goto-search] и не 

имеет точного эквивалента в русском языке: оно совмещает в себе значения 
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«бодрый», «энергичный», «полный жизненной энергии». もん /мон/ представ-

ляет собой суффикс, обозначающий «определенного человека или группу лю-

дей». Следует, что ばらかもん /баракамон/ — «энергичный человек». Это слово 

описывает главную героиню манги и аниме Нару Котоиси, семилетнюю неуны-

вающую девочку. 

В процессе исследования нами было зафиксировано 7 случаев использова-

ния диалектизмов. Благодаря использованию диалектизмов у реципиента вы-

страиваются четкие ассоциации с географическим положением, что изначально 

формирует в сознании определенные пресуппозиции и облегчает ознакомление 

с нарративом.  

Следующим примером проявления лингвокреативности на лексическом 

уровне служат фонетические каламбуры. В процессе исследования нами было вы-

делено целых 37 единиц, что объясняется слоговым характером японского языка. 

(4) どろろ /дороро/ — японская манга, написанная и проиллюстрированная 

родоначальником японских комиксов, Тэдзукой Осаму. Дороро — имя главной 

героини. Она сирота, ворует и обманывает людей на деньги. Имя Дороро со-

звучно со словом 泥坊 /доробо:/ «вор», «грабитель». Подобное созвучие харак-

теризует личность главной героини и ее деятельность на протяжении сюжета.  

(5) のんのんびより /нонномбиёри/ — это комедийная манга авторства 

Атто. Название произведения представляет собой слияние глагола のんびりする 

/номбирисуру/ «чувствовать себя беззаботно», «расслабляться» и существитель-

ного 日和 /хиёри/ «хорошая погода». А поскольку звуки ряда は /ха/ при слово-

слиянии имеют тенденцию к озвончению или оглушению, слово 日和 /хиёри/ 

в постпозиции трансформируется в びより /биёри/. 

Стоит отметить, что в японском языке большую роль играют повторения 

одинаковых слогов: к этой группе слов можно отнести ономатопоэтизмы (напр. 

ゲラゲラ/гэрагэра/ — ономатопоэтизм, обозначающий громкий смех; にゃんに

ゃん/няннян/ — мяуканье кошки). Это может объяснить повторение のん /нон/ 

в названии. 

Итак, анализ данной подкатегории выявил, что фонетические каламбуры 

позволяют либо расширить семантическое поле названия путем слияния двух 

или более слов, либо повысить его привлекательность у реципиента, реализуя 

тем самым изобразительно-декоративную и рекламную функции. 

Иероглифический характер письменности японского языка также стано-

вится почвой для разных форм игры слов. В основе лежат полисемия и полифо-

ния, которые свойственны большому числу японских иероглифов. 

(6) Цикл «Моногатари» является серией аниме-сериалов по сюжетам  

новелл Нисио Исина. Отличительной особенностью названий произведений 
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цикла является иероглифическая игра в сочетании со словом 物語 /моногатари/ 

«история». 

Каждое название состоит из трех иероглифов. Сочетание второго и треть-

его представляют собой слово 物語 /моногатари/ «история», а сочетание пер-

вого и второго — иное слово с иероглифом 物 /моно; буцу/ «вещь» на конце. Так, 

например, 化物語 /бакэмоногатари/ является слиянием слов 化物 /бакэмоно/ 

«монстр» и 物語 /моногатари/ «история». Корни, занимающие препозиционное 

положение, уточняют семантику слова, поэтому иероглифы, стоящие в данной 

позиции, определяют существительное «история».  

Использование иероглифической игры позволяет охватить широкий се-

мантический спектр в одной лексической единице. Это обеспечивает названию 

информативную функцию. 

3.2. Названия-словосочетания 

В данной группе было проанализировано 197 единиц названий и выделены 

следующие подкатегории: устаревшие формы японского языка, фонетические 

каламбуры, иероглифическая игра и идиомы. Иероглифическая игра и каламбуры 

идентичны по своей реализации с теми же подкатегориями в группе названий-

словоформ. 

На уровне словосочетаний мы отмечаем использование устаревших форм 

японского языка. Периодически в названиях японских аниме и манги можно за-

метить не используемые в современном языке иероглифы или элементы бунго 

(литературная форма японского языка до 1945 г.). 

(7) しまなみ誰そ彼 /симанами тасогарэ/ — манга, написанная и иллю-

стрированная Каматани Юки. Манга повествует о подростке по имени Канама 

Тасуку, который запутался в себе и пытается найти свое истинное «я».  

誰そ彼 /тасогарэ/ — устаревший вариант слова «сумерки». В современ-

ном японском языке используется слово 黄昏 «сумерки», которое имеет два чте-

ния: こうこん /ко:кон/ и たそがれ /тасогарэ/. Слово 誰そ彼 /тасокарэ/ состоит 

из компонентов 誰そ /тасо/, устаревшей формы вопросительного слова だれ

/дарэ/ — «кто?» [weblio], и 彼 /карэ/, личного местоимения третьего лица «он». 

Изначально при словослиянии фонетической трансформации не происходило, но 

в эпоху Эдо (1603–1868) слово преобразовалось в たそがれ /тасогарэ/. Таким 

образом, буквальное значение 誰そ彼 /тасогарэ/ — «Он — это кто?». В темноте 

сумерек было трудно различить лица людей, по этой причине вопрос «кто это?» 

стал метафорой для обозначения темного времени суток. Помимо описанной ме-

тафоры к сюжету произведения апеллирует и буквальное «Он – это кто?». Глав-

ный герой пытается понять смысл своего существования и значимость собствен-

ной личности, т. е. ответить на вопрос «он — это кто?». 
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Таким образом, устаревшие формы японского языка способствуют уста-

новлению более прочной связи между названием и главной мыслью произведе-

ния или расширению семантического поля лексемы, используемой в названии.  

Использование же идиом может обеспечивать названию рекламную функ-

цию, поскольку данные языковые единицы у людей на слуху и часто воспроиз-

водятся в речи: 

(8) 千と千尋の神隠し /сэн то тихиро но камикакуси/ — «Унесенные при-

зраками». Это аниме студии «Гибли» режиссера Миядзаки Хаяо. Главная героиня 

аниме, Тихиро, стала жертвой «камикакуси». 神隠し /камикакуси/ — это явление, 

при котором люди исчезают ни с того ни с сего, пропадают без вести. В русском 

языке идиома соответствует фразеологизмам «как сквозь землю провалился», 

«как в воду канул» и т. д. В древние времена в Японии считалось, что исчезнове-

ние людей — это дело рук лесных божеств ками или злобных существ тэнгу. 

3.3. Названия-предложения 

На синтаксическом уровне нами была выделена подкатегория «длинные 

названия», которая отсутствует в научных трудах по теме. Далее мы предпримем 

попытку дать ей наиболее полную характеристику. 

Явление длинных названий приобрело узнаваемую форму из-за плат-

формы 小説家になろう /сёсэцука ни наро:/ «Давай станем писателями!». Отли-

чительной особенностью платформы является то, что автор не может прикрепить 

иллюстрацию к своему произведению и привести его описание. Данное ограни-

чение способствовало тому, что начинающие писатели стали кратко описывать 

сюжет своей работы в графе названия. 

Длинное название должно быть вызывающим и захватывающим. Для удоб-

ства зрителей названия сокращаются до двух первых знаков азбуки выбранных 

автором слов из названия. Например, 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる /орэ 

но канодзё то осананадзими га сюраба сугиру/ «Моя девушка и лучшая подруга 

детства — это как кровавое поле битвы» сокращается до おれしゅら /орэсюра/, 

где おれ/орэ/ — «я» и しゅら/сюра/ — «резня». 

Явление длинных названий является уникальным для формата названий 

аниме и манги, так как по большей части авторы пытаются передать его в корот-

кой форме. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данное явление является 

проявлением лингвокреативности в своей области. 

3.4. Устойчивые формулы 

В процессе нашего исследования были выделены две лингвистические 

формулы, по которым были построены группы названий. Первой является фор-

мула «となりの /тонари но/ (живущий по соседству) + имя / прозвище персо-

нажа персонажа». В процессе выборки было выделено 15 названий. Самым по-

пулярным из них является название полнометражного анимационного фильм 
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студии «Гибли» — となりのトトロ /тонари но тоторо/ «Тоторо по соседству», 

лицензированного в России как «Мой сосед Тоторо». Нельзя точно утверждать, 

что фильм студии «Гибли» となりのトトロ /тонари но тоторо/ «Тоторо по со-

седству» стал идейным вдохновителем для всех названий данной структуры. Од-

нако в названии аниме-сериала となりのトコロ /тонари но токоро/ «Соседнее 

место» прослеживается очевидное фонетическое сходство с полнометражным 

аниме. Аниме и манга с названиями, сформированными по формуле «となりの 

/тонари но/ + имя / прозвище персонажа», в основном принадлежат жанрам 

«повседневность» и «комедия». 

Следующая формула — «объект + служебное слово + словарная форма 

глагола + 頃に /коро ни/ (в пору)». В рамках данной структуры было выделено 

6 названий. Мы полагаем, что для всех названий, построенных по этой формуле, 

идейным вдохновителем является франшиза ひぐらしのなく頃に /хигураси но 

наку коро ни/ «В пору, когда жужжат цикады», поскольку произведений с более 

ранней датой выпуска найдено не было. Аниме и манга с названиями, сформи-

рованными по структуре «объект + служебное слово + словарная форма гла-

гола + 頃に /коро ни/», объединяет жанр «драма». 

 

4. Заключение  

Целью нашего исследования являлся анализ способов конструирования 

названий японских нарративов и лежащих в их основе языковых средств в ас-

пекте лингвокреативности. 

В процессе работы с опорой на типологию А. В. Антроповой были изучены 

структурные и семантические особенности названий-словоформ, названий-сло-

восочетаний и названий-предложений на предмет реализации лингвокреативно-

сти. В рамках каждой категории названий были уточнены подкатегории. Так, 

в категории «названия-словоформы» были выявлены подкатегории неологизмов, 

диалектизмов, фонетических каламбуров и иероглифической игры, в «назва-

ниях-словосочетаниях» — использование фонетических каламбуров, иерогли-

фической игры, старых форм японского языка и идиом, а в «названиях-предло-

жениях» — использование длинных названий (cм. Табл. 2). Также были 

выделены устойчивые формулы. Для каждой подкатегории описаны языковые 

средства, установлены связи с функциями названий нарративов: номинативной, 

информативной, рекламной, изобразительно-декоративной. 
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Таблица 2. Частота использования лингвокреативных аспектов в форми-

ровании названий 

Категория Число единиц 

Неологизм 8 

Фонетические каламбуры 37 

Иероглифическая игра 13 

Старые формы ЯЯ 11 

Диалектизм 7 

Идиома 11 

 

Перспективой настоящего исследования является комплексное исследование 

лингволькультурных кодов, лежащих в основе названий японских нарративов. 
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ПОРТРЕТ КОЛЕЩАТОВЦЕВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ДИАЛЕКТНОЙ КАРТИНЕ МИРА 
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В работе с помощью разноуровневых языковых средств составлен речевой портрет диалекто-

носителей сельского социума. Актуальность изыскания обусловлена немногочисленностью 

работ по данной проблематике среди воронежских исследователей. Объектом статьи стали 

фонетические и грамматические черты говора, зафиксированные на территории вторичного 

заселения. Цель изыскания состоит в создании речевого портрета жителей села Колещатовка 

Воронежской области посредством определения его специфических особенностей, репрезен-

тированных в диалектной картине мира. В работе применены экспериментальный и описа-

тельный лингвистические методы. В итоге на страницах научного труда представлен речевой 

портрет с южнорусскими и украинскими чертами. Его современное состояние является ре-

зультатом длительного контактирования близкородственных языков. Среди ярких характери-

стик речи селян: оканье; произношение звука [ы] после немягких согласных на месте /и/; про-

изношение [’и] на месте /i/ из ятя; сохранение этимологического *е, который не перешел в [’о]; 

исторический переход [е] в [о] только после исконно мягких согласных, а также сохранение 

такого [о] не только под ударением, но в безударной позиции; γ фрикативного образования; 

йотация; твёрдые согласные на месте мягких; звук «в»  вариативный; замена звука «ф» на «х», 

«хв»; упрощение согласных и стяжение гласных; употребление кратких форм слов и мн. др. 

Воссозданные черты портрета обусловлены характером заселения территории. Сделан вывод: 

все грани человеческой жизни и сферы деятельности, прошлое и настоящее выражены в пред-

ставлениях диалектоносителей старшей возрастной группы. Новизна изыскания заключается 

в том, что в нём описан речевой портрет в диалектной картине мира жителей малоизвестного 

населённого пункта Воронежского края. Практическая ценность работы состоит в том, что её 

сведения, собранные в полевых условиях, обработанные и интерпретированные, обогащают 

региональные исследования новыми, свежими материалами и могут быть полезны лингви-

стам, изучающим живое слово, диалектную картину мира и современное состояние народных 

говоров Центрального Черноземья. 

Ключевые слова: речевой портрет; фонетические и грамматические особенности; говор села 

Воронежской области; диалектная картина мира. 
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The Portrait of Koleschatovites of the Voronezh Region in the Dialect Picture of the World 

 

Lubov V. Nedostupova 

 

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia 

 

Using multi-level linguistic means, the article provides a speech portrait of dialect speakers within a 

rural context. The relevance of the study is due to the scarcity of research on this issue among Voro-

nezh academic community. The object of the article is the phonetic and grammatical features of the 

dialect recorded in the territory of the speakers’ secondary settlement. The purpose of the research is 

to create a speech portrait of residents of the village of Koleschatovka, Voronezh region, by deter-

mining its specific features represented in the dialect picture of the world. Using experimental and 

descriptive linguistic methods, the author presents a speech portrait which contains Southern Russian 

and Ukrainian features, which emerged as the result of long-term contact between closely related 

languages. Among the striking characteristics of the villagers’ speech are okanye (retention of un-

stressed [o]); pronouncing [ы] after soft consonants in place of /i/; pronouncing [’i] in place of /i/ 

retained from the  letter ‘yat’ in the Old Cyrillic alphabet; preservation of the etymological *e, which 

did not turn into [’o]; the historical transition of [e] to [o] only after primordially soft consonants, as 

well as the preservation of such [o] not only under stress, but in an unstressed position; γ fricative 

formation; iotation; hard consonants in place of soft ones; variability of the sound [в]; replacing the 

sound [ф] with [x] or [хв]; simplification of consonants and contraction of vowels; use of short forms 

of words and many others. The reconstructed features of the speech portrait are determined by the 

nature of the settlement of the territory. The author concludes that all facets of human life and spheres 

of activity, past and present, are expressed in the ideas of dialect speakers of the older age group. The 

novelty of the research lies in the fact that it describes the speech portrait in the dialect picture of the 

world of residents of a little-known settlement in the Voronezh region. The practical value of the 

work lies in the fact that its information, collected in the field, processed and interpreted, enriches 

regional studies with new and fresh materials and can be useful to linguists studying the living word, 

specific dialect pictures of the world, and the current state of folk dialects of the Central Black Earth 

Region. 

Key words: speech portrait; phonetic and grammatical features; dialect of a village in the Voronezh 

region; dialect picture of the world. 
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1. Введение 

В последние десятилетия внимание многих учёных привлекает речевое 

портретирование. Особое место уделяется портретированию диалектоносителей 

(Иванцова 2002, 2014; Волкова 2004; Гынгазова 2009, 2010; Ганичева 2012; Те-

рентьева 2012; Оглезнева, Панасенко 2014; Оглезнева, Блохинская 2015; Черен-

кова 2015; Земичева 2016; Сперанская 2017; Волкова, Ганичева, Загуменнов, 

Ильина, Мельникова 2017; Недоступова 2017, 2019, 2022; Волошина, Шевчик 

2018 и мн. др.). 
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Настоящая работа продолжает цикл статей по изучению темы «Человек» 

в рамках антропоцентрической парадигмы (Недоступова 2023а, 2023b, 2023c). 

В статье рассматриваются особенности речи, составляющие портрет жите-

лей маленького населённого пункта Центрально-Чернозёмного региона. 

Актуальность изыскания обусловлена немногочисленностью работ, иллю-

стрирующих портретирование носителей воронежских диалектов. Кроме того, 

«описание речевого портрета коллективной языковой личности в большинстве 

лингвистических исследований последних десятилетий носит во многом фраг-

ментарный характер» (Юдина 2016: 63). 

Наше внимание обращено на речь жителей села, расположенного в 300 км 

от столицы Черноземья: «Колещатовка — село в Кантемировском районе Воро-

нежской области России. Возникло в конце 1760-х гг. Основано крестьянином 

села Бугаевки Михаилом Колещатым. От него и получило своё название» (Коле-

щатовка 2023). В Колещатовке, «на двух улицах, Ленина и Южной, сегодня про-

живают менее 120 человек. <…> Это самый южный населенный пункт Воронеж-

ской области» (Наш край… 2022). 

Объектом данной работы стали фонетические и грамматические черты го-

вора, зафиксированные автором в 2023 г. в названном населённом пункте, отно-

сящемся к территории вторичного заселения. 

Цель исследования состоит в создании речевого портрета жителей села Ко-

лещатовка Воронежской области посредством определения его специфических 

особенностей, репрезентированных в диалектной картине мира. 

Необходимо подчеркнуть, что ещё В. Гумбольдт утверждал: «Изучение 

языка не заключает в себе конечной цели, а вместе со всеми прочими областями 

служит высшей и общей цели совместных устремлений человеческого духа — 

цели познания человеком самого себя и своего отношения ко всему видимому 

и скрытому вокруг себя» (Гумбольдт 1985: 34).  

Анализируя особенности коллективного речевого портрета колещатовцев, 

мы погружаемся в сельскую картину мира. Своеобразная, наполненная разными 

смыслами, она раскрывает образ самого человека. 

Прежде всего, напомним, что «картина мира — многомерный и сложный 

по структуре феномен, выражающий целостное представление человека о мире 

и его месте в нём. В этом своём качестве картина мира предстает как основной 

элемент во взаимодействии человека с окружающей действительностью» 

(Первушина 2009: 170). Следует также учитывать, что «картина мира всегда 

характеризуется национально-культурной спецификой, поскольку формируется 

под влиянием исторических событий, географических условий и этнопсихологи-

ческих особенностей отдельных народов» (Вардзелашвили 2023). 
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Особая роль принадлежит диалектной картине мира (ДКМ). Известно, что 

«диалектную картину мира отличают антропоцентричность (вербализуется 

только то, что непосредственно связано с человеком, его личной историей, исто-

рией его семьи или места проживания) и аксиологичность: значимые для говоря-

щего субъекта предметы, свойства и явления получают разнообразные и весьма 

подробные характеристики; ценности, эксплицируемые локальным речевым 

контентом, оказываются постоянно востребованными в условиях сельского со-

циума» (Ильина 2022: 79). 

Поскольку наш интерес обращён к речи жителей сельского поселения, 

важно указать, что «соотношение между реальным миром и языком можно пред-

ставить следующим образом: Реальный мир, Язык, Предмет, Явление, Слово. 

Однако между миром и языком стоит мыслящий человек, носитель языка» (Тер-

Минасова 2000: 39). Это приводит к мысли, что связь между носителями языка 

и самим языком несомненна. 

Как показывает практика, «будучи воплощением языковой личности 

в коммуникативном процессе, речевой портрет, как и языковая личность, может 

быть индивидуальным и коллективным» (Юдина 2016: 59). Исследовательский 

интерес в данной работе представляет коллективное портретирование. И здесь 

мы разделяем мнение лингвистов о том, что «анализ индивидуального языкового 

портрета позволяет сделать вывод о специфике речевых характеристик той или 

иной социальной категории. При этом коллективный речевой портрет даёт воз-

можность обобщить факты, процессы и явления, которые свойственны речи 

представителей определённого круга, выделяемого по возрастному, профессио-

нальному, социальному, национальному или какому-либо другому признаку» 

(Юдина 2016: 60–61). 

Считаем, что рассмотрение особенностей речи людей, территориально 

проживающих в одной области с исследователем, но имеющих отличительные 

характеристики, выступает интереснейшим процессом. Любопытно и то, что 

«изучая диалектное слово, мы сможем понять подлинную сущность нашей куль-

туры» (Вендина 2022: 89). 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

В XXI веке наблюдается колоссальное сокращение сельских жителей в не-

больших населённых пунктах нашей страны. В связи с этим очень важно успеть 

зафиксировать посредством живого общения с респондентами и описать новые 

данные в диалектном социуме области своего проживания. Полученные сведения 

имеют весомое значение для понимания составляющих коллективного речевого 
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портрета, отражённого в народном слове. Об этом Т. И. Вендина пишет: «Диа-

лектное слово позволяет исследователю увидеть и понять человека “изнутри”, по-

скольку ничто не входит в язык иначе, как через слово» (Вендина 2022: 74). 

Языковым материалом статьи стала диалектная речь коренных жителей села 

Колещатовка Кантемировского района. Она зарегистрирована в ходе непосред-

ственных бесед автора с шестью респондентами — старожилами и долгожите-

лями — в непринуждённой обстановке в 2023 г. Иллюстративные данные полу-

чены посредством разговоров на общие темы (преимущественно диалектоносители 

изъявили желание поделиться информацией о своей прошлой жизни). 

В настоящей работе применены экспериментальный (наблюдение, интер-

вьюирование, опрос) и описательный (сравнение, описание) лингвистические 

методы. 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение  

3.1. Фонетические особенности диалектной речи колещатовцев  

3.1.1. В области гласных 

Итак, проиллюстрируем характерные черты речи колещатовцев. На фоне-

тическом уровне чётко прослеживаются диалектные особенности, в частности 

в области гласных звуков: 

 Оканье: навэ́рно1, надоеда́ло, ноли́чно, носы́л, норма́льно, поло́жено, по-

сыпа́л, обря́д, общежи́тие, обя́занность, одна́, оддова́л, огоро́дом, о́коло, 

окта́брь, оно́, оны́, опя́ть, основно́е, осо́бэнно, отвэрну́л, отвича́ть, отключу́, 

откры́т, отрабо́тал, Ойда́р, Оте́чественну, Отма́шиука, отэ́ц, отучи́лася, 

оэродро́м, Подопри́лова, подгото́ука, подру́га, подспо́рье, пока́, покупа́л, по-

лица́я, поло́лы, поля́, получи́ла, полы́ннык, поступы́л, поуторя́ю, погово́рка, 

пода́вно, поло́жено, по́лностью, половы́на, поло́лы, полы́, помога́л, помыдо́р, 

поня́тия, попа́ло, поросёнок, посла́лэ, поста́выл, постро́ил, поступы́ла, попа́ло, 

попье́шь, посу́да, посы́дышь, посыпа́ла, пообща́ешься, поря́док, пото́м, про́сто, 

продова́лося, произво́дствэнна, проучи́лася, проходы́ла, пу́льтом, пя́того, по 

роска́зам, разнорабо́чая, распоряды́л, роды́лась, роды́тэлы, роздова́л, розу́ла, Ро-

сокова́тый, са́лом, самово́льно, си́лос, сэльскохозя́йственный, соба́ка, с собо́й, 

собыра́л, сове́т, со́рок, сочиня́я, сле́дом, сло́жно, слона́, спроси́лы, спыца́лно, 

ста́ло, становы́л, стоя́л, столо́вая, строи́тэльство, та́йно, того́, 

торже́ствэнна, Ты́хон, хлопо́т, ходы́л, хозя́йство, хо́лодно, холода́, хорошо́, 

хотэ́л, у́голь, черны́лной, четвэ́ртого, чилови́к, шко́лой, шохвёр, э́то и мн. др. 

Подчеркнём, это качество речи свойственно украинским говорам. 

 Аканье: палыва́лы, праба́бушка, рабо́та, разнарабо́чая и др. Однако оно 

немногочисленно. 

                                                           
1 В статье используется русская упрощённая транскрипция. В говорах звук «г» фрикативный. 
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 Произношение звука [ы] после немягких согласных на месте /и/: зыма́, 

име́лы, кантэмыря́ны, каны́кулы, ката́лыся, кно́пкы, колхо́знык, копэ́йкы, 

кормы́лы, коро́вый, коро́бкы, ко́рочкы, ко́тыкамы, крова́ты, крыча́лы, Ксе́ныя, 

ку́пылы, куры́ть, кыно́, кыпы́ть, ли́ныи, лизгы́нка, ловы́лы, лы́шнэго, любы́ла, 

людмы́, магазы́н, ма́залы, ма́лчикы, ма́тэры, Мура́шкына, мы́лы, мы́рно, 

набыра́ют, называ́лы, нака́зывалы, напа́лыся, начина́лы, носы́лы, нра́вылося, 

ныхто́, обстры́гла, оддова́лы, одын, оны́, пе́сны, пидво́дылы, плоты́лы, плы́нтус, 

подгото́укы, подру́гы, половы́на, поло́лы, полыва́лы, полы́ннык, постро́илы, по-

купа́лы, помыдо́ры, поруга́лы, поступы́лы, посыпа́лы, пра́вылна, пра́зныкы, пры-

быра́лы, прывы́клы, прывэлы́, пры́дэм, прыйи́хав, прыка́жуть, прыше́лиц, 

прышлы, пты́ца, пыса́лы, пыта́ние, пы́шешь, рабо́талы, разво́зылы, ра́зныца, 

разрэша́лы, раскула́чилы, рва́лы, роды́тэлы, роды́лась, рука́мы, ру́чкы, сады́лы, 

са́мы, са́ны, свыньйи́, Сла́вык, соба́камы, собыра́лы, спи́скы, спэ́рэды, спыца́лно, 

ста́вылы, старычо́к, становы́л, стоя́лы, стыды́лы, сыдымо́, сы́лос, сэ́сыя, тан-

цева́лы, тэ́хныкум, тра́тылы, тры, тры́цать, Ты́хон, убра́лы, укралы́, у́лыца, 

уме́стыся, уну́кы, упэ́рлы, уро́кы, училыся, учи́тэлныца, ходы́лы, черны́ламы, 

чи́стылы, шо-ныбу́дь, ша́рык, шлы, щщита́лы и мн. др. Чрезмерное употребле-

ние в речи [ы] выступает показателем украинских диалектов. 

 Произношение [’и] на месте /i/ из ятя, в том числе под ударением: от-

вича́ть, пирьевы́е, чилови́к, ути́кла, притсида́тель, прыйи́хав, развизлы́, ру-

чийка́, си́но, синтя́брь, чим, у сили́, уми́сти, успи́лы, ути́кла и др. Использование 

«и» на месте этимологического «ять» характерно для украинского языка. Оно 

отмечено нами и в других говорах Воронежской области (Недоступова 2017, 

2019). 

 Сохранение этимологического *е, который не перешел в [’о]: йие́ (её), 

ишшэ́ (ещё), живэ́ (живёт), сэла́ (сёла), попье́шь (попьёшь), усэ ́(всё), упэрэ́д (впе-

рёд) и др. Эта черта свойственна ряду южнорусских говоров и украинскому 

языку. 

 Исторический переход [е] в [о] только после исконно мягких согласных, 

а также сохранение такого [о] не только под ударением, но в безударной пози-

ции: ужо́ (уже), ёго (его), ба́бушок (бабушек), де́душок (дедушек), на́шой 

(нашей), ничёго (ничего), за́мужом (замужем) и др. Данная особенность присуща 

украинскому языку. 

 Утрата начального гласного: коло́ (о́коло) и его появление: апо́сля (после). 

Об этом Р. И. Аванесов и Л. Л. Касаткин писали: «Второй предударный слог во 

многих южных говорах настолько ослаблен, что при благоприятных условиях ре-

дукция гласного в нём может дойти до нуля» (Аванесов 1949: 60); «гласный [а] 

между согласными в начале слова возникает в связи с особенностями оформления 

слога как суперсегментной единицы в диалектной речи» (Касаткин 1999: 24). 
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3.1.2. В области согласных 

Типичными чертами произношения согласных звуков колещатовцами яв-

ляются: 

 г — фрикативного образования: де́ньγи, друγ, дру́γа, друγы́, дэвя́тоγо, 

ёγо, заγля́дваем, зγрэба́ть, иγра́лэ, клэно́воγо, коγо́, у кру́γу, а дво́я выбыва́лы, 

лизγы́нка, лы́шнэγо, маγазы́н, мно́γо, нико́γо, ничёγо, обстры́γла, оγоро́д, пилγо́да, 

поγи́п, поγлядя́, поγово́рка, подγото́укы, подру́γы, поруγа́лы, помоγа́лэ, пя́тоγо, 

тако́γо, тоγо́, трэ́тьеγо, Росокова́тоγо, уγада́ла, у́γоль, усиγда́, хоро́шеγо, 

четвэ́ртоγо, шуγа́ють и мн. др. Это также отличительная особенность южнорус-

ских и украинских говоров. 

 Йотация: свыньйи́, симьйи́, прыйи́хав, йих, йие и др. 

 Использование твёрдых согласных на месте мягких: Воро́нэж, врэмэна́, 

вэлы́кой, дэ́вочка, ма́тэрэй, момэ́нты, мэ́жду, мэ́нше, навэ́рно, нача́лных, 

нэве́ста, нэ́мцы, нэмэ́цкый, нэпло́хо, овэ́ц, октабря́, осо́бэнно, отвэрну́лся, 

отвэча́ть, отвэча́лэ, отэ́ц, пипэ́тка, повэ́сыть, подэ́лышься, по́лнэнкый, по-

мога́лэ, по́слэ, про́звишша, произво́дствэнна, про́писэй, пры́дэм, пэклы́, пэ́лы, 

пэ́нсыя, пэро́, пэ́рэд, пэрэда́ть, пэрэжива́лэ, пэрэпо́ртэл, пэрэчисля́л, пэ́рвый, 

пэсо́к, пэшко́м, раздэлэ́нья, разрэша́л, роды́тэлы, роздова́лэ, рэбя́та, 

рэпэти́тор, рэчь, самодэ́ятэлность, свэт, сэбэ́, сэльскохозя́йственный, сэмь, 

сэмна́цать, сэстра́, свынэ́й, свэкла́, смэ́на, спэ́рэды, спыца́лно, срэ́днэй, 

ста́рэнькый, стэна, суда́, сэ́сыя, торже́ствэнна, трэ́тим, тэлэвы́зор, тэ́хны-

кумэ, увэрну́вся, умэ́рлы, упэ́рлысь, упэрэ́д, успэ́лы, учи́тэл, учит́элныца, 

хло́пэц, ходы́лы, холода́лэ, хотэ́ла и мн. др. Эта черта типична для украинских 

говоров. 

 Звонкие согласные на конце слов и перед глухими не оглушаются, глу-

хие выступают в качестве звонких: Бог, Воро́нэж, за́муж, клуб, молодёжь, наво́з, 

общежи́тие, пидря́д, подспо́рье, колхо́з, пэ́рэд, раз, склад, упэрэ́д, че́рэз, шо-

ныбу́дь; з го́лоду, з половы́ной, щаз, наз, з бара́нкамы, з Клиново́го, з Зари́, з Ро-

сокова́того, з Ойда́ра, з Водяно́-Ли́пового, ру́чкы з черны́ламы, дак, ходь, везь, 

пе́нзия и мн. др. 

 Представлен вариативный звук «в»: как «у» неслоговой: Жура́уке, Кан-

теми́роуку, Колеща́тоуке, колхо́зныкоу, коро́у, Коча́ноу, клодоущико́м, 

краси́уше, на Отма́шиукэ, подгото́укы, поуторя́ю, пра́унукив, проце́нтоу, рауно, 

церко́уные, Трохви́моуна, уну́кы, уну́чка, упэрэ́д, урэ́мя, усигда́, усэ́, усё, уторо́м, 

уме́сти, с хутори́у; и как губно-зубной «в»: за́втра, доли́вка, изба́вь и др. 

 Звук «ф» заменяется звуком «х» или «хв»: хро́нт, хвотографы́рвать, 

конхве́т, Трохви́моуна, хве́рма, шохвёр и др. По мнению Н. П. Гринковой, «это 

фонетическое явление охватывает не только старый состав слов, как хвартук, 

хванарь, хранцуз или собственные имена, как Хвилип, Хведот и т. п., а захваты-

вает фонетическое оформление совсем новых слов» (Гринкова 1947: 197). 
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 Наблюдается упрощение согласных и стяжение гласных: Алека́ндро-

выч — Александрович, выгляда́ем — выглядываем, збыра́лыся — собирались, 

крандашо́м — карандашом, то́ка — только, ты́щща — тысяча, нычё — ничего, 

пийся́т, питься́т — пятьдесят, спыца́лно — специально, сыча́с — сейчас, про-

раби́ла — проработала, лу́ччи — лучше и др. Укажем, что названная фонетиче-

ская черта свойственна как русским, так и украинским диалектам Воронежской 

области. 

Кроме того, в говоре сельчан наблюдается смена места ударения: былы́ — 

бы́ли, нико́го — никого́, укралы́ — укра́ли, зано́сылы — заноси́ли, здалы́ — 

сда́ли, посы́дышь — посиди́шь, прохо́дылэ — проходи́ли, пры́дэм — придём, 

о́ны — они́, далы́ — да́ли, мэ́нэ — меня́, у кру́гу — в кругу́, ко́го — кого́, 

на са́нях — на саня́х и мн. др. 

3.2. Грамматические особенности диалектной речи колещатовцев 

Грамматические характеристики речи сельских жителей проявляются 

посредством использования следующих частей речи: 

3.2.1. Имя существительное 

 Существительные в форме единственного числа в предложном падеже 

имеют окончание -и, -ы вместо -е: У шко́ли ко́нчила. Мы у синтябри́ пры́дэм. 

У кла́си було. Помога́лэ у по́ли. Учи́лася у Колища́тоуки. Жи́лы у интэрна́ти. 

Тоди́ по́мню у кла́сси игра́лэ. У де́цтви пэ́ла. У колхо́зы рабо́талы. У Кантэмы́ро-

укы и пода́вно. Яка́ була́ у колхо́зы. У магазы́ны купы́ть шо-ныбу́дь. Гуля́лы 

у колхо́зи. У ка́ждом двори́. Уси́ на хве́рми. Була́ заве́душим на хве́рми. Тэ́хныкум 

у Воро́нэжи. Да у на́шим сили́. У то врэм́я мы осо́бэнно зимо́й жэ и на двори́ 

ходы́лы. А зымо́й же у клу́би. Тоди́ у ха́ти и др. 

 Существительные в форме множественного числа в именительном па-

деже имеют окончание -ы вместо -а: У ха́ти и теля́ты, и порося́ты. 

 У существительных в форме множественного числа окончание -ыв, -ив 

на месте нулевого окончания или -ов: Сто грам конхве́тив ку́пым. Дэ́сить 

кла́сив. У шко́ли я сэмь кла́сив ко́нчила. У Колища́тоуки во́сэм кла́сив. Хулига́нив 

нэ було́. Шесть уну́кив, сэмь пра́унукив. У пийся́т шесть годи́в. И уну́кив тро́е, 

два сына. Насо́сив нэ було́ тоди́. Рэпэти́торив тоди́ нэ було́. Нащщёт стихи́в 

наизу́сть и др. 

 Существительные в форме множественного числа в творительном па-

деже имеют окончание -амы: Тоди́ усэ́ с ко́самы булы́. 

 Существительные в форме множественного числа в предложном падеже 

имеют окончание -ы вместо -ях: Зымой ката́лыся на са́ны. 

3.2.2. Прилагательное и причастие 

 У прилагательных в форме мужского рода в именительном падеже окон-

чание -ый вместо -ой: Вин больны́й лэжи́ть кит. Тиќо выходный дэнь. 
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 Отмечены краткие формы: молоди́ — молодые, бре́жневскы — бреж-

невские, произво́дствэнна — производственная, торже́ствэнна — торжествен-

ная, Оте́чественну — Отечественную, хоро́ша — хорошая, хоро́ши — хорошие, 

худо́жественна — художественная, дэрэвя́нны —  деревянные, вэлы́ки — вели-

кие, здоро́ви — здоро́вые, мэ́нши — ме́ньшие, жили́зно — железная, 

дэрэвя́нна — деревянная, пью́шши — пьющие и др. Данная черта принадлежит 

украинским говорам. 

 У причастий в форме именительного падежа единственного числа муж-

ского рода окончание -ай вместо -ый: Журна́л был кла́сный откры́тай. 

3.2.3. Местоимение 

 Личные местоимения и возвратное местоимение «себя» в родительном 

и винительном падеже оканчиваются на -э: У мэ́нэ сва́дьбы нэ було́. Ба́бушка була́ 

у мэнэ́. Она мэ́нэ и ня́нчила. Бу́ду успомына́ть тэбэ́. Пэ́рэд шко́лой мэнэ́ ма́мка 

обстры́гла. У мэ́нэ па́мить хоро́ша. Дэ́нэг нэ на сэ́бэ тра́тылы и др. 

 Указательное местоимение, соответствующее литературному такой, 

в форме именительного падежа единственного числа мужского рода оканчива-

ется на -ий (вместо -ой): Таки́й по́лнэнькый. Воспыта́тел у наз такий и др. 

3.2.4. Числительное 

 У порядковых числительных отмечено окончание -ий, -ый на месте -ой: 

Пишёл у восьми́й клас учи́тца. Сра́зом на уторы́й курс поступы́лы и др. 

 Собирательные числительные с суффиксом -оj- в именительном падеже 

оканчиваются на -я: Тро́я дытэ́й було́, дво́я оста́лося. Наз у симьйи́ было́ тро́я 

дытэ́й. Дво́я выбыва́лы и др. 

3.2.5. Глагол 

 Для глаголов в форме единственного и множественного числа 3-го лица 

настоящего и будущего времени на конце характерно -а, -я, -э: Музыку пи́ша. 

Мо́жа Ра́я. Мо́жа та́йно. Хто кого́ вы́бья. Вин бу́дэ вопро́сы задава́ть. Ужо́ 

рабо́тая. Живэ́ з дэ́вушкой. Живэ́ в общежи́тии от рабо́ти. Рабо́тая в МВД 

икспэ́ртом. Сочиня́я итю́ды. Поглядя́ друг на дру́га, а тоди́ и же́нютца. Оно́ нэ 

бу́дя. Вин для сэ́бэ запы́свая. Людэ́й забыра́я. Шо хорошо́ бу́дя. Вин то́ка 

запы́ша. Ина́че штраф бу́дэ. Напы́шэ снача́ло крандашо́м и др. 

 И напротив, на конце глаголов 3-го лица в форме единственного и мно-

жественного числа -ть: Больны́й лэжи́ть. Вода́ кыпы́ть ужо́. Лэжы́ть ку-

куру́за. Уси́ у колхо́зы рабо́тають. Це щаз во́зють. Куды́ попро́сють. О́ны так 

и живу́ть. Нэве́сту пря́чуть, и́шшуть-и́шшуть и забыра́ють. Йих шуга́ють, шо 

оны́ ку́рять. Роды́тэлы прыка́жуть. Ска́жуть робо́тать. Спэ́рэды сыды́ть. 

Як начну́ть спра́шивать. Бува́я, шо ку́рять и др. 

 В глаголах в форме прошедшего времени на месте суффикса -л- отмечен 

-в-: Отэ́ц быв шохвёр. Вин быв разве́чиком. По́лнэнкый быв. У наз такий быв. 

Там оэродро́м быв. Ду́мав, шо роскоза́ть. Пол называ́вся доли́вка. Пришёв, я б нэ 
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угада́ла. На выходны́е прыйи́хав. Му́зыку нэ броса́в Ми́ша. Клуб быв. Выходный 

дэнь быв. У домыно́ ыграв. Дражны́вся хло́пэц. Пишёв у ПТУ. Ну дражны́в 

и вы́нудыв йие. Вин увэрну́вся. Быв раскры́той. Як молоды́в быв и др. 

 В возвратных глаголах на месте -сь отмечен постфикс -ся: А я звоны́ла 

нэ дозвоны́лася. Я учи́лося ишшо́ семиле́тка була́. Запо́мнылася, Ка́тя как 

ути́кла. Учи́лася у Колища́тоуки. Я чет́вэрть проучи́лася. Она́ раз и уши́лася. 

Там учи́лося. По́мню, шо боя́лася. По́лностью шко́ла выстра́ивалася. Ста-

новы́лыся гру́пой. Запрэща́лося уси́ церко́уные праз́ныкы. Дво́я оста́лося. Мы 

наде́илися. А получи́лося наоборо́т. Занима́юся хозя́йством. То и каза́лося. 

Ня́нчиюся з ко́тыкамы. Як судьба́ распоряды́лася. Шо ты розу́лася? Два го́да 

отучи́лася. У дом нэ уме́стыся. У наз до́ма вэсэлы́лыся. Дэ́ты нэ дра́лыся. По-

мы́рному учи́лыся. У магазы́нах усё продова́лося. Мы ж учи́лыся у утору́ю смэн́у. 

У срэ́днэй шко́лы учи́лыся. Мынэ́ нра́вылося. Ката́лыся на са́ны. За мла́дшему 

дывы́лыся. Нэпло́хо учи́лыся. Пэро́ продова́лося. Розозли́лося и на ёго. У тэ́хны-

кумэ учи́лося. Оны́ запровля́лыся. Ну конэ́шно боя́лася. Нам нра́вылося. 

Кантэмыря́ны нэ оддиля́лыся. Вэ́чэром збыра́лыся. А то б тяну́лыся. Ходь 

напа́лыся на ва́флы и др. 

 Вместо постфикса -ся иногда используется -си: Щаз вы́тянулси. 

Снача́ло заныма́вси. Скиќо он проучи́вси. Сын заныма́вси и др. 

3.2.6. Предлог 

 На месте предлога «в» отмечен «у»: Роды́лась у Колеща́тоуки. Ма́ма 

у брыга́ди. Быв у года́х. У ка́ждом до́ми по пять. У́мэр у два́цать уторо́м году́. 

У ка́ждом двори́. У магазы́нэ було́ усэ́. У магазы́н здалы́. У шко́ли я сэмь кла́сив. 

У кла́сси у слона́ игра́лэ. Друг на дру́га у слона́. У то врэ́мя. Чилови́к у кла́си було́. 

Прывэлы́ у школу. Боя́лася у шко́лу иты́ть. Мы жи́лы у интэрна́ти. По́слэ шко́лы 

пишла́ у Кантеми́роуку. У колхо́зы рабо́тають. Тоди́ у те́хныкум. Ушла́ у пийся́т 

пять. Я ж ишшэ́ у колхо́з ходы́ла. У би́дний симьйи́ жила́. Ходы́лы у хор. У другы́ 

сэла́. У де́цтви пэ́ла. У шко́лы выступа́лы. Пишла́ рабо́тать у колхо́з у конто́ру. 

Поступы́ла у тэ́хныкум у Воро́нэжи. Я рабо́тала у колхо́зи. Рабо́тая у Москвэ́. 

У Бугаёукы сыде́л за пу́льтом. Я у ку́хны. У дом нэ уме́стыся. Оды́н дэн 

у столо́вой. Шлы у центр. У ки́рзовых чо́ботах. Ходы́лы у клуб. У клу́би было́ 

хо́лодно. У лапту́ игра́лы. Дво́я у кру́гу. Ли́том у «Но́жичка», у «Амэ́рыку». 

Згрэба́ть у дырэ́внэ. Отвэрну́лся и кля́ксу у журнал. У ёго нэ попа́ло. У нача́лных 

кла́сах. У тэ́хныкумы два го́да. У срэ́днэй шко́ли учи́лысь и др. 

 На месте предлога «к» функционирует «до»: До наз ходы́лы суда́ вэ́че-

ром пишко́м. До до́му у субо́ту. На́тэ вам до ча́ю. Сходы́лы до Миха́ловны 

до Мура́шкыной и др. 

3.2.7. Порядок слов 

Отмечен свободный порядок слов в предложениях: Уси́ на хве́рми моло-

дёжь. Як далы́ зада́ние. Спроси́лы, ка́жэ. Навэ́рно годи́у шесть. У ёго па́мить. 
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Ва́флы знаю вся́ки. И у тиливи́зыр загля́дваем. На выходны́е прийи́хав. В ку́панкэ 

там жэ ж вода́. Заметим, что подобный порядок слов допускается и в русском 

литературном языке. 

Считаем, что посредством речевых произведений достаточно ярко воссоздан 

портрет колещатовцев и современное состояние живого воронежского говора. 

3.3. Диалектная картина мира колещатовцев 

Стоит акцентировать внимание на том, что речевой портрет диалектоноси-

телей находит отображение в картине мира и, по сути, выступает хранителем 

сведений об уходящей эпохе, поколении, отдельной семье. 

О. А. Радченко и Н. А. Закуткина, анализируя диалектную картину мира, 

отмечают, что она отличается «своим естественным характером, поскольку она 

складывается в достаточно замкнутом диалектном коллективе, отражает особен-

ности уклада, быта, близость к природе, характерные черты сельского труда, 

не искажается и не нивелируется никакой кодификацией… Поэтому диалекто-

носитель иначе «ословливает» окружающий мир, рисует иную картину бытия, 

чем носитель литературного языка, опираясь на возможности своего диалекта, 

развивая и обогащая их» (Радченко 2004: 25).  

Примечательно то, что «современная действительность отражается в ин-

дивидуальном сознании в форме множественных представлений личности о яв-

лениях и событиях. Эти представления <…> являются не чем иным, как слож-

ным продуктом знаний, собственного опыта, верований и надежд, традиций, 

ритуалов, идей, процесс формирования которых направляется преимущественно 

здравым смыслом» (Юдина 2016: 15). Следует сказать, наши наблюдения свиде-

тельствуют о том, что речь сельчан демонстрирует уникальные сведения о жиз-

недеятельности определённого коллектива. 

Изучение языкового материала доказывает, что в картине мира колещатов-

цев находит выражение:  

 Семья, семейные отношения, занятость родителей: Родыла́ся у сэмье́ 

колхо́зныкив. Отэ́ц быв шохвёр, а мать разнорабо́чая. Ма́ма у брыга́ди. У́ наз 

было́ тро́я дытэ́й. У наз оно́ тоди́ хорошо́: роды́тэлы нэ пью́шши. Ба́бушка 

Ма́рья Трохви́моуна. Она мэ́нэ и ня́нчила. Де́душко Ты́хон Алека́ндровыч. Э́то по 

отцу́. А по ма́тэры Ксе́ныя Васы́лъеуна. А дэ́душка по ма́тэрыной ли́ныи умэ́р, 

ще ма́тэры тры го́да нэ было́. У би́дний симьйи́ жила́. У ба́бушкы пол быв 

зэмляны́й. Роды́тэлям помога́лэ у по́ли. Тоди́ нэ було́, шоб мы ходы́лы з дэньга́мы. 

Роды́тэли шо на́до покупа́лы к шко́лэ, ни голодова́лы. Нам шо роды́тэлы 

прыка́жуть, то и усэ. Ска́жуть, на́до робо́тать, мы щщита́лы на́шой обя́зано-

стей. И за мла́дшэму дывы́лыся и др. Как видим, «о ценностном осмыслении  

семьи свидетельствует тот факт, что жизнь и семья в традиционном языковом 

сознании являются соотносительными понятиями, поскольку жизнь — это 
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не только биологическое существование человека, но и социальное, предполага-

ющее семью, хозяйство, дом и т. д.» (Вендина 2022: 84). 

 Военное и послевоенное время: По роска́зам, вэлы́кой войны́ тут нэ було́. 

Нэ́мцы стоя́лы о́коло го́да тут, итальянцы, нэмцы. Ви́сэльныцу оны́ на пэску́ по-

ста́вылы, нэ успи́лы нико́го, уже спи́скы булы́. У наз тры полица́я було́ в сили́. 

Поря́док яко́й апо́сля войны́, роды́тэлы нэ прывы́клы, и голода́лэ, и холода́лэ и др. 

 Детские игры, школьные годы и межличностное общение: Ой, вэсна́ хо-

рошо́. У лапту́ играл́ы, лово́гу, патача́. Ловы́лы мяч, то́го. Пата́ча дво́я у кру́гу, 

а дво́я выбыва́лы, ходы́лы хто кого́ вы́бья. В выбывно́го. Ли́том у «Но́жичка», 

у «Амэ́рыку», само́ собо́й игра́лэ. Зымой́ ката́лыся на са́ны, тада́ на лёду 

кота́лося. Са́ны здоро́ви булы́, да вся́кыи. И мэ́нши. Как вэ́чэр, дак на са́нях и 

кота́лося. Брат у трэ́тий, я у пэ́рвый клас. А о́ны умис́ти учи́лыся, нэ так 

стра́шно было́. Оды́н учи́тэл. Нащщёт стихи́в наизу́сть, пам́ять хоро́ша була́. 

Вэ́чером поу́чишь, з утра́ вспом́нышь. Мы ж учи́лыся у утору́ю смэ́ну. Мы жи́лы 

у интэрна́ти. И наз тры ра́за кормы́лы, и мынэ ́нра́вылося. За пыта́ние мы нычё 

нэ плоты́лы. Колхо́з плоты́л. На пра́ктику произво́дствэнна ходы́лы. А уро́кы 

ужэ́ вэ́чэром учи́лы. И пры ла́мпах учи́лы, и нэпло́хо учи́лыся. Краси́уше пыса́лы, 

чем сэмы́. Напы́шэ, снача́ло крандашо́м, пито́м ру́чкой чэрны́лной. Шоб нажи́м 

жэ ж на́до, шоб у про́писэй. А потом́ е́слы у ко́го хоро́ший по́черк, тоди́ раз-

рэша́лы шар́ыковой ру́чкой пыса́ть. Дэ́ты колхо́зныкоу таки́ же. Раздэлэ́нья нэ 

було́. Дружи́лы усэ́ там и так. Як жэ было́ хорошо́ и др. 

 Отсутствие нарушения порядка, оценка за проступки: Тоди́ здоро́вых ху-

лига́нив нэ було́. У шко́ли тоди́ мы́рно було́. Дэ́ты нэ дра́лыся. Ну ма́лчикы, 

рэбя́та, а диуча́та усэ́ по-мы́рному учи́лыся. Драк нэ було́ мэ́жду дэ́вочкамы 

осо́бэнно тут, да оно́ и там. Дыскрымына́ции нэ було́. Куры́ть ра́ньше и нэ 

куры́лы. Дисципли́на була́ як и поло́жено. Тоди́ на линэй́ку по́лностью шко́ла вы-

стра́ивалася. Е́слы заме́тилы кого́, то нака́зывалы — про́сто стыды́лы. Нака́зы-

валы: поруга́лы да и усэ́ и др. 

 Отношение к труду: Мо́жэ чё и нэ хоты́лы робы́ть, а была́ обя́заность: 

робы́ и усё. Нычёго и поня́тия нэ имэ́лы робы́ть и́лы нэ робы́ть, удра́ть из до́му. 

Из шко́ли пры́йда, то помога́ть и др. В связи с этим уместно привести мнение 

Т. И. Вендиной: «Существование крестьянина — это борьба за самосохранение 

и выживание, и в иерархической структуре её ценностных ориентаций труд яв-

ляется главной ценностью» (Вендина 2022: 76). И далее: труд «воспринимается 

как неотъемлемая составляющая жизни крестьянина, его естественное состоя-

ние. Будучи глубинной основой бытия человека, труд обеспечивает его выжива-

ние, поэтому является константой человеческой жизни, наполняя её смыслом» 

(Вендина 2022: 79). 

 Особенности ведения домашнего хозяйства и огороднические работы: 

И дрова́, и у́голь зано́сылы и вы́носылы. И у до́мэ прыбыра́лысь. На́до коро́у 
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пасть, сы́лос згрэба́ть у дырэ́внэ. И огоро́д за на́мы, и усэ́ помога́лы роды́тэлям. 

А тоди́ у ха́ти и теля́ты, и порося́ты малэ́ньки зымо́й. У ка́ждого було́ 

хозя́йство тоди́ ж. И оны́ усэ́ урэ́мя дэржа́лэ. И коро́у, и свынэ́й, и птыцу, и овэ́ц, 

и усэ́ там було́. На огоро́дэ робы́лы: та ж тя́пка, лопа́та, и гра́блы згрэба́лы шо. 

И полыва́лы. Капу́сту и помыдо́ры ка́ждый вэ́чэр с ку́панкэ. В ку́панкэ там жэ 

ж вода́. Вручну́я, насо́сив нэ було́ тоди́ рука́мы. Поло́лы и бурья́н рва́лы, копа́лы 

и сады́лы — усё помога́лы. Мы у синтябри́ пры́дэм з шко́лы, бы́стрэнько 

на огоро́д и др. 

 Полевые и сельскохозяйственные работы: Поло́лы, на поля́ ходы́лы. На 

каны́кулы рабо́талы и на току́ цэ са́мы от сэ́бэ. И зэрно́ грузы́лы, и ста́рши си́лос 

на закла́дкэ и др. 

 Начало трудовой деятельности молодых людей, род занятий, получение 

профессии: У дэвя́тый пэрэшла́, поучи́лася и бро́сыла. Уси́ у колхо́зы рабо́тають, 

уси́ подру́гы и друзья́. Я че́твэрть проучи́лася и доя́ркой пишла́. Уси́ на хве́рми 

молодёжь по́лностью. Я усё урэ́мя рабо́тала у колхо́зи. По́слэ шко́лы я пишла ́

рабо́тать у колхо́з у конто́ру. Як судьба́ распоряды́лася. Тоди́ поступы́ла 

у т́эхныкум. Зао́чно поступы́ла у тэ́хныкум у Воро́нэжи на буга́лтэра и др. 

 Торжества семейного цикла: Сва́дьбы тоди́ нэ торже́ствэнна була́, а так. 

Снача́ло нэве́сту пря́чуть, а пото́м и́шшуть-и́шшуть и забыра́ють. Гуля́лы тоди́ 

у столо́вой у колхо́зи. Оды́н дэн у столо́вой, оды́н дэн у наз до́ма вэсэлы́лыся и др. 

 Досуговая деятельность и народное творчество: Да у на́шим сили́ клуб 

быв. О́чень вэс́ело було́: снача́ло кыно́, а пото́м та́нцы. У наз тоди́ и тэлевы́зора 

нэ було́. Мы ходы́лы у клуб и по у́лыцэ гуля́лы. А детьмы́ и пода́вно. Ходы́лы у хор, 

худо́жественна самодэ́ятэлность я нэ броса́лэ. Песны пэлы, у другы сэла́ 

е́здылы. У де́цтви пэ́ла, а е́слы бы нэ пэл́а, туди́ бы нэ хо́дыла. У шко́лы вы-

ступа́лы на усэ́ пра́зныкы. Воспыта́тел лизгы́нку хорошо́ танцевал́ у ки́рзовых 

чо́ботах. Хто у домыно́ ыграв, а хто и у ручийка́, и у трэ́тьего лы́шнэго, 

и у огоро́д игралэ. Як жэ было́ хорошо́ и др. Безусловно, «в диалектном слове 

наблюдается явный перевес в сторону этических ценностей, свидетельствующий 

о нравственном отношении к миру. Это говорит о том, что язык традиционной 

культуры является в значительной степени языком морали <…>. Внутренняя 

форма диалектного слова является иллюстрацией феномена языка традиционной 

духовной культуры, проявляющегося в творческом восприятии реальности» 

(Вендина 2022: 88). 

 Отношение к религии в обществе: Запрэща́лося уси́ церко́уные 

пра́зныкы. Церков́ный дом там стоя́л дауно́, тоди́ зде́лалы общежи́тие и жи́лы 

там и др. 

 Религиозность: Избав́ь Бог! Бо́жа мой! Сла́ва Бо́гу, я ходы́ла з бра́том. 

Так дружи́лы мы у шко́ли там, Бо́же. Сла́ва Бо́гу, пэрэды́шка и др. 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 2 (66). Язык и культура 

 

86 

 Занятость пожилых людей и общение с односельчанами: На пэ́нзии за-

нима́юся хозя́йством. Ня́нчиюся з ко́тыкамы да соба́камы. Засэ́лы и сыдымо́ 

у но́рках. И у тэлэви́зыр загля́дваем. Чай попъе́шь, посы́дышь пообща́ешься 

з людмы́. Ну и са́лом подэ́лышься и мн. др. 

 Оценка исторического периода страны: Са́мы лу́ччи бре́жневскы 

врэмэна́ для наз булы́. 

 Оценка периода жизни человека: Са́мы лу́ччи го́ды булы́ мэ́жду шко́лой 

и за́мужом. У клуб ка́ждый дэн, ти́ко выходный быв, каж́дый дэн ходы́ла. О́чень 

вэ́село було́: снача́ло кыно́, а пото́м та́нцы. Усэ́ хорошо́ было́. Так шо молоди́ 

булы́, нам нра́вылося. Во́бшэм хоро́ши года ́булы́, чё там бала́кать. Як молоды́в 

быв, так оно́ усэ́ хорошо́ и др. 

 Прошлое села: Ра́ньше гора́здо бо́льше було́ жи́телэй, у каж́дом до́ми 

по пять, по шесть, по во́симь чиловэќ дитэ́й. Чты́ри колхо́за у наз було́. Шко́ла 

у наз одна́ у Колеща́тоукы. До наз ходы́лы суда́ и з Клиново́го, и з Зари́, и з Росо-

кова́тово, и з Ойда́ра, и з Водяно́-Ли́пового и др. 

 Оценка настоящего: То и казал́ося, шо вси норма́льно. А получи́лося 

наоборо́т, нычё хоро́шего. 

 Рассуждения о счастье и будущем: Щща́стье было́, и мы наде́илися, шо 

уси́ хорошо́ бу́дя. 

Полученные в процессе исследовательской деятельности данные свиде-

тельствуют о функционировании оригинального колещатовского говора с при-

сущими ему чертами, отображённого в картине мира сельских жителей. 

 

4. Заключение 

Таким образом, портрет речи жителей Колещатовки включает южнорус-

ские и украинские диалектные черты. Он является результатом длительного кон-

тактирования близкородственных языков. Среди фонетических характеристик 

речи: оканье; произношение звука [ы] после немягких согласных на месте /и/; 

произношение [’и] на месте /i/ из ятя; сохранение этимологического *е, который 

не перешел в [’о]; исторический переход е в о только после исконно мягких со-

гласных, а также сохранение такого [о] не только под ударением, но в безударной 

позиции; γ фрикативного образования; йотация; твёрдые согласные на месте мяг-

ких; звонкие согласные не оглушаются; глухие выступают в качестве звонких; 

звук «в» вариативный: «у» неслоговой и губно-зубной «в»; замена звука «ф» 

на «х», «хв»; упрощение согласных и стяжение гласных; смена места ударения 

в словах и др. 

Среди грамматических особенностей существительных: в единственном 

числе в предложном падеже имеют окончание -и, -ы; во множественном числе 
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в именительном падеже — окончание -ы; во множественном числе на месте нуле-

вого окончания или -ов — окончание -ыв, -ив; во множественном числе в твори-

тельном падеже — окончание амы; во множественном числе в предложном па-

деже — окончание -ы. У прилагательных мужского рода в именительном падеже 

окончание -ый, употребление кратких форм; у причастий — окончание -ай. Лич-

ные местоимения и возвратное местоимение «себя» в родительном и винительном 

падеже оканчиваются на -э; указательные местоимения — на -ий. У порядковых 

числительных отмечено окончание -ий, -ый; у собирательных числительных — 

на -я. Для глаголов единственного и множественного числа 3-го лица на конце ха-

рактерно -а, -я, -э и -ть; в прошедшем времени на месте суффикса -л- используется 

-в-; в возвратных глаголах на месте -сь функционирует -ся; на месте -ся — -си. 

На месте предлога «в» отмечен «у», на месте «к» — «до» и др. 

Считаем, вышеперечисленные черты обусловлены особенностями заселе-

ния территории в XVIII веке, близостью расположения к Украине. 

В заключение отметим, что все грани человеческой жизни и сферы дея-

тельности, начиная с детства и заканчивая преклонными годами, отражены в кар-

тине мира диалектоносителей старшей возрастной группы села Колещатовка — 

основного класса деревенского населения: 1) семья и семейные отношения; 

2) военное и послевоенное время; 3) детские игры, школьные годы, межличност-

ное общение; 4) отсутствие нарушения порядка, оценка за проступки; 5) отноше-

ние к труду; 6) особенности ведения домашнего хозяйства и огороднические ра-

боты; 7) полевые и сельскохозяйственные работы; 8) начало трудовой 

деятельности молодых людей, род занятий, получение профессии; 9) торжества 

семейного цикла; 10) досуговая деятельность и народное творчество; 11) отно-

шение к религии; 12) религиозность; 13) занятость пожилых людей и общение 

с односельчанами; 14) оценка исторического периода страны, жизни человека, 

прошлого и настоящего; 15) рассуждения о счастье и будущем и др. 

Не случайно Н. И. Толстой отмечает: «Диалект представляет собой не ис-

ключительно лингвистическую территориальную единицу, а одновременно и эт-

нографическую, и культурологическую» (Толстой 1995: 21). И в XXI веке «необ-

ходимо преодолеть равнодушие к диалектному слову, оценить его глубину 

и мудрость, чтобы восстановить утраченные или полузабытые смыслы языка 

традиционной духовной культуры» (Вендина 2022: 90). 

Подводя итоги, приведём мнение Н. А. Осиповой. Анализируя особенно-

сти речи жителей юга Воронежской области, лингвист обращает внимание на то, 

что «изучение местного диалекта укрепляет в мысли об общности славянских 

народов, имевших единый древнеславянский язык, о кровной близости русских 

и украинцев в данном случае» (Осипова 2013: 8). Наши речевые произведения 

подтверждают это суждение. 
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Новизна изыскания заключается в том, что в нём представлен речевой 

портрет малоизвестного населённого пункта Воронежского края, отображённый 

в картине мира диалектоносителей. 

Практическая ценность статьи состоит в том, что сведения, приобретённые 

в процессе работы, обогащают региональные исследования новыми фактиче-

скими материалами и могут быть полезны лингвистам и тем, кто изучает картину 

мира, живое слово, современное состояние русско-украинских народных гово-

ров на территории Центрального Черноземья. 

Продолжением настоящей работы может стать рассмотрение лексических 

особенностей портрета речи жителей Колещатовки. 
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Статья посвящена анализу состояния переводоведения на современном этапе и роли перево-

доведения в совершенствовании практической переводческой деятельности и системы подго-

товки переводчиков. На основе изучения работ по теории, практике и дидактике перевода ав-

торы предлагают периодизацию развития переводоведения как науки о переводе: первый этап 

характеризуется доминированием сугубо лингвистического переводоведения, на втором этапе 

произошел так называемый культурный поворот, третий этап ознаменовался появлением ком-

муникативно-функционального подхода к переводу. Каждому этапу в развитии переводоведе-

ния соответствует определенный подход к переводу. Теоретическая значимость исследования 

заключается в установлении жестких связей между переводоведческими концепциями и прак-

тикой подготовки переводчиков. Установлено, что коммуникативно-функциональный подход 

позволяет переводоведению выполнить его основную миссию — раскрыть истинную сущ-

ность перевода и тем самым обеспечить теоретическую и методологическую основу для со-

вершенствования переводческой практики и подготовки переводчиков. На основе коммуника-

тивно-функционального подхода авторы предлагают новую модель формирования 

профессиональных и надпрофессиональных компетенций переводчиков — имитацию реаль-

ных переводческих ситуаций в рамках всего образовательного процесса, обеспечивающую по-

гружение обучаемых в реалии переводческой деятельности, приближение их к профессии. 

В статье предлагаются отдельные приемы, обеспечивающие имитацию реальной переводче-

ской деятельности в процессе подготовки переводчиков на основе коммуникативно-функцио-

нального подхода. 

Ключевые слова: переводоведение; перевод; лингвистический подход; культурный поворот; 

коммуникативно-функциональный подход; коммуникативная ситуация; имитация професси-

ональной деятельности. 
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The article analyzes the present state of Translation Studies and the role it can play in improving 

translation practice and the whole system of training translators. After an extensive analysis of aca-

demic literature on theory, practice, and didactics of translation, the authors conclude that one can 

identify three stages in the development of Translation Studies, each with its own specific approach 

to translation: the first stage of purely linguistic Translation Studies; the second stage characterized 

by the so called “cultural turn”; and the third stage which formulated a communicative-functional 

approach to translation. The theoretical significance of the research lies in that it establishes strong 

connections between theoretical concepts and the practice of training translators. It is argued that the 

communicative-functional approach enables Translation Studies to fulfill its high mission of reveal-

ing the genuine essence of translation and, thus, laying the theoretical and methodological founda-

tions for further developing translation practice and translators training. Based on the communicative-

functional approach, the authors offer a new model of forming professional competencies and soft 

skills of translators, namely: imitation of real translation events in the process of training translators, 

which enables instructors to immerse students into the realities of translation activity and thus bring 

them closer to the profession. The article highlights specific methods of project-based imitation of 

real translation activity on the basis of communicative-functional approach. 

Key words: translation studies; translation; linguistic approach; cultural turn; communicative-func-

tional approach; translation event; imitation of professional activity. 
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1. Введение 

Сформировавшись в качестве самостоятельной научной дисциплины 

в 1950–60-е гг., переводоведение прошло в своем развитии уже долгий путь 

и претерпело множество изменений. Цель настоящей статьи — кратко охаракте-

ризовать состояние современного переводоведения, отметить его основные осо-

бенности и определить точки роста, которые могут способствовать в будущем 

его развитию. 

С момента своего зарождения переводоведение, или наука о переводе, при-

обрело комплексный характер. Оно включало и включает не только теорию пере-

вода, но и дидактику перевода, переводческую критику, историю перевода, пере-

водческую лексикографию. Каждая из составляющих переводоведения имеет 

свои объект и предмет исследования, решает специфичные задачи, использует 

собственную методологию исследования. При этом ядром переводоведения оста-

ется теория перевода, цель которой — определить сущностные характеристики 

переводческой деятельности. От того, какие именно характеристики выделяются 
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и каков подход к решению этой задачи, зависят прочие направления переводове-

дения: представление о переводе как деятельности определяет общую направлен-

ность исследований в рамках отдельных разделов переводоведения и степень 

успешности решения поставленных задач и их практической применимости. 

Наши рассуждения основаны на убежденности в том, что переводоведение 

как научная дисциплина имеет право на существование только в том случае, если 

оно находит выход во внешнюю среду, то есть в практику перевода и в дидактику 

перевода, способствует общему повышению качества перевода и более эффек-

тивной подготовке переводческих кадров. Именно с этих позиций мы и будем 

анализировать прошлое и настоящее переводоведения, что даст возможность за-

глянуть в будущее науки о переводе. 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

В качестве материала исследования использованы работы отечественных 

и зарубежных переводоведов, посвященные как общим проблемам теории, прак-

тики и дидактики перевода, так и вопросам частного характера, связанным 

со спецификой осуществления отдельных видов переводческой деятельности. 

Анализ высказанных положений позволил определить основные подходы к изу-

чению переводческой деятельности на отдельных этапах развития переводоведе-

ния и сделать умозаключения по поводу перспектив его развития. 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

В истории развития переводоведения можно выделить три этапа, различа-

ющихся основными подходами к изучению перевода и, соответственно, пред-

ставлениями о сути переводческой деятельности. Данные представления можно 

рассматривать именно как результат использования того или иного подхода. 

3.1. Лингвистический подход к изучению перевода 

Лингвистический подход к изучению перевода хронологически самый ран-

ний в истории переводоведения. Его использование для определения сущности 

перевода можно рассматривать как явление вполне закономерное: ведь и само 

переводоведение, и теория перевода как его раздел зародились в рамках языко-

знания с присущими ему предметом и методами исследования. Собственно 

«лингвистичность» этого подхода заключается в сугубом внимании к языковым 

факторам, влияющим на ход и результат переводческого процесса, прежде всего 

к различиям в структурах и системах языков, «сталкивающихся» в процессе пе-

ревода. При этом экстралингвистические факторы, факторы прагматического ха-

рактера, связанные с самими субъектами межъязыковой коммуникации, во вни-

мание не принимались. В результате сформировалось представление о переводе 
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как о некоей «филологической игре», в ходе которой языковой материал ориги-

нала «преобразуется» в языковой материал переводного текста (чего, заметим, 

на самом деле не происходит). Подтверждением тому может служить определе-

ние перевода, предложенное Л. С. Бархударовым: «Переводом называется про-

цесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произве-

дение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то есть 

значения» (Бархударов 1975: 11). Такой же точки зрения изначально придержи-

вались и зарубежные ученые. Так, Ю. Хаус предложила следующее определение 

перевода: Translation is a process of replacing a text in one language by a text in 

another / «Перевод — это процесс замены текста на одном языке текстом на дру-

гом языке» (перевод наш. — И. Р., В. С.) (House 2009: 4). Из чего следует, что 

в рамках лингвистического переводоведения в качестве единицы перевода в луч-

шем случае рассматривался текст (хотя во многих случаях исследователи счи-

тали единицами перевода и единицы более низких языковых уровней). Само по 

себе рассмотрение текста в качестве единицы перевода можно было бы привет-

ствовать, если бы не одно печальное обстоятельство: в умах исследователей сло-

жилось представление, что наличие текста оригинала — это единственное необ-

ходимое и достаточное условие для осуществления перевода. Возникало 

ощущение, что переводчик, получив и восприняв текст оригинала, далее должен 

только осуществить «преобразование» этого текста в текст на переводящем 

языке, используя определенные трансформации. Соответственно, были предло-

жены и классификации переводческих (лексических, грамматических, лексико-

грамматических) трансформаций (Рецкер 2007). Получается, что переводчик ра-

ботает только с поверхностью текста, остается на поверхностном уровне и — 

в любом случае — остается как бы внутри самого текста, не погружаясь на уро-

вень смысловой и не выходя вовне, то есть за пределы текста как такового. 

О недостатках сугубо лингвистического переводоведения написано не-

мало (Сдобников 2007). Основной недостаток лингвистического подхода и его 

отдельных положений заключается в том, что при таком видении перевода либо 

полностью игнорируется цель переводческой деятельности, либо эта цель иска-

жается. А между тем необходимо учитывать, что всякая осознанная человеческая 

деятельность целенаправленна. И просто создание текста на другом языке не мо-

жет рассматриваться в качестве цели перевода. Любой текст, в том числе пере-

водной, создается для кого-то и для чего-то, выступает в качестве средства ком-

муникации, а в более широком смысле — в качестве инструмента осуществления 

определенной неречевой (предметной) деятельности. 

Сугубо лингвистический подход к переводу оказался на удивление живу-

чим. По прошествии 50–60 лет он все еще подчиняет себе умы многих исследо-

вателей, воспринявших его положения как истину в последней инстанции, как 
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нечто незыблемое, неизменное. Свидетельством тому могут служить довольно 

многочисленные сравнительно недавние работы, в которых рассматриваются 

«проблемы перевода» отдельных лексических единиц, фразеологизмов, отдель-

ных синтаксических конструкций, проблемы обеспечения эквивалентности, 

то есть лингвистической близости, перевода по отношению к оригиналу и, разу-

меется, использование трансформаций в разных видах перевода, в том числе 

в художественном (Андреева 2020; Андреева, Лабунец 2020; Божко 2021; Пав-

лова 2022; Белова 2023; Дулалаева 2023; Пушкина, Кривошлыкова 2023). Налицо 

отсутствие критического подхода к ранее высказанным утверждениям и — самое 

главное — отказ от учета действительных реалий переводческой деятельности. 

А между тем одна из задач переводоведения — выявление и описание того, что 

действительно происходит в сознании переводчика. 

3.2. «Культурный поворот» в переводоведении 

Более полное представление о сущности перевода сложилось в 1980–1990-

е гг. благодаря тому, что исследователи начали учитывать не только сугубо линг-

вистические, но и экстралингвистические факторы, воздействующие на перевод-

ческий процесс. Внимание было обращено на фактор культуры, то есть были 

приняты во внимание различия не только между языками, но и между культу-

рами, «сталкивающимися» в процессе перевода. Таким образом, было положено 

начало новому этапу в развитии переводоведения, обозначенному как cultural 

turn (Snell-Hornby 2006). Ранее мы не выделяли «культурный поворот» в качестве 

отдельного этапа в развитии переводоведения, однако есть обстоятельство, ко-

торое заставляет нас это сделать: изменившийся подход к изучению перевода 

и постижению его сути и, как результат, новое представление о характере пере-

водческой деятельности. 

Значимость «обновленного» подхода заключается в том, что исследова-

тели вышли за пределы текста, признали, что перевод — это не только столкно-

вение языков, но и столкновение культур. В результате переводчик стал рассмат-

риваться как человек, осуществляющий не только межъязыковое, но 

и межкультурное посредничество. Разумеется, будучи экспертом в области двух 

культур, переводчик должен учитывать и различия между культурами, особен-

ности мировосприятия и национальной психологии представителей разных куль-

тур, объем и характер их фоновых знаний. Подобного рода фактор нашел отра-

жение и в тематике переводоведческих исследований, которые продолжаются 

в этом же русле и сегодня (Hatim, Mason 1997; Gentzler 2001; Dejica 2009). Более 

того, исследователи весьма уверенно высказывают мнение, что перевод есть спо-

соб обеспечения межкультурной коммуникации, что это и есть межкультурная 

коммуникация (Glodjović 2010; Kuzenko 2017). С последним утверждением мы 

не можем полностью согласиться, особенно если иметь в виду письменный  
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перевод (Sdobnikov 2023). Вместе с тем сам по себе «культурный поворот» зна-

меновал обращение к экстралингвистическим факторам, влияющим на ход и ре-

зультат переводческого процесса, определенное переосмысление сущности пе-

реводческой деятельности и характера решаемых переводчиком задач. 

3.3. Коммуникативно-функциональный подход к переводу 

Практически одновременно с «культурным поворотом» и даже чуть ранее 

стали формироваться основы так называемого коммуникативно-функциональ-

ного подхода к переводу, или, как его называют в западном переводоведении, 

функционального подхода (functionalist approach). К числу его основоположни-

ков можно отнести Ю. Найду, ученых Лейпцигской школы, А. Д. Швейцера, со-

здателей скопос-теории К. Райс и Г. Фермеера (Сдобников 2010, 2016: 16–34). 

Суть коммуникативно-функционального подхода заключается в помеще-

нии переводческого события в структуру коммуникативной ситуации с исполь-

зованием перевода (КСП). Именно специфика КСП определяет цель осуществ-

ления перевода, выбор используемой стратегии перевода, способами реализации 

которой являются тактики перевода. Самое главное — данный подход предпола-

гает учет потребностей потребителей перевода, в качестве средства удовлетво-

рения которых, собственно, и выступает переводной текст. Таким образом, вся-

кий текст рассматривается как инструмент определенной внеречевой 

(предметной) деятельности, в рамках осуществления которой эти потребности 

и ожидания в отношении перевода и возникают (Сдобников 2011, 2016). Исполь-

зование коммуникативно-функционального подхода позволило уточнить такие 

понятия, как «стратегия перевода» и «тактика перевода» (Сдобников 2016; Ша-

милов 2018; Шамилов, Сдобников 2019). Интересно то, что, несмотря на свою 

сравнительно недавнюю историю, данный подход, по сути новая переводоведче-

ская парадигма, постоянно уточняется и совершенствуется, в частности в рабо-

тах Р. М. Шамилова (Шамилов 2023). Завоевывая умы ученых, эта парадигма 

иногда представляется под иными названиями (Поликарпов 2017), что не меняет 

ее сути. 

Рассматриваемый подход ценен тем, что максимально приближен к реа-

лиям переводческой деятельности, в рамках которой переводчик должен не про-

сто перевести текст с одного языка на другой, но создать продукт, который мог 

бы успешно использоваться потребителями перевода в рамках осуществляемой 

ими предметной деятельности. Таким образом, в русле функционального пере-

водоведения перевод обретает свое истинное «человеческое лицо». 

Итак, мы вступили в третий период развития переводоведения, которое 

в настоящее время дает возможность формировать у переводчиков по-настоя-

щему профессиональное переводческое мышление. О. В. Петрова, представи-

тель Нижегородской переводческой школы, пишет: «…для того чтобы сделать 
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из студента переводчика, у него необходимо это профессиональное переводче-

ское мышление сформировать» (Петрова 2019: 573–574). Ниже мы рассмотрим 

один из способов решения этой задачи, сама возможность которого обусловлена 

появлением новой переводоведческой парадигмы. 

 

4. Практическая реализация переводоведческих концепций: дидактика 

Выше мы отмечали, что переводоведение имеет право на существование, 

только если оно находит выход в практику и дидактику перевода. Дидактический 

аспект перевода возник в переводоведении не по чьей-то прихоти; этот раздел 

сформировался как отражение насущной потребности определить теоретические 

основы подготовки переводчиков. Причем он обрел особую значимость уже на 

начальном этапе развития науки о переводе. Еще в 1950 г. Я. И. Рецкер, предло-

жив основы разработанной им теории закономерных соответствий, писал, что на 

первом этапе обучения переводчиков следует ознакомить с максимальным коли-

чеством эквивалентов, затем перейти к развитию умения находить аналоги, а на 

третьем этапе заниматься адекватными заменами (Комиссаров 2002: 12). Здесь 

уже усматривается попытка связать положения теоретической концепции с зада-

чами обучения переводу. Еще более четко связь между теорией перевода и ди-

дактикой перевода в рамках переводоведения — и в практической деятельно-

сти — была определена несколько позднее: «Систематическое изучение узловых 

вопросов теории перевода дает возможность будущему переводчику овладеть 

необходимыми переводческими приемами и методикой переводческого анализа 

текста, а также позволяет конкретизировать на разнообразном языковом матери-

але такие общие принципы переводческой деятельности, как адекватность, соот-

ношение части и целого в переводе, недопустимость “буквализма” и необосно-

ванных отступлений от подлинника и т. д.» (Комиссаров, Рецкер, Тархов 1960: 

3). Очевидно, что в этом случае дидактика перевода строилась на основе поло-

жений именно лингвистического переводоведения и предполагала обучение бу-

дущих переводчиков исключительно работе с языковым материалом текста. 

Совершенно иной подход к обучению переводчиков предлагает новая пе-

реводоведческая парадигма. Коммуникативно-функциональный подход к пере-

воду как теоретическая основа профессиональной подготовки переводчиков 

и методологическая основа формирования профессиональных компетенций 

предполагает постоянное погружение студентов в ту среду, в которой предстоит 

осуществлять профессиональную деятельность. В рамках образовательного про-

цесса подобного рода среда может создаваться путем имитации реальных ситуа-

ций переводческой деятельности — как на практических занятиях по переводу, 

так и при прохождении студентами учебной и производственной практики. Та-

кая имитация служит необходимым дополнением и своего рода продолжением 
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курса «Теория перевода», в рамках которого студенты знакомятся с теоретиче-

скими положениями коммуникативно-функционального подхода. Вовлечение 

же в имитируемые ситуации переводческой деятельности дает им возможность 

выработать необходимые универсальные и профессиональные компетенции. 

Имитация ситуаций профессиональной переводческой деятельности мо-

жет осуществляться путем использования определенных приемов, которые 

можно разделить на следующие группы. 

Первая группа приемов направлена на формирование навыков коммуника-

ции, в частности деловой (профессиональной) коммуникации, и используется, 

когда студентам дается задание перевести текст. Формулировки заданий, полу-

ченных якобы от заказчика, могут быть намеренно размытыми, неконкретными, 

например: «чтобы было покороче и все понятно», «я тут набросал, что хочу ска-

зать, переведи и расширь» и т. п. У студентов есть возможность задать уточняю-

щие вопросы, необходимые для наиболее полного понимания своей задачи 

и ожиданий заказчика, а для этого надо сначала проанализировать ситуацию 

и понять, какие вопросы нужно прояснить. Что именно непонятно? Может быть, 

сфера применения: для чего я буду это переводить? Может быть, объем: что 

именно означает «покороче» или «расширить», есть ли конкретные требования 

или ориентировочные представления? Может быть, форма: «переведи по-

проще» — значит, без использования специальной терминологии? И так далее. 

Наш опыт свидетельствует о том, что многие студенты совсем не задают вопро-

сов, предпочитая полагаться на собственную интерпретацию или почему-то счи-

тая, что спрашивать зазорно, неправильно, не разрешено. И лишь отдельные сту-

денты отваживаются задавать вопросы в устной форме (на занятии) или 

в письменной форме посредством электронной почты преподавателю, который 

в этом случае выступает в качестве представителя заказчика. 

К этой же группе можно отнести задания на соблюдение сроков сдачи за-

каза. Студентам могут высылаться сразу несколько заданий на перевод, но срок 

выполнения заданий может быть разным, и в этом случае очень важно, чтобы 

переводчик соблюдал график сдачи работы.  

Необходимость использования таких приемов имитации реальной ситуа-

ции определяется задачей сформировать у студентов так называемые надпрофес-

сиональные навыки, в этом случае — навыки профессиональной коммуникации, 

без владения которыми успешное существование переводчика на рынке труда 

невозможно. Одновременно студенты приучаются вживаться в профессиональ-

ную среду и выстраивать свое поведение так, чтобы в результате заказчик был 

удовлетворен качеством оказанной ему услуги. 

Вторая группа приемов имитации реальной профессиональной деятельно-

сти направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций. Таким приемом может быть отправка студентам задания в виде 

отсканированного изображения, нередактируемого файла, фотографии не луч-

шего качества, что часто происходит на практике. Для выполнения задания сту-

дентам требуется умение использовать соответствующее программное обеспече-

ние, например программы распознавания текста или редакторы файлов. 

(В скобках заметим, что в этом случае устанавливаются межпредметные связи, 

например с дисциплиной «Основы информационных технологий», обеспечива-

ется некая системность профессиональной переводческой подготовки.) 

При этом очень полезно периодически или довольно часто менять требо-

вания к оформлению файлов, содержащих тексты переводов. Студенты должны 

осознать, что у разных заказчиков в этом отношении могут быть разные требо-

вания, но в любом случае заказчик должен получить именно то, чего он ожидает. 

Приемы имитации профессиональной деятельности, относящиеся к тре-

тьей группе, используются в рамках прохождения студентами учебной или про-

изводственной практики. В данном случае группа студентов, обычно состоящая 

из 4–5 человек, имитирует деятельность переводческой компании. Студенты рас-

пределяют между собой определенные функции (руководителя проекта, пере-

водчика, терминолога, редактора), договариваются о способах связи друг с дру-

гом, организуют обсуждение возникающих проблем и способов их решения. 

Таким образом формируются универсальные компетенции, необходимые для 

участия в проектной деятельности, в командной работе (Kiraly 2012; Волкова, 

Сдобников 2022). При этом важно наладить обратную связь между студентами 

и преподавателем, чтобы студенты, играющие определенные профессиональные 

роли, имели возможность задавать вопросы и получать необходимую для вжива-

ния в коммуникативную ситуацию информацию. Только преподаватель высту-

пает уже не в качестве преподавателя, а в качестве заказчика. Соответственно, 

студентам разрешается задавать только те вопросы, которые они могли бы задать 

заказчику в реальной ситуации. 

Другой прием этой же группы — отправка студентам перевода ненадлежа-

щего качества вместе с оригиналом. В этом случае студенты играют роль редак-

торов перевода, и ожидается, что они не только смогут сформировать навыки 

профессионального редактирования перевода, но и разовьют коммуникативные 

навыки: умение корректно сформулировать рецензию, вежливо и четко донести 

до переводчика свою аргументацию, объяснить необходимость внесения правок. 

Следует, однако, помнить, что основная, хотя и не единственная цель  

выполнения указанных заданий — научить студентов переводить, то есть  

сформировать собственно профессиональные компетенции. Мы считаем, что эти 

компетенции предполагают не просто создание на переводящем языке текста, 

верно передающего содержание исходного текста, а создание продукта в виде 
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текста, который соответствует ожиданиям заказчика и удовлетворяет его потреб-

ности. Как мы понимаем, потребности у заказчика могут быть разными и их ха-

рактер определяется характером осуществляемой заказчиком (получателем пе-

ревода, инициатором перевода) предметной деятельности. Так, заказчику может 

потребоваться не полный перевод, а выборочный (например, инструкции к ле-

карственному препарату) (Шамилов, Сдобников 2019: 170–174). Соответ-

ственно, студентам следует предлагать задания не только на так называемый 

полноценный (полный) перевод, но и задания на выборочный, реферативный пе-

ревод, на составление аннотаций, что будет еще более приближать студентов 

к реалиям переводческой профессии. 

 

5. Заключение 

Переводоведение как наука о переводе, о практической переводческой де-

ятельности во всем ее многообразии, не могло не меняться. Пройдя в своем раз-

витии три этапа, оно наконец пришло к тому состоянию, в котором способно 

адекватно и реалистично исследовать реалии переводческой деятельности, вы-

явить истинную сущность перевода и внести свой вклад в совершенствование 

переводческой подготовки, способствовать повышению общего качества пере-

вода и, соответственно, повышению уровня удовлетворенности потребителей 

перевода качеством оказываемых им услуг. 

Подобное состояние переводоведения определяется появлением коммуни-

кативно-функционального подхода к переводу — новой переводоведческой па-

радигмы, предполагающей погружение в коммуникативную ситуацию при осу-

ществлении или изучении переводческой деятельности. Остается только 

сожалеть, что до сих пор многие переводоведы и преподаватели перевода оста-

ются в плену устаревших представлений о переводе, исповедуя взгляды, сфор-

мированные в рамках сугубо лингвистического переводоведения. Анализ пере-

водческой практики свидетельствует о том, что эти взгляды уже нехарактерны 

для многих — ответственных, квалифицированных, вдумчивых — переводчи-

ков-практиков и прочих субъектов переводческой деятельности. Можно сказать, 

что рынок движется в сторону функциональности и он того же самого ожидает 

от науки о переводе и от системы подготовки переводчиков. 

Нами было установлено, что только погружение будущих переводчиков 

в профессиональную среду, создаваемую в рамках учебной деятельности путем 

имитации, будет способствовать формированию у обучаемых профессиональ-

ного переводческого мышления. Человек, таким мышлением обладающий,  

скорее и легче осознает и стоящие перед ним задачи, и потребности получателя 

перевода, и цель осуществления перевода. Другими словами, только такой чело-

век сможет создать по-настоящему адекватный перевод, то есть перевод,  
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который может успешно использоваться заказчиком в качестве инструмента осу-

ществления им предметной деятельности. 

В решении этих задач, а также в избавлении от пусть закономерных, но все 

же ошибок прошлого — будущее переводоведения. 
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В статье представлены результаты исследования, цель которого — выявить и описать текущие 

изменения в восприятии немецким обществом концепта КРИЗИС и связанных с ним явлений. 

В качестве языкового материала были использованы немецкоязычные журналы Deutsch Per-

fekt за 2021, 2022 и 2023 г., тексты которых были изучены на предмет актуализации в них 

лексемы Krise. При этом использовались методы сплошной выборки, контент-анализа и срав-

нения с данными других исследований, проведенных на материале английского и русского 

языков. Новизна исследования определяется его материалом, который не носит традицион-

ного для кризисного дискурса политического характера. В качестве основных параметров для 

отслеживания изменений в восприятии обществом кризисных явлений были выбраны смыс-

ловая доминанта обсуждаемого концепта, особенности его контекстуальной репрезентации 

и используемые при этом языковые средства. Полученные в ходе исследования данные были 

описаны с разбивкой по годам и представлены в виде сводной таблицы. Результаты анализа 

текстов показали смену смысловой доминанты в составе концепта КРИЗИС с положительной 

на отрицательную, изменение содержания и общего тона контекстов и появление в них язы-

ковых средств, служащих усилению отрицательных коннотаций и эмоциональности при опи-

сании кризиса. При этом эмоциональность и метафоричность немецкоязычного кризисного 

дискурса оказываются все же ниже по сравнению с аналогичным дискурсом русского или ан-

глийского языков, что может объясняться разной тематической направленностью исследован-

ного материала. Теоретическая значимость результатов исследования состоит в пополнении 

данных социолингвистики и смежных наук, а практическая — в возможности их использова-

ния в дальнейших исследованиях кризисных дискурсов, а также в лингводидактике немецкого 

языка при освещении тем, связанных с кризисными явлениями. Статья может представлять 

интерес для лингвистов-исследователей и всех, кто интересуется немецким языком и жизнью 

немецкого общества. 

Ключевые слова: кризис; кризисный дискурс; кризисная коммуникация; контекстуальная ре-

презентация; немецкий язык. 
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The article aims to identify and describe the latest changes in the perception of crisis-related events 

by the German society. In order to do that, we studied the contexts and ways in which the German 

word ‘Krise’ was used in Deutsch Perfekt magazines throughout 2021, 2022, and 2023. Our investi-

gation methods comprise continuous sampling, content analysis, and comparison with the results of 

similar studies carried out in English and Russian languages. This study is novel in that it focuses on 

non-political texts, avoiding political discourse which has traditionally become a major source for 

crisis discourse studies. The prevailing semantics of the ‘crisis’ concept, peculiarities of its contextual 

representation, and language means used therein were selected as the key parameters signaling 

changes in the perception of crisis. These parameters were described in detail with the breakdown by 

years and summarized in a table. Our analysis shows that the idea of crisis as viewed by Germans has 

changed from positive to negative over the period of three years, which is supported by transformation 

of contexts’ overall semantics and emergence of specific language means to intensify negative con-

notations and heighten emotions when discussing crisis-related events. At that, the overall emotion-

ality and metaphoricity of the German crisis discourse is still lower as compared with that of Russian 

or English, which might be due to a different target audience and pragmatics of texts under analysis. 

The results of the study are important both from the theoretical and practical points of view. Apart 

from offering insights into the national-specific picture of reality and the related cognitive processes, 

they may be used for further investigation of crisis discourse by linguists, both in German and other 

languages. 
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1. Введение 

Ежегодно лингвисты всего мира выбирают слово, которое наиболее полно 

отражает в себе дух и атмосферу уходящего года. При этом в отличие от слова-

рей, ориентирующихся при выборе слова года на частоту поисковых запросов 

пользователей и распространенность употребления того или иного слова во Все-

мирной сети, Общество немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache) вы-

бирает в качестве слова года такой термин, который, по мнению жюри, оказал 

особое лингвистическое влияние на политическую, экономическую и социаль-

ную жизнь Германии за истекший год. Иными словами, основным критерием от-

бора в данном случае является не частота употребления, а значимость слова для 
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немецкого общества. В 2023 г. такой статус получило слово Krisenmodus (кри-

зисный режим), отражающее увеличивающуюся напряженность во всех сферах 

современной жизни. В публикации Общества отмечается, что еще не преодолен-

ные кризисы, такие как изменение климата, военные конфликты и проблемы 

энергетической отрасли, дополняются новыми, а режим чрезвычайной ситуации 

становится устойчивым, неизменным состоянием (Die Zeit 2024) . 

В связи с этим можно полагать, что концепт кризисной ситуации и всех 

связанных с ней явлений приобрел в немецком языке особую смысловую ем-

кость, отражающую изменения в мировидении немецкоязычного общества. Для 

того чтобы убедиться в этом, мы провели анализ употребления лексемы Krise 

в немецкоязычном медиадискурсе, использовав материалы издания Deutsch Per-

fekt за 2021, 2022 и 2023 г., непосредственно предшествовавшие признанию Kris-

enmodus словом года. Выбор данного издания был продиктован тем, что оно вы-

пускается ежемесячно и ориентировано не на внутреннюю аудиторию, а на 

иностранцев, изучающих немецкий язык. Такие характеристики журнала позво-

ляют предположить, что он в определенной степени свободен от политических 

влияний, которые могут диктовать способ преподнесения информации о кри-

зисе, и не нацелен на формирование общественного мнения, а вместо этого ди-

намично отражает все актуальные события и настроения в немецком обществе 

и транслирует их на обширную аудиторию, создавая в сознании читателей образ 

Германии как страны изучаемого языка. Иными словами, данное СМИ является 

еще и средством межкультурной коммуникации.  

Наша гипотеза состоит в том, что языковая картина кризисных явлений, 

отражающая восприятие концепта «кризис» в сознании немцев, должна была 

неизбежно измениться в период, охватываемый исследованием. Выявление 

и описание таких изменений, которые могут выражаться в смысловых доминан-

тах концепта, способах его контекстуальной репрезентации и используемых при 

этом языковых средствах, является целью настоящего исследования. Его теоре-

тическими предпосылками стали работы российских и зарубежных лингвистов, 

постулирующие роль языка как инструмента отражения мыслительных и соци-

альных процессов (Jackendoff 1985; Lakoff 2003; Givon 2005; van Dijk 2009; 

Скребцова 2018), а также работы исследователей кризисного дискурса 

(Landtsheer 1991; Fuchs, Graf 2010; Кропотухина 2017; Курочкина 2023; Москви-

тина, Баландина 2023) и др. 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

Материалом исследования выступают публикации издания Deutsch Perfekt 

за 2021, 2022 и 2023 г., непосредственно предшествовавшие признанию Kris-

enmodus словом года. 
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Большинство доступных нам исследований кризисной коммуникации про-

водятся с использованием текстов политической или экономической направлен-

ности на русском, а также английском языке как современном lingua franca, в то 

время как привлечение текстов на других языках и другой тематики является не-

типичным. Этим и определяется новизна настоящей работы, использующей в ка-

честве материала неполитизированное издание на немецком языке. Методология 

исследования включает методы сплошной выборки, контент-анализа, а также 

сравнительный метод, выражающийся в сравнении полученных результатов 

с данными других исследований. Актуальность работы состоит в возможности 

использования ее результатов для пополнения и развития данных социолингви-

стики, психолингвистики и смежных наук за счет уточнения характеристик про-

цессов, происходящих в языковом сознании на фоне изменения условий жизни 

некоторого сообщества. Помимо этого, полученные данные могут быть исполь-

зованы в дальнейшем изучении кризисного дискурса в немецком и других язы-

ках. Применение результатов исследования возможно и в сфере преподавания 

немецкого языка как иностранного. Поскольку изученный материал ограничен 

журналами дидактического характера, нельзя исключать возможность их ис-

пользования как источников аутентичных текстов в лингводидактических целях. 

Данные контекстуального и дискурсивного анализа концепта КРИЗИС в таких 

текстах позволят преподавателям организовать работу с соответствующей лек-

сикой, использовать ее при составлении ментальных карт и рабочих листов, об-

ратить внимание на используемые в текстах грамматические конструкции и в це-

лом расставить акценты относительно репрезентации кризисных явлений 

в немецкоязычной культуре. 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

Традиция исследования языковых фактов для изучения когнитивных и пси-

хологических процессов, сопутствующих восприятию и осмыслению действи-

тельности, прочно вошла в лингвистическую науку. Теоретические основания та-

кого подхода, предполагающего тесную связь коммуникативных параметров 

языка с мышлением, не вызывают никаких сомнений. Признание сущности языка 

как системы, полностью определяемой факторами субъективного характера, про-

исходит из осознания роли человека как творца коммуникации, от которого зави-

сят все процессы и изменения в языке (Левицкий 2017: 92). Как указывает С. Ле-

рер, именно человек способен находить новые способы выражения своих мыслей, 

разнообразно использовать ресурсы языка в зависимости от времени и места ком-

муникации и посредством своего воображения преображать эти ресурсы в «нечто 

уникально личное» (здесь и далее перевод наш. — Е. Р., Г. М.) (Lerer 2007: 2). 
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Такой подход позволяет использовать материал разных языков для моде-

лирования языковой картины мира их носителей, а также выделения ряда кон-

цептов как национально-специфических констант языкового мышления предста-

вителей различных культур. В частности, элементы данного направления 

представлены в (Wierzbicka 1989, 1998; Тер-Минасова 2000; Зализняк, Левон-

тина, Шмелев 2005; Visson 2015). С другой стороны, встречается и критика линг-

вокультурологических взглядов и самого понятия «концепта» как некоторого 

стереотипа, отражающего мнение о собственной или чужой культуре (Павлова, 

Светозарова 2015: 116). Как бы то ни было, неоспоримая антропоцентричность 

любого языкового материала делает его пригодным не только для тех исследо-

ваний, которые претендуют на выявление характеристик культуры и ментали-

тета отдельных наций в целом, но и для менее масштабных исследований раз-

личных видов дискурса как отражения актуальных событий и изменений в жизни 

общества. 

В последние годы одним из наиболее популярных направлений в лингви-

стике стал анализ кризисного дискурса, что продиктовано ростом напряженно-

сти во всех сферах общественной жизни. Поскольку основным его предназначе-

нием является описание кризисов на всех этапах их возникновения, развития 

и преодоления, он служит обозначению проблемных зон в обществе, передавая 

при этом драматизм ситуации и вытекающую из него озабоченность граждан. 

Анализ языковых средств, используемых для построения кризисного дискурса, 

способен обнаружить различия в восприятии и интерпретации кризисных явле-

ний представителями различных аудиторий (Кропотухина 2017: 95–96). Особая 

важность лингвистического анализа кризисного дискурса заключается в том, что 

такие исследования способны не только обнаружить факты чисто языкового ха-

рактера, но и дать ценную информацию о наиболее болезненных и тревожащих 

людей событиях, способствуя таким образом поиску возможных решений (Но-

викова, Баландина, Селютин 2021: 115–117).  

Основные результаты, полученные нами по итогам анализа кризисного 

дискурса, представленного в журналах Deutsch Perfekt за последние три года, 

представлены далее. 

3.1. 2021 год 

В журналах за 2021 г. отмечено 83 случая употребления лексемы Krise. Ос-

новной упоминаемой разновидностью кризиса стал Corona-Krise (кризис, свя-

занный с распространением коронавируса), но при этом встречались также еди-

ничные упоминания о Weltfinanzkrise (мировой финансовый кризис), 

Flüchtlingskrise (кризис в связи с перемещением беженцев), Ehekrise (кризис се-

мейной жизни), Klopapierkrise (кризис нехватки туалетной бумаги) и в целом 

Krisenzeiten (кризисные времена). С точки зрения морфологии обращает на себя 
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внимание мощный словообразовательный потенциал немецкого языка, в кото-

ром лексемы «способны ежесекундно, по первому же требованию сочетаться 

друг с другом, образуя сращения» (Павлова, Светозарова 2015: 122)1. При этом 

далеко не все из новых слов, созданных путем сложения уже имеющихся, пере-

ходят в лексикон. Так, из указанных выше слов только Corona-Krise, Ehekrise 

и Flüchtlingskise официально представлены в настоящее время в онлайн-словаре 

DWDS. 

Что касается контекстной актуализации лексемы Krise, то в преобладаю-

щем числе случаев она использовалась в 2021 г. в положительно окрашенных 

контекстах, представляющих кризис как ситуацию новых возможностей и акцен-

тирующих преимущества нового образа жизни общества. При этом подчеркива-

лась возможность профессионального и личностного развития, открытия соб-

ственного бизнеса и поиска новых, креативных решений для выхода 

из сложившейся ситуации. Сравн.: 

(1) Durch Corona haben viele Selbständige Probleme. Warum ist die Krise trotz-

dem eine Chance für Menschen, ihr eigener Chef zu werden? / Из-за пандемии коро-

навируса многие самозанятые испытывают проблемы. Почему кризис — это 

все-таки шанс стать самому себе начальником?  

(2) Und warum sehen sie in der Krise eine Chance fürs Deutschlernen? / По-

чему они рассматривают кризис как шанс для изучения немецкого языка? 

(3) In Krisen gründen viele eine eigene Firma / В кризис многие начинают 

свое собственное дело.  

(4) Das alles zeigt, dass man als Selbstständiger in Krisenzeiten kreative Lösun-

gen finden kann und muss / Все это показывает, что самозанятым во времена 

кризиса можно и нужно находить креативные решения. 

Позитивная атмосфера в описании кризисного периода поддерживается 

указанием на различные аспекты жизни, которые могут помочь людям в преодо-

лении трудностей. Сравн.:  

(5) Sicher ist: Möbel, Teppiche und Accessoires sind in der Krise populär / 

Точно одно: мебель, ковры и аксессуары популярны в кризис. 

(6) Hunde — ein tierischer Begleiter verspricht in der Krise Sicherheit / Со-

баки — животные-компаньоны, которые дарят чувство защищенности в кризис. 

Вместе с тем встречаются отдельные упоминания о психологических и фи-

нансовых трудностях, с которыми приходится сталкиваться жителям Германии:  

(7) Sie fühlen sich durch die Corona-Krise psychisch belastet / Из-за кризиса 

в связи с пандемией они чувствуют себя психологически истощенными. 

                                                           
1 На аналогичную тенденцию в политическом дискурсе английского языка указывает Е. В. Те-

рехова (Терехова 2012: 186). 
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(8) Klar ist: Wegen der Corona-Krise haben viele Bürgerinnen weniger Geld / 

Очевидно одно: из-за связанного с пандемией кризиса многие граждане стали 

беднее. 

Ситуация усталости, а вместе с ней и раздражения, накопившегося за дол-

гие месяцы пандемии, привела даже к появлению в словаре немцев нового слова 

mütend, складывающегося из сочетания лексем müde и wütend. Сравн.:  

(9) Nach einem Jahr Pandemie sind viele Deutsche nur noch eins: mütend. Die-

ses neue Wort beschreibt die aktuelle Stimmung im Land ziemlich gut: vielen Menschen 

fehlt eine Perspektive, das Vertrauen in das Krisen-Management der Politik ist er-

schüttert / После года пандемии многие немцы чувствуют только одно: зло 

и усталость (злоусталость). Это новое слово хорошо описывает текущие 

настроения в стране: у многих людей нет перспектив, доверие к политическому 

курсу кризисного управления пошатнулось. 

Несмотря ни на что, немецкое общество ищет способы контроля и прогно-

зирования кризисных ситуаций: 

(10) Durch die Krisen — Corona genauso wie das Klimaproblem — hat die Po-

litik gemerkt, wie wichtig Prognosen sind / Из-за кризисов — таких как пандемия 

коронавируса и проблемы изменения климата — политики осознали, насколько 

важны прогнозы. 

3.2. 2022 год 

В журналах за 2022 г. количество употреблений лексемы Krise суще-

ственно сократилось — до 29 случаев. Из сферы психологии известно, что частое 

упоминание кризисов приводит к тому, что люди привыкают к сообщениям по-

добного рода и начинают воспринимать их как норму жизни, что приводит 

к спаду внимания к обсуждаемым явлениям. На первый план в 2022 г. выходят 

такие разновидности кризиса, как Klimakrise, Ölkrise и Energiekrise, встречаются 

также упоминания о Weltwirtschaftskrise и Papierkrise.  

В отличие от положительного или нейтрального настроя при описании кри-

зиса в журналах за 2021 г., в последующий период увеличивается число негатив-

ных коннотаций, отмечается эмфатическое употребление языковых средств, по-

являются семы интенсивности и экспрессивности. Так, в следующем примере 

сложность текущей ситуации подчеркивается за счет употребления однородных 

членов предложения с отрицательной семантикой (große / schwierige, Aufgaben / 

Probleme). Помимо этого, эффект нагнетания обстановки создается за счет пере-

числения существительных, указывающих на многочисленные проблемы: 

(11) Auf die großen, schwierigen Aufgaben und Probleme unserer Zeit — Klima-

krise, Energiewende, Bevölkerungswachstum, Digitalisierung — hat die konventionelle 

Landwirtschaft wenig Antworten / На серьезные, сложные вопросы и вызовы нашего 
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времени — такие как изменение климата, переход на новые источники энергии, 

рост населения, цифровизация — у традиционного земледелия нет ответов. 

Помимо этого, все чаще встречаются упоминания о кризисе как общей ха-

рактеристике условий существования современного общества без указания 

на какую-либо конкретную отрасль промышленности, а в некоторых случаях — 

в одном ряду с конфликтами и войнами. Сравн.:  

(12) In dieser Zeit der Krisen und Katastrophen geht es mehr Menschen als frü-

her psychisch schlecht / В нынешнее время кризисов и катастроф все большее 

число людей испытывают психологические трудности. 

(13) In den Jahren danach bin ich immer wieder in Länder des Nahen Ostens 

gereist, um dort von Konflikten, Krisen und Kriegen zu berichten / В последующие 

годы я часто ездил в страны Ближнего Востока, чтобы вести репортажи 

о конфликтах, кризисах и войнах. 

Популярным становится сложное слово Krisenzeiten, указывающее на кри-

зисные времена в целом:  

(14) So ist es keine Überraschung, dass in Krisenzeiten die Freizeitsbeschäftigun-

gen boomen / Неудивительно, что во время кризиса востребованы различные хобби. 

При этом, размышляя о причинах кризиса, немцы задумываются об ошиб-

ках глобального развития, допущенных в предыдущие десятилетия, и высказы-

вают сомнения в истинности своих годами складывавшихся представлений 

о происходящем:  

(15) In der Krise zeigen sich die großen Lebenslügen der Globalisierungsphase / 

Во время кризиса проявляется чудовищный самообман эры глобализации. 

3.3. 2023 год 

В 2023 г. количество упоминаний о кризисе сократилось еще больше по 

сравнению с 2021 и 2022 г. и составило всего 15 случаев. Как и прежде, речь идет 

о Corona-Krise, Energiekrise, Klimakrise и кризисной ситуации в целом, напр.: 

(16) Aber seit auf die Corona-Krise ohne Pause die Energiekrise gefolgt ist, ist 

die deutsche Buchführung kreativ geworden / С тех пор, как на смену коронавирусу 

сразу же пришел энергетический кризис, немецкая бухгалтерия стала изобре-

тательней. 

При этом подчеркивается нескончаемость вереницы сменяющих друг 

друга кризисных ситуаций:  

(17) Und als man dann glaubte, dass die Sache mit dem Virus endlich zu Ende 

geht, kamen die Wirtschaftskrise und die hohe Inflation / Когда можно было ожи-

дать, что пандемия подошла к концу, мы столкнулись с экономическим кризи-

сом и высокой инфляцией. 

На этом фоне высказываются мысли о том, что с последствиями всех кри-

зисных явлений придется справляться молодому поколению: 
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(18) Vor allem die jungen Menschen müssen mit den Konsequenzen von Klima-

krise, Kommerzialisierung, wachsender sozialer Ungerechtigkeit oder Pflegekrise  

zurechtkommen / Справляться с последствиями изменений климата, коммерциа-

лизации, растущей социальной несправедливости и кризиса системы медицин-

ского обслуживания придется прежде всего молодому поколению. 

На фоне планомерно снижающегося количества упоминаний о кризисе 

в журналах за 2022 и 2023 г., которое может указывать на усталость общества от 

постоянных проблем и привыкание к новому образу жизни, особенно неожидан-

ным становится всплеск употреблений лексемы Krise в первых номерах журнала 

в 2024 г. Как и в предыдущий год, обращает на себя внимание упоминание кри-

зисных ситуаций как бесконечной череды событий. Сравн.:  

(19) Krisen und Kriege dominieren die Nachrichten / Кризисы и войны — ос-

новная тема в новостях. 

(20) Es war kein ganz leichtes Jahr. Die Klimakrise. Die Inflation. Der Krieg. Die 

Sorgen / Это был нелегкий год. Изменение климата. Инфляция. Война. Проблемы. 

Общая риторика при этом меняется в сторону рассуждений о том, что чело-

веческая психика не приспособлена к тому, чтобы постоянно находиться в «режиме 

кризиса» и в сложные времена важно не зацикливаться на трудностях. Напр.: 

(21) Wie viele Kriegs-, Krisen- und Katastrophenmeldungen kann man bewälti-

gen, ohne in einen permanenten Schockzustand zu kommen? / Сколько сообщений о 

войнах, кризисах и катастрофах можно переварить, чтобы не войти в посто-

янное шоковое состояние? 

(22) Speziell in düsteren Zeiten ist es elementar, sich nicht nur auf Krisen zu kon-

zentrieren / Особенно в мрачные времена важно не зацикливаться на кризисах. 

Результаты анализа употребления лексемы Krise за указанный период 

с точки зрения частотности, разновидностей упоминаемого кризиса, основных 

типов контекстов и смысловых доминант концепта КРИЗИС представлены в об-

щем виде в таблице ниже. 

 

Таблица. Динамика актуализации лексемы Krise в журналах Deutsch Per-

fekt с 2021 по 2023 г. 

 2021 год 2022 год 2023 год 

Количество упо-

треблений лек-

семы Krise 

83 29 15 

Разновидности 

упоминаемого 

кризиса 

Corona-Krise, Weltfinanz-

krise, Flüchtlingskrise, 

Ehekrise, Klopapierkrise 

Klimakrise, Energie-

krise, Ölkrise, Weltwirt-

schaftskrise, Papier-

krise. 

Krise, Corona-Krise, 

Energiekrise, Klima-

krise, Wirtschaftskrise, 

Pflegekrise 

  



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 2 (66). Язык и культура 

 

116 

Таблица. Динамика актуализации лексемы Krise в журналах Deutsch Per-

fekt с 2021 по 2023 г. (окончание) 

 2021 год 2022 год 2023 год 

Основные типы 

контекстов,  

отражающие  

элементы  

фреймового 

представления 

кризисных  

ситуаций 

Возможности профессио-

нального и личностного 

развития; открытие соб-

ственного бизнеса; пре-

имущества самозанято-

сти; поиск поддержки в 

преодолении кризиса; 

редко — психологиче-

ская усталость; прогнози-

рование будущих кризи-

сов 

Описание нескончае-

мых проблем обще-

ства; кризис как общая 

характеристика жизни; 

конфликты и войны; 

ошибки прошлого 

Смена одного кризиса 

другим; кризис как но-

вая реальность; труд-

ности, с которыми 

придется столкнуться 

молодому поколению 

Смысловая  

доминанта кон-

цепта КРИЗИС 

Кризис = новые возмож-

ности 

Кризис = проблемы Кризис = новая реаль-

ность 

 

Из представленной таблицы видно, что частотность употребления обсуж-

даемой лексемы планомерно снижается с каждым последующим годом, хотя, как 

было сказано ранее, эта тенденция нарушается уже в начале 2024 г. В 2021 г. 

основное внимание немцев было сосредоточено на кризисе, связанном с распро-

странением коронавируса, который описывался как переломный момент, способ-

ный подтолкнуть к положительным изменениям. Создаваемые кризисом трудно-

сти рассматривались как возможность пересмотреть свои жизненные установки 

и исследовать новые пути профессионального и личностного роста. В 2022 г. ак-

центы явно изменились и в центре внимания оказались кризисные явления, свя-

занные с изменением климата и нехваткой энергетических ресурсов. Вместо по-

ложительного настроя на будущее появилось представление о кризисах, 

конфликтах и войнах как обычных состояниях человеческого общества, а в по-

иске причин нынешних проблем немецкое общество стало задумываться об 

ошибках прошлого. В 2023 г. частотность упоминания кризисных явлений сни-

зилась еще больше, но восприятие кризиса как некоторой данности современной 

жизни укрепилось. При этом возникли ожидания, что такая ситуация сохранится 

и в будущем. 

С точки зрения языковых средств, используемых для построения исследо-

ванного нами кризисного дискурса, интересно сравнение результатов исследова-

ниями с данными, полученными на материале русского и английского языков. 

Так, в имеющихся работах отмечается, что для любого описания проблемной си-

туации свойственны особые языковые средства и приемы, которые оказывают на 

участников дискурса более интенсивное воздействие по сравнению с текстами 
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благополучных периодов. М. А. Курочкина выделяет в качестве ведущего ме-

тода реализации кризисного дискурса в английском языке метод гиперболиза-

ции, характеризующийся использованием интенсивной лексики всех частей речи 

и эмфатическим употреблением языковых средств для того, чтобы подчеркнуть 

масштабность и негативные последствия происходящего (Курочкина 2023: 66). 

Сравнительные исследования Е. В. Пильгун также показали, что в английском 

и русском языках экономический, политический и социальный кризис обычно 

описывается как острое, затяжное, непрерывное, долгосрочное, деструктивное, 

болезненное и катастрофическое явление, то есть с использованием сем интен-

сивности, эмотивности и экспрессивности (Пильгун 2017: 101). Помимо этого, 

многие исследователи указывают на метафоричность кризисной коммуникации, 

отмечая существенный рост частоты употребления метафор в периоды обще-

ственно-политических и экономических кризисов и необычайную сложность их 

концептуальной репрезентации (Cardini 2014: 74). В связи с этим метафоры кри-

зисного дискурса часто становятся объектом лингвистических исследований как 

инструменты осмысления проблемной ситуации и средства идеологического 

воздействия (Будаев, Чудинов 2008; Минасян 2022; Piromalli 2021). 

В изученных нами немецкоязычных текстах 2021 г. каких-либо очевидных 

метафор, языковых средств гиперболизации или повышенной экспрессивности 

при описании кризисных явлений отмечено не было. Тем не менее такие средства 

появляются в текстах 2022 и 2023 г. Основным из них является метод перечис-

ления однородных членов предложения с негативной семантикой, создающий 

ощущение масштабности и бесконечности кризиса (напр., Krisen und Kriege…; 

…Konsequenzen von Klimakrise, Kommerzialisierung, wachsender sozialer Unge-

rechtigkeit oder Pflegekrise...; …Kriegs-, Krisen- und Katastrophenmeldungen…). 

В текстах этого периода впервые встречаются метафоры, подчеркивающие тя-

жесть складывающихся обстоятельств (напр., düstere Zeiten). Тем не менее сте-

пень метафоричности немецких текстов в целом несравнима с той, которую по-

казывают имеющиеся исследования русскоязычных и англоязычных текстов, где 

эти тенденции оказываются гораздо более выраженными. Наше объяснение дан-

ного факта состоит в том, что материал нашего исследования был ограничен 

журналом неполитического характера, то есть источником, в задачи которого не 

входит оказание идеологического воздействия на целевую аудиторию или по-

буждение ее к каким-либо действиям. В связи с этим есть основания полагать, 

что полученная нами картина является объективным отражением изменений 

в умонастроениях немецкого общества. 
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4. Заключение 

Результаты проведенного анализа полностью подтверждают высказанную 

в начале статьи гипотезу и убедительно демонстрируют даже на ограниченном 

языковом материале, что признание Krisenmodus в качестве слова года основы-

вается на определенных изменениях в восприятии кризисных явлений немецким 

обществом. Данные изменения четко прослеживаются в исследованных текстах 

и выражаются в смене смысловой доминанты концепта КРИЗИС, его контексту-

альной репрезентации и используемых при этом языковых средств. Смысловая 

доминанта, представляющая кризис как возможность, последовательно сменя-

ется восприятием кризиса как проблем и далее как новой реальности. Изна-

чально положительная контекстуальная репрезентация кризиса сменяется отри-

цательной, что поддерживается определенными языковыми средствами, 

создающими данный эффект. Дальнейшие направления исследования видятся 

в расширении его временнóго охвата, привлечении текстов из других источни-

ков, а также в сравнении материала нескольких языков. 
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В фокусе внимания предлагаемой статьи находится разговор как вид социального взаимодей-

ствия, рассматриваемый через призму конверсационного анализа, цель которого — выявить 

правила и приемы, отвечающие за производство конкретных ситуаций социального взаимо-

действия, в процессе которого интерактанты конструируют свое речевое поведение и интер-

претируют поведение другого. Объектом данного исследования является реальная, спонтан-

ная, непринужденная диалогичная речь в ситуациях семейного общения, предметом — 

диалоги в семье с позиций конверсационного анализа (КА), где в центре внимания находится 

социально-конститутивная деятельность. Цель состоит в рассмотрении манифестации взаимо-

действия участников повседневных разговоров в семье с помощью метода КА: смена очереди, 

сигналы перехода очереди, последовательность ходов в смежных парах, маркированные и не-

маркированные реакции, детали, сопровождающие взаимодействие. Материалом исследова-

ния послужили диалоги из американских фильмов Home Alone (1990) и Marley & Me (2008). 

Хотя фильмы игровые, речь киногероев в них максимально приближена к естественной спон-

танной речи и со значительной степенью достоверности воспроизводит условия естественного 

социального взаимодействия. В качестве основного метода исследования применялся метод 

КА, который позволяет описать разговор-во-взаимодействии на макро- и микроуровне с уче-

том очередности, коммуникативных ходов, процесса формирования интерсубъективного 

смысла в смежных парах и фиксации (транскрибирования) деталей невербальных компонен-

тов, сопровождающих речевое взаимодействие (смех, просодия, паузы). На макроуровне  

семейно-бытовые разговоры рассматриваются в терминах базовых единиц взаимодействия, 

ходов, их очередности, смежных пар, на микроуровне — через фиксацию деталей, сопровож-

дающих взаимодействие участников семейной коммуникации. В заключение намечаются пер-

спективы дальнейшего изучения рассматриваемой проблематики. 
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The focus of the article is on conversation as a type of social interaction, considered through the prism 

of conversation analysis. The purpose of conversation analysis is to identify the rules and techniques 

responsible for the production of specific situations of social interaction, in the process of which 

interactants construct their speech behavior and interpret the behavior of the other. The object of this 

research is real, spontaneous, unconstrained dialogic speech in situations of family communication; 

the subject is dialogues in the family from the standpoint of conversation analysis, where the focus is 

on social and constitutive activity. The purpose is to consider the manifestation of the interaction of 

participants in everyday conversations in the family using the CA method: turn-taking, signals of 

turn-taking, sequence of turns in adjacent pairs, marked and unmarked reactions, details accompany-

ing interaction. In terms of research material, the study is based on dialogues from American films, 

“Home Alone” (1990) and “Marley & Me” (2008). Although the films are fictional, the speech of the 

movie characters in them is as close as possible to natural spontaneous speech and reproduces the 

conditions of natural social interaction with a significant degree of authenticity. As the main research 

method, the method of conversation analysis (CA) was used, which makes it possible to describe 

conversation-in-interaction at the macro- and micro levels, taking into account the sequence, com-

municative moves, the process of formation of intersubjective meaning in adjacent pairs, and tran-

scription of non-verbal components accompanying speech interaction (laughter, prosody, pauses). At 

the macro level, everyday conversations in the family are considered in terms of the basic units of 

interaction, turns, their sequence, adjacent pairs, and at the micro level through the transcription of 

details that accompany the interaction of participants in family communication. The author concludes 

by outlining prospects for further study of the problem under consideration. 
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1. Введение 

Разговор как атрибут существования человека в мире является предметом 

междисциплинарных исследований в лингвистике, психологии, социологии, фи-

лософии и т. д. Само слово «разговор» — ‘словесный обмен сведениями, мнени-

ями, беседа’ — многозначно, объемно, выступает как доминантная единица, 

в большом синонимическом ряду: диалог, беседа, общение, устная речь, устный 

дискурс и т. д. С позиций речевого жанра разговор может интерпретироваться 

как флирт, ссора, светская беседа и т. д. (Дементьев 2015) С точки зрения общей 

теории языка разговор, т. е. устная речь, — это первичная форма существования 
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языка (Якубинский 1986). В свете коллоквиалистики устанавливается, что ситу-

ативная зависимость, спонтанность и неподготовленность разговорной речи 
предопределяют ее импликативные и экспликативные качества (Скребнев 1985). 

С позиций социологии разговор — это акт социального взаимодействия 

(интеракции). В фокусе внимания не разговор сам по себе, а разговор как вид 

социального взаимодействия, непосредственного или опосредованного, соци-

альных субъектов (акторов). Социальное взаимодействие предполагает обмен 

словами, жестами, материальными предметами, деньгами, знаками и т. д. (Пар-

сонс 1998; Врублевская 2006) В зависимости от характера контакта в социологии 

принято говорить о разных типах социальной интеракции: физической, словес-

ной (вербальной), невербальной (мимика, жесты), мысленной (выражается 

только во внутренней речи). 

Для изучения разговора как акта социального взаимодействия был разра-

ботан конверсационный анализ (сonversation analysis, КА). В формировании ос-

новных постулатов КА немаловажную роль сыграла этнометодология Г. Гарфин-

келя, поставившего в своем исследовании вопрос о том, каким образом людям 

удаётся всегда быть в контексте происходящего, сохранять и поддерживать со-

зданный некогда социальный порядок, посредством каких методов и механизмов 

повседневная жизнь становится объяснимой, а значит, нормальной, правильной, 

упорядоченной и моральной (Garfinkel 1967: 35–75). Эти же вопросы интересо-

вали и основоположника КА, Г. Сакса. Материалом для его исследования послу-

жили записи телефонных разговоров (расшифровки звонков в Центр предотвра-

щения самоубийств). Объёмная «коллекция данных» позволила ему выявить 

и описать структурную организацию разговоров и дать определение фундамен-

тальным понятиям КА. В основу метода КА легли «Лекции о разговоре» в двух 

томах, опубликованные в 1992 г. (Sacks 1992) 

Основными принципами этнометодологии, которые повлияли на теоре-

тико-методологическое становление КА, являются перформативная природа со-

циальной реальности, индексальность, рефлексивность, описуемость. Указан-

ные этнометодологические принципы Г. Гарфинкель интерпретирует 

следующим образом. Перформативная природа социальной реальности: соци-

альная реальность является «исполняемой реальностью», т. е. она не дана нам 

объективно, а постоянно локально воспроизводится людьми. Индексальность: 

слова обретают свой полный смысл лишь своей актуализации, становясь «индек-

сированными» в ситуации в контексте лингвистического обмена. Рефлексив-

ность: «действия, посредством которых члены общества воспроизводят и регу-

лируют ситуации организованных повседневных действий, тождественны 

процедурам, которые они используют для того, чтобы сделать эти ситуации под-

отчетными (accountable) описуемыми» (здесь и далее перевод мой. — В. Т.) 
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(Garfinkel 1967: 1). Объясняемость или описуемость (accountability): данное по-

нятие подразумевает способы, используемые людьми для того, чтобы сделать 

свою повседневную деятельность рациональной по видимости и поддающейся 

описанию для любых практических целей. 

Объясняемость, или процесс непрерывного воссоздания «здравого 

смысла», придает организованность повседневным действиям, поэтому социаль-

ные действия всегда упорядочены, анализируемы, наблюдаемы и ориентированы 

на действия других участников коммуникации (Lynch 1993: 14–15). 

Значительный вклад в разработку понятийного аппарата КА внес И. Гоф-

фман. Из социологической теории Гоффмана заимствуется понятие «обмен / вза-

имообмен (exchange / interchange) для речевого “раунда” с двумя активными 

участниками, каждый из которых совершает ход, т. е. производит выбор какого-

либо действия из множества альтернативных действий, влекущий за собой бла-

гоприятные или неблагоприятные для участников ситуации взаимодействия по-

следствия» (Goffman 1982). И. Гоффман подвергает исследованию небольшие 

межличностные ритуалы, локализованные в повседневных социальных взаимо-

действиях: приветствия и прощания, ритуальную организацию разговора, прине-

сение извинений, предоставление небольших услуг незнакомцам и т. д. Анали-

зируя такие ритуалы повседневных взаимодействий, как «поддержание лица», 

тактичность, вежливые манеры поведения, он доказал, что эти ритуалы соверша-

ются по определенным правилам, имеют структуру, а также представляют собой 

средство восстановления публичного порядка в случаях, когда он (порядок) 

преднамеренно или непроизвольно нарушается (Goffman 1967). 

Последователем Г. Сакса является Дж. Херитэдж, который в результате ак-

тивного изучения роли междометий в разговоре пришел к выводу, что междоме-

тия выполняют функцию, идентифицирующую изменения настроения в диалоге 

(Heritage 1995, 1997). 

КА – это эмпирический метод, цель которого — выявление правил и при-

емов, отвечающих за производство конкретных ситуаций социального взаимо-

действия. КА ориентирован на разговор-во-взаимодействии (talk-in-interaction) 

(Schegloff 2002), в процессе которого его участник (интерактант) конструирует 

свое речевое поведение и интерпретирует поведение другого. Первоначально 

конверсаналитики занимались изучением только устных спонтанных интерак-

тивных текстов. Все остальные формы общения отвергались. Интервью, напри-

мер, не признавалось за истинный разговор, поскольку в процессе интервьюиро-

вания заданная формулировка подменяет собой естественное словесное 

поведение. 
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Материалом для КА служат институциональные разговоры в различных 

ситуациях: в зале суда, школьном классе, кабинете доктора, на бизнес-совеща-

ниях, в новостных интервью, телевизионных новостях, политических речах 

(Psathas 1995; Бастун, Островская 2020), в полицейском участке, в государствен-

ной больнице (Drew, Heritage 1992). КА находит применение в изучении быто-

вых разговоров (Королева 2015). 

Близкой проблематикой (анализом диалогов неофициальной сферы обще-

ния) занимается и дискурс-анализ (ДА). Несмотря на существенное сходство 

между КА и ДА, некоторые ученые усматривают между ними различия: ДА 

в большей степени имеет психологическую, а КА — социальную основу; КА ме-

нее формален и более интерпретативен, чем ДА; КА сосредоточен на взаимодей-

ствии, в то время как ДА направлен на исследование более широкого набора язы-

ковых практик с точки зрения закономерностей формирования дискурса и его 

функционирования (Wooffitt 2005: 99–100). 

Не все исследователи с этим соглашаются. М. Л. Макаров, в частности, пи-

шет о том, что логично было бы вести речь об интеграции КА в междисципли-

нарный ДА, в пользу чего говорит само соотношение категорий «дискурс» 

и «разговор»: разговор является частным случаем дискурса, а не наоборот (Ма-

каров 2003: 99). 

Специфика метода КА состоит в том, что он предполагает полный отказ от 

априорных теоретических знаний, сугубый эмпиризм, самостоятельное выявле-

ние определенных структурных моделей, так называемых конструкционных 

схем. Метод КА характеризует феноменологический подход к разговору, иначе 

говоря, разговор исследуется как феномен. В философии выделяется категория 

«сущности» и категория «явления (феномена)»: если сущность — это внутрен-

нее содержание предмета, главное, что его определяет, то явление / феномен — 

внешнее проявление характеристик предмета. Именно эту двойственную при-

роду предмета (научного объекта) имел в виду И. П. Сусов, когда говорил, что 

КА «отвечает прежде всего на вопрос КАК? и обходит стороной вопросы 

ПОЧЕМУ? и ЗАЧЕМ?» (Сусов 2006: 162). 

Объектом исследования, представленного в статье, является реальная, 

спонтанная, непринужденная диалогичная речь в ситуациях семейного общения, 

предметом — диалоги в семье через призму КА (с позиций КА), где в центре 

внимания находится социально-конститутивная деятельность. Цель состоит 

в рассмотрении манифестации взаимодействия участников повседневных разго-

воров в семье с помощью метода КА: смена очереди, сигналы перехода очереди, 

последовательность ходов в смежных парах, маркированные и немаркированные 

реакции, детали, сопровождающие взаимодействие. 
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2. Характеристика материала и методов исследования 

Материалом исследования послужили диалоги из американских фильмов 

Home Alone (1990) и Marley & Me (2008). Хотя фильмы игровые, речь киногероев 

в них максимально приближена к естественной спонтанной речи и со значитель-

ной степенью достоверности воспроизводит условия естественного социального 

взаимодействия. Сказанное позволяет условно использовать данный эмпириче-

ский материал (c оговоркой) как аналог документально зафиксированных аудио- 

или видеофрагментов естественной коммуникации. В работе используются за-

писи естественных разговоров, повседневного бытового характера с фиксацией 

деталей невербального внеязыкового характера. 

В качестве основного метода исследования применялся метод конверсаци-

онного анализа, который позволяет описать разговор-во-взаимодействии 

на макро- и микроуровне с учетом очередности, коммуникативных ходов, про-

цесса формирования интерсубъективного смысла в смежных парах, значимости 

и фиксации (транскрибирования) деталей невербальных компонентов, сопро-

вождающих речевое взаимодействие (смех, просодия, паузы). 

Базовой структурной единицей в КА является ход или реплика (turn) — со-

циальная единица, связанная с порядком взаимодействия интерактантов. Изуче-

ние разговора в КА базируется на трех ключевых понятиях: деятельность (1), 

структура (2), которую конверсаналитики стремятся выявить в диалоге, как «ор-

ганизующий» элемент, и посредством этого трактовать его интерсубъективный 

смысл позиций интерактантов (3). Уникальность КА как научного метода и со-

стоит в том, как эти три компонента (деятельность, структура, интерсубъектив-

ность) взаимосвязаны в разговоре. 

1. Деятельность или порядок действий часто является предметом изучения 

КА. К действиям, например, относятся речевые обороты начала и завершения бе-

седы, выражение мнения, рассказывание историй, жалобы и т. д. Исследуются 

базовые аспекты организации разговора, которые делают любую деятельность 

в процессе общения реальной. К таким аспектам относится мена коммуникатив-

ных ролей (turn taking), поправки или уточнения (repairs — починки, т. е. способы 

устранения непонимания в диалоге), паралингвистические элементы коммуника-

ции, посредством которых участники влияют на ход общения. 

2. Так как социальное взаимодействие чётко структурировано и организо-

ванно в КА, принято считать, что участники диалога должны придерживаться 

определенных правил его ведения, а иначе коммуникация становится невозмож-

ной. Так, для осуществления ситуации перехода выделяются речевые инстру-

менты, помогающие участникам коммуникации определять релевантность своих 

и чужих реплик: единица, конструирующая переход (turn constructional unit, 

TCU), и место, релевантное для перехода (transition relevance place, TRP) (Selting 
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2000). В качестве единицы, конструирующей переход, могут выступать отдель-

ные слова, предложения, а также фонетические, интонационные способы моти-

вирования собеседника к вступлению в разговор. Место, релевантное для пере-

хода, определяется контекстом, или набором последовательных реплик, которые 

позволяют говорить об осмысленности наблюдаемой очередности высказыва-

ний. Участник разговора может проигнорировать это место, вступить в другом 

месте или промолчать. Другой говорящий может продолжить говорить (что тоже 

не обязательно). Подробное описание этих простых правил мены реплик играет 

важную роль в анализе социального взаимодействия, т. к. фактически все разго-

ворные формы общения основываются на этих правилах. Множество обществен-

ных институтов имеют свою собственную систему правил общения (Drew, Her-

itage 1992). 

3. В КА разговор и взаимодействие рассматриваются как «площадка», где 

формируется интерсубъективный смысл позиций коммуникантов, их интенций, 

знаний, установок по отношению к предмету общения (Heritage, Atkinson 1984). 

Критерием понимания интерсубъективной реальности партнёра по коммуника-

ции является ответная реакция на него. Любой ход в разговоре осуществляется 

в контексте уже сказанного, т. е. в контексте предыдущих ходов, поэтому каж-

дый ход — это субъективное понимание участника разговора. Например, ход, 

в котором содержится ответ говорящего, свидетельствует о том, что он распо-

знал предыдущий ход как вопрос. На понимание говорящим предыдущего хода 

могут указывать фонетические или паралингвистические средства и их примене-

ние зачастую влияет на развитие разговора (Goodwin 1981). 

Методику КА отличает ряд следующих особенностей: 1) запрет на форму-

лировку каких-либо гипотез; 2) запрет на изучение психологических характери-

стик говорящих (мотивов, ментальных установок, эмоций); 3) отсутствие теоре-

тических обобщений. 

Главными принципами методики является: 

1) эмпирическое исследование разговоров, воспроизводимых в условиях есте-

ственной коммуникации; 

2) ориентация на анализ речевых действий, воспроизводимых в беседе; 

3) анализ беседы в контексте, т. к. она воспроизводится в контексте; 

4) фиксация данных разговоров электронными средствами; 

5) их транскрибирование с учетом особенностей структур процесса коммуни-

кации, действий и реакций интерактантов. Система транскрипции фиксирует ин-

тонационные особенности диалогов и другие «непроговариваемые» элементы 

коммуникации (Сакс, Щеглофф, Джефферсон 2015). 
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3. Результаты исследования и их обсуждение 

Общение, разговоры — это неотъемлемая часть повседневной, обыденной 

практической жизни, через них создается, поддерживается и упорядочивается 

социальная реальность. Изучение эмпирического материала, в качестве которого 

выступили записи разговоров из фильмов Home Alone и Marley & Me, с помощью 

КА привело к получению следующих результатов. 

3.1. Деятельность или порядок действий 

Деятельность или порядок действий интерактантов составляет предмет 

КА. Согласно основному постулату КА, речь говорящих строго упорядочена 

и эта упорядоченность имеет социальный смысл. Бытовой диалог представля-

ется как естественная последовательность структурированных действий, образу-

ющих целенаправленную интеракцию.  

3.1.1. Базовая структурная единица 

Базовой структурной единицей диалога является ход или реплика (turn) — 

социальная единица, связанная с порядком взаимодействия интерактантов. 

В представленном ниже диалоге ходы пронумерованы как 1, 2, 3. 

1. J o h n : Where are you ↓ going?  

2. S e b a s t i a n : I’m going to ↓ Columbia. I got a guy down there that says he can 

put me next to Pablo Escobar. I’m doing a piece. I follow a single coca leaf from the 

jungle to the streets of ↓ Miami.  

3. J o h n : Sounds like a good idea. You gotta be careful down there. 

Минимальной единицей, конструирующей ход, является репликоформирую-

щая единица (turn constructional unit, TCU), она представляет собой «часть 

разговора, выделенную одному собеседнику до того, как его сменит следующий 

говорящий» (represent the part of the conversation allocated to one person before the 

next speaker changes) (Liddicoat 2007). В соответствии с их ролью в высказывании 

выделяются четыре типа таких единиц: 1) лексическая репликоформирующая еди-

ница; 2) фразовая реплико-формирующая единица; 3) репликоформирующая еди-

ница придаточного типа (в диалоге отсутствует); 4) сентенциальная репликофор-

мирующая единица. В приведенном фрагменте представлены единицы последнего 

типа (1). Ход может включать более одной сентенциальной реплико-формирующей 

единицы (2, 3). Опираясь на представленный диалог, можно выделить три крите-

рия, по которым идентифицируется репликоформирующая единица: 

1. Интонационная завершенность: достигается при помощи падающего 

тона в конце высказывания. В репликах (1, 2) символ ↓ означает падающий тон 

в соответствии с системой транскрибирования, предложенной Гэйл Джефферсон 

(Сакс, Щеглофф, Джефферсон 2015). 

2. Грамматическая завершенность: синтаксическое устройство высказы-

вания свидетельствует о его завершении. 
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3. Прагматическая завершенность: означает, что высказывание воспроиз-

водится с определенной целью в соответствии с ситуацией общения (согла-

ситься / оспорить / подтвердить / уточнить).  

При наличии этих трех критериев языковые единицы превращаются в ре-

пликовый шаг. Диалог строится из множества таких репликовых шагов, и, чтобы 

разговор не превращался в хаотичное, бессмысленное количество «ходов», 

участники общения выстраивают определенную очередность взятия слова. 

После совершения хода актор останавливается и ожидает реакции парт-

нера, и в этом проявляются этнометодологические принципы перформативности 

(социальная реальность не дана объективно, она постоянно воспроизводится 

людьми), рефлективности (произнесенные слова являются конституентами ре-

ального мира) и описуемости (акторы непрерывно воссоздают «здравый смысл», 

придают организованность повседневным действиям, ориентируют действия 

других участников коммуникации), индексальности (слова актуализируются, 

становятся «индексированными» в ситуации, в контексте лингвистического об-

мена). Подлинная реальность, таким образом, заключена в том, что люди раз-

ными способами — как осознанно, так и в значительной мере неосознанно — 

создают, поддерживают и изменяют «смысл» внешней социальной реальности. 

3.2. Структурирование социального взаимодействия 

В качестве инструмента перехода очереди в КА выделяется релевантное 

место перехода (transition relevance place, TRP) (Selting 2000), т. е. место, где го-

ворящие могут или должны прекращать говорить, позволяя сказать что-то дру-

гим, исключить элементы наложения (Сакс, Щеглофф, Джефферсон 2015). 

3.2.1. Очередность взаимодействия говорящих 

Обычно выделяются три ситуации, в которых меняется очередность взаи-

модействия, происходит мена ролей, и это подтверждается проанализированным 

материалом: 1) если первый ход конструируется так, что в нем используется тех-

ника «текущий говорящий выбирает следующего», тогда выбранный участник 

обязан использовать свой черед; в этом месте происходит передача права гово-

рить; 2) если ход конструируется так, что не предполагает использования тех-

ники «текущий говорящий выбирает следующего», тогда следующий может, но 

не обязан ocyществлять самовыбор: право на ход остается за первым стартовав-

шим; 3) если ход конструируется так, что не предполагает техники «текущий го-

ворящий выбирает следующего», тогда текущий говорящий может, но не обязан 

продолжать говорить до тех пор, пока другой участник не совершит самовыбор.  

Посредством очередности речевых актов интерактанты (акторы) поддер-

живают контекст межличностного (интерсубъективного) понимания последова-

тельно возникающих в разговоре ситуаций. Установленная в ходе общения оче-

редность облегчает процесс коммуникации, т. к. исчезает необходимость 
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утверждать и подтверждать понимание действий друг друга. Проанализирован-

ные кинофрагменты указывают на самовыбор, т. е. взаимодействие в ситуациях 

семейной коммуникации отличается тем, что в них следующий говорящий сам 

берет слово, т. е. осуществляет самовыбор. С точки зрения очередности ходов, 

типичный диалог Джона и Дженни, главных героев фильма Marley & Me, выгля-

дит так: 

(Джон дарит Дженни подвеску.) 

1. J e n n y : Oh, John! It’s just beautiful! It’s just beautiful…Honey, thank you! 

2. J o h n : You are welcome. I was just walking by just thinking of you and I saw 

that in the window and I go, “I’m getting this…” 

3. J e n n y : That’s so sweet. (Hehehe) 

4. J o h n : Yeah, well. Do you like it? 

5. J e n n y : I love it. 

6. J o h n : Put it on. Or let me put it on. I think it’s better luck. 

За репликой первого интерактанта следует реплика второго. Данная оче-

редность не прерывается и прослеживается вплоть до завершения диалога. Не-

гласно установленная и поддерживаемая собеседниками очередность свидетель-

ствует об их взаимопонимании и желании слышать, что говорит партнер. 

3.2.2. Конкуренция за слово, смена и удержание очереди. Наложения 

и перебивания 

Основополагающее правило разговора, сформулированное Н. Саксом, со-

стоит в том, что «говорит один и не более в конкретный момент времени» 

(Coulthard 1985; Сакс, Щеглофф, Джефферсон 2015). Однако эмпирические дан-

ные могут противоречить правилам. Зачастую, когда Дженни и Джон ссорятся, 

очередность реплик прекращает быть четко установленной, появляются «нало-

жения» и «перебивания»: 

(Марли порвал документы Дженни.) 

1. J e n n y : See, we were supposed to return these, and now we have to pay for 

them. 

2. J o h n : That’s okay. Come on, just… 

3. J e n n y : No, it’s not okay. It’s not okay. How many times that I told you not to 

leave anything edible where he can get it. 

4. J o h n : I know, but you wouldn’t exactly say this is edible. 

5. J e n n y : John, you know what I mean. Come on. You also said you’d get up early 

and walk him. You know he chews things when he gets restless. 

6. J o h n : I am gonna walk him. I just [woke up]. 

7. J e n n y : [Oh, know what?] Forget it! I’m gonna do it [myself]. 

8. J o h n : [No,] no, you don’t have to. 

9. J e n n y : Yes, I’m doing it myself. 
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Здесь собеседники одновременно и сотрудничают, и конкурируют за оче-

редь говорить. В репликах (6, 7, 8) они перебивают друг друга, происходит нало-

жение ходов. Символом [] — квадратные скобки в системе транскрибирова-

ния — Г. Джефферсон обозначает наложение реплики одного коммуниканта 

на реплику другого коммуниканта. 

3.2.3. Способы передачи слова. Сигналы о смене очереди 

Релевантные места перехода (transition relevance place, TRP) сопровожда-

ются сигналами о смене очереди. В проанализированном материале выявлены 

следующие показатели, сигнализирующиие о «передаче слова» собеседнику: 

1. Просодические сигналы — интонационное оформление, свидетельству-

ющее о завершении единицы, предвосхищающей переход (вопросительная ин-

тонация, падающий тон, протяжная интонация, растягивание на конечном слоге). 

S e b a s t i a n : So, who gets the dog if you, guys, split u:p? 

J o h n : We’re not splitting up. 

Символ : означает растягивание буквы; количество символов приблизи-

тельно показывает длину растягивания. 

2. Грамматические сигналы (маркеры) — обращение к партнеру, исполь-

зование имени следующего говорящего, т. е. техника «текущий говорящий вы-

бирает следующего».  

K e v i n : Buzz? 

B u z z : Don’t you know how to knock, phlegm-wad? 

K e v i n : Can I sleep in your room? I don’t want to sleep in a hay with Fuller. If he 

has something to drink, he’ll wet the bed. 

B u z z : I wouldn’t let you sleep in my room if you were growing on my back. 

Buzz — имя следующего говорящего. 

3. Паралингвистические, кинестетические сигналы — мимика и жесты, де-

монстрирующие желание передать слово (вопросительный взгляд, кивок голо-

вой и т. д.). 

J e n n y : Honey, I’m pregnant. 

J o h n : Really? 

J e n n y  ((nodding)) 

J o h n : Are you sure? 

J e n n y : Come here... Pretty sure. 

Кинестетический сигнал − кивок головой. 

Используя данные показатели в своих репликах, интерактанты изъявляют 

желание передать ход, увидеть реакцию собеседника на их сообщение.  

3.2.4. Языковые маркеры начала, поддержания и завершения диалога 

Средства начала, поддержания и завершения диалога могут рассматри-

ваться на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 
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На фонетическом уровне выделяются следующие интонационные особен-

ности для начала диалога: 

 повышение интонации при обращении 

(Джон и Дженни в аэропорту.) 

1. J o h n : ↑Honey, be ↓careful. We gotta double-ˎtime.∙It’s just a little bit ↓here,↑ 

honey. 

2. J e n n y : I really wish < I didn’t have to go>. 

 вопросительная интонация 

(Дженни встречает Джона после собеседования в редакции газеты.) 

1. J e n n y : ↑So?? 

2. J o h n : (↓) They already∙got∙a guy on the Metro ↓desk. 

3. J e n n y : Oh: I’m ↓sorry, ↑honey. 

В зависимости от эмоционального состояния собеседника интонация мо-

жет меняться. Так, говорящий кричит (повышает голос), когда начинается диа-

лог, потому что ему не нравятся определенные обстоятельства: 

1. G a r r y : HEY. HEY!! (2,5) You gotta watch out for ↓traffic, son, you ↑know? 

2. K e v i n : (1) Sorry… 

О завершении диалога чаще всего свидетельствует падающий тон: 

(Джон и Дженни обсуждают покупку щенка.) 

1. J e n n y : (0.5) I’ll be in Gai::nsville, =covering that trial. 

2. J o h n : Oh, that’s ↓ok. It’ll give me a chance to bond with him and <get a head 

start on>↓training him. 

На лексическом уровне выявляются следующие средства начала диалога: 

 слова приветствия: Hiya, Hi, Hello; 

 имена собственные (как обращения) или их заменители: Jenny, John, 

Kevin, Mom, Marv, hey, amigo; 

 уменьшительные (ласковые) имена: buddy, honey, Jenny, mummy; 

 глаголы побуждения: Come on. 

Средствами завершения диалога, как правило, являются: 

 слова прощания: bye, see you, chao; 

 утвердительные слова: ok, good, well, sure. 

 частицы yes, no. 

На синтаксическом уровне выявлены наиболее частотные средства, ис-

пользуемые говорящим для зачина диалога: 

 вопросительные предложения: What’s happened?, Hey, are you ok?, Are 

you ready?. 

 эллиптические предложения с нулевым сказуемым с невыраженным 

вспомогательным глаголом: What kind of dog?, Want some tea?. 

 предложения с нулевым подлежащим и сказуемым: So?, My plan?. 
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 бессоюзные сложноподчиненные предложения с придаточным дополни-

тельным, в котором главное предложение выражено словосочетаниями умствен-

ной деятельности know, mean, believe: I know It’s gonna sound crazy, but what that 

thing called, when you owe money on a house? 

 предложения в повелительном наклонении: Stay here!, Call the police!, 

John, get this dog out of here. 

Анализ языковых средств начала диалога позволяет предположить, что 

они имеют тенденцию к краткости (short turns), материализации набором клиши-

рованных структур, стимулированию ответного интереса собеседника и его во-

влечения в диалог. 

Синтаксическими средствами завершения диалога являются: 

 эллиптические конструкции: Good bye!, Oh, please, No, I know, Thank 

you, Absolutely, deal; 

 императивные конструкции: Just go, Let me talk it over; 

 односоставные безглагольные предложения: 

(Джон вышел после интервью с работодателем к ожидающей его Дженни.) 

1. J o h n : So what’s next? Lunch? 

2. J e n n y : House. 

3. J o h n : House. 

Для поддержания диалога в вопросно-ответных репликах у партнеров про-

слеживается корреляция между вопросительным словом и второй репликой: 

1. J e n n y : Do you wanna start over? 

2. J o h n : I would love to, that would be great. Can we?  

3. J e n n y : ‘By all means. 

Связь между высказываниями партнеров может также проявляться в повто-

рении слов реплики-стимула в ответной реплике. Повторяющиеся слова могут со-

провождаться уточняющими словами или вопросительными местоимениями: 

1. J o h n : Are you sure? 

2. J e n n y : I’m very sure. 

Помимо этого, возможен повтор части предыдущего высказывания, выража-

ющий оценку сказанного (удивление / негодование говорящего и другие эмоции): 

1. J o h n : They offered me a job. I mean, I have, you know, an interview. 

2. J e n n y : As, like, a columnist or? 

3. J o h n : As a reporter. 

4. J e n n y : As a reporter? Well, what did you say? 

5. J o h n : I [said]: “Thank you very much.” 

Одним из приемов побуждения продолжать разговор являются так называ-

емые побудительные вопросы: Don’t you think?, …Isn’t that true that…?, Do you 

agree? (обычно они употребляются с повышением тона и паузой).  
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3.3. Формирование интерсубъективного смысла позиций интерактак-

тантов в смежных парах 

Единичные ходы являются частями более крупной структурно организо-

ванной сущности. Эту сущность принято называть последовательностью 

(sequence) в КА (Schegloff 2006). Самой распространенной и самой главной такой 

последовательностью является смежная пара (adjacency pair) (Schegloff, Sacks 

1973), состоящая из двух ходов, первый из которых (first pair part), воспроизво-

димый одним интерактантом, побуждает другой ход (second pair part), воспро-

изводимый другим интерактантом. «После произнесения начальной части смеж-

ной пары говорящий должен остановиться, после чего следующий говорящий 

должен начать произносить вторую часть пары того же типа, членом которой 

является первая пара» (Psathas 1995).  

3.3.1. Принуждение к ответным реакциям в смежных парах 

В смежной паре наличие одной реплики предполагает наличие другой. 

Каждый участник вносит вклад в интеракцию, причем вклад контекстуально 

ориентирован. Процесс индексирования высказываний к контексту неизбежен 

(Heritage 2008).  

Смежная пара «приветствие ↔ ответное приветствие»:  

(Дженни вернулась из командировки. Джон приехал в аэропорт за Дженни) 

J e n n y : Oh, my God! Hi! [How are you?] 

J o h n : [How are you?] A little bit tired, but I’m trying to stay dry. 

J e n n y : Really? How is he? (about Marley) 

J o h n : He’s waiting for you. 

Смежная пара «прощание ↔ прощание»: 

J o h n : Goodbye. I love you. You look pretty. 

J e n n y : Okay, bye. 

J o h n : Bye, bye. 

Разговор в КА трактуется конверсаналитиками как форма принуждения 

друг друга к определенным вербальным действиям, т. к., говоря нечто, говоря-

щие стремятся не только высказать нечто, но и получить взамен реакции собе-

седника (Schegloff 1984). Рассказывая о себе в интервью с редактором газеты, 

в которой Джон хотел бы работать, он останавливается (1), делает паузу, при-

нуждая другого участника взаимодействия к реакции:  

1. J o h n : Еxactly sir. But I surprised myself and I won it. And if you give me the 

chance, I’m pretty sure I’surprise you too. (пауза) 

2. A r n i e : That is quite a speech, son. You rehearse that, or come up with it on the 

fly? 
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Реплика (2) содержит скептическую реакцию второго интерактанта, он вы-

нужден осуществить ответное вербальное действие, ему ничего не остается, как 

вступить во взаимодействие с первым коммуникантом.  

3.3.2. Коррекция. Поправки и починки в смежных парах 

В случае, когда первый говорящий по реакции или высказыванию партнера 

понимает, что его не поняли, он может «подкорректировать» ситуацию в своем 

следующем сообщении, повторить непонятый элемент. Поправка или починка 

(repair) в разговоре, одно из ключевых понятий в КА, обозначает действие од-

ного из интерактантов, направленное на устранение непонимания между участ-

никами посредством слов-извинений, просьбы повторить, дополнительных во-

просов. Например, дочь (11 лет) собирается лечь спать. Мама заметила, что на 

кровати рядом с дочерью лежит собака.  

1. M o t h e r : What are you doing? 

2. D a u g h t e r : Me? 

3. M o t h e r : Yeh, you gonna going to bed like that? 

4. D a u g h t e r : Nothing. 

Реплика (3), содержащая дополнительный вопрос, является примером по-

чинки. Также поправки используются, когда оба партнера начинают говорить 

одновременно и, чтобы предотвратить ситуацию непонимания и расслышать со-

общение, один из участников диалога прекращает говорить, давая возможность 

завершить высказывание другому. 

3.3.3. Маркированные и немаркированные реакции в смежных парах 

Ответная реакция в КА — критерий понимания интерсубъективной реаль-

ности партнера по коммуникации. В смежных парах реакции (т. е. вторые части) 

могут быть, согласно правилам КА (Pomerantz 1984), предпочтительными (не-

маркированными) и непредпочтительными (маркированными). Предпочтитель-

ной реакцией на приглашение является реакция принятия приглашения.  

(Дженни приглашает Джона вместе выбрать цвет штор для комнаты маль-

чиков (1).) 

1. J e n n y : Honey, you know what else? We really have to pick out color of fabric 

for the curtains the boys’ room. 

2. J o h n : Okay, well. 

В ответе Джона содержится предпочтительная немаркированная реакция 

(2), лингвистически выраженная двумя короткими словами, изъявляющими со-

гласие. 

Непредпочтительные (маркированные) реакции, как, например, отказ вы-

полнить просьбу (смежная пара «просьба ↔ согласие или отказ выполнить 

просьбу»), характеризуются тем, что отказу обычно предшествует пауза-заминка 
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и мотивировка отказа, т. е. маркированная реакция требует дополнительного по-

яснения. Маркированные ходы обычно имеют более сложную внутреннюю 

структуру, встречаются реже. 

J e n n y : Can you walk with Marley? 

J o h n : Baby, I’m so::rry… 

Символ : в слове so::rry означает растягивание буквы; количество симво-

лов приблизительно показывает длину растягивания. Извинение усиливается 

просодически, использование подчеркивания слова показывает, что оно произ-

носится с особым ударением. В этом фрагменте интерактанты имеют равные со-

циальные позиции. Второй интерактант ожидает понимания со стороны первого 

интерактанта. 

Рассмотрим смежную пару «упрек ↔ извинение или оспаривание»:  

1. A r n i e : Hey...Gorgan... 

2. J o h n  (looks).  

3. A r n i e : --- there was another fire at the county dump. Some kinda methane leak. 

4. J o h n : Actually, it’s Grogan --- 

5. A r n i e : I want two paragraphs for the blotter. 

Редактор газеты (Arnie) дает задание репортеру (John) сделать новостной 

материал (3). Обращаясь к репортеру, Арни допускает ошибку в фамилии Джона 

(1), Джон исправляет (4). Подчеркнутые буквы в слове Grogan означают, что они 

произносятся с особым ударением. На реплику упрека (4) следует маркирован-

ная (непредпочтительная) реакция (5): Арни не отвечает на упрек и продолжать 

объяснять задание. Данный фрагмент является примером институционального 

разговора, в нем позиции акторов социально не симметричны: Арни — в доми-

нирующей позиции, Джон — в зависимой позиции. Хотя в КА внутренний поря-

док не определяется факторами, внешними для взаимодействия (гендерными, со-

циальными идентичностями), он тем не менее чувствителен к моментам, 

релевантным для текущего взаимодействия. 

3.3.4. Добавочные компоненты в смежной паре  

В смежной паре могут появляться такие добавочные компоненты, как 

преддействие, которое предшествует первому ходу и создает предпосылки для 

начала разговора или его отсрочивания; действие-вставка, которое появляется 

между ходами в паре, когда без него невозможно воспроизвести второй ход; по-

стдействие (Sidnell 2010). 

(Джон хочет навязать Дженни покупку щенка по совету друга, чтобы от-

влечь ее от планов о появлении в семье ребенка. Он привозит ее в питомник, они 

смотрят на маленьких щенят, Джон обращает ее внимание на одного из них.) 

1. J o h n : He likes you. 

2. J e n n y : John, I don’t know if I’m ready for a puppy--- 
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3. L o r y : You have to wait three weeks for the litter to get weaned, before you can 

bring ‘em home anyway. 

4. J o h n : Plenty of time to get ready. 

5. J e n n y : I won’t be even here. I’m gonna be with my sister then--- 

6. J o h n : No problem. I can take him. Be good bonding time. Get him all trained 

in time for you to come home. 

Реакция Дженни (2, 5) может быть оценена как маркированная, поскольку 

сопровождается объяснением отказа, дополнительными вежливыми пояснени-

ями. В этом фрагменте также выявляются описанные конверсаналитиками доба-

вочные компоненты: в качестве преддействия или преамбулы выступает реплика 

Джона (1), действия-вставки — реплика хозяйки питомника Лори (3), постдей-

ствия — реплика Джона (6). 

3.4. Микроуровень взаимодействия. Фиксация деталей и экстралингви-

стических данных с помощью транскрибирования 

Для понимания разговора-во-взаимодействии важно его описание не 

только на макроуровне в терминах базовых единиц взаимодействия, ходов, их 

очередности, смежных пар и т. д., но и на микроуровне, т.е. фиксации деталей, 

сопровождающих взаимодействие. В связи с тем, что в КА особое значение при-

дается раскрытию нюансов (Sacks 1984), описанию «мелкозернистых деталей» 

(Boden 1994), некоторые исследователи называют его «микроскопическим» ана-

лизом (Potter, Hepburn 2010). Для фиксации деталей социальной интеракции 

участников Г. Джефферсон разработала систему символов, обозначающих паузы 

и их продолжительность, обрывы и прерывания, наложения реплик, «проглочен-

ные слова», вдох и выдох, смех. Система специальных обозначений включает 

в себя как стандартные знаки препинания (запятые, точки, знаки вопроса), так 

и другие символы (стрелки, вертикальные и горизонтальные линии, математиче-

ские знаки); транскрибирующие интонационные особенности диалогов и другие 

«непроговариваемые» элементы коммуникации. 

Ниже будет показана (проанализирована) роль таких экстралингвистиче-

ских смысловых элементов в семейном взаимодействии, как смех, пауза, повы-

шение / понижение голоса (фонация). 

3.4.1. Смех как элемент взаимодействия  

Смех как некоторая физиологическая реакция, сопровождающая поведе-

ние человека, не всегда находится под его сознательным контролем. С точки зре-

ния Х. Плеснера, смех не является сознательной передачей какой-то информа-

ции, но в нем проявляется определенное психическое состояние человека, когда 

человек на время утрачивает контроль (Плеснер 1988). 

Центральным вопросом для КА в области изучения смеха является рас-

смотрение последовательной организации смеха в разговоре, т. е. того, что люди 
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делают со смехом и посредством смеха, какую роль смех играет в конструирова-

нии отношений во взаимодействии. Смех — неотъемлемая часть семейного об-

щения, он выполняет метакоммуникативную функцию, показывает степень 

сближения участников взаимодействия, чувство взаимодействия. Особое внима-

ние уделяется смеху в общении супругов как наиболее «близкой» форме комму-

никации. Ниже обозначены несколько тезисов, которые можно развить с опорой 

на эмпирический материал — фрагменты разговоров: 

 смех выступает в роли самостоятельной стратегии речи, используемой 

и адресатом, и адресантом; 

 смех представляет ответную реакцию, выражающую одобрение или со-

гласие с определенными обстоятельствами; 

 смех возникает тогда, когда имеет место эффект неожиданности. 

Рассмотрим несколько фрагментов диалогов и проанализируем их. 

Фрагмент 1 (Джон и Дженни сидят на кухне с бутылкой шампанского 

в романтичной обстановке): 

1. J e n n y : Oh, -hh God! That feels so good… (1) 

So (1), what do, you ↓think, (.) what do you think that ↓means, a blizzard on your 

wedding day? Is that good luck or is it b:ad luck? I think it’s good luck. 

2. J o h n : How did I get ↑you? 

3. J e n n y : How what? 

4. J o h n : Honestly, how did ↑I…? How did I get that lucky? (hhh) 

5. J e n n y : Well, you ↑know… (0,05) (hh) I get asked that question all the ↓time. 

Come o::n, are you ↑kidding, honey? You’re part’ of a plan. 

6. J o h n : The plan?? 

7. J e n n y : ↓My plan. Step ↑one, meet an incredibly sweet, smart, sexy ↓man. 

8. J o h n : Done. Step ↓two? 

9. J e n n y : Marry you↓ instead. 

10. J o h n : O:H (HHH) 

Во фрагменте 1 смех встречается дважды: во время вопросительной реплики 

Джона на слове lucky (4) и как отдельный репликовый шаг (10). В первом случае 

Джон смеется от переполненности чувств, выдавая в некотором смысле свою 

«взволнованность», так как они с Дженни только что поженились и сейчас перед 

нами их первый семейный вечер. Также, исходя из содержания самой реплики, 

можно заметить, что Джон приглашает Дженни вступить в определенную «игру-

флирт», потому что подобный вопрос не имеет фактического ответа, а скорее  

является шуточным. Другая реплика Джона (10) произносится утрированно 

и намеренно громче, чем предыдущие реплики. Джон, таким образом, выражает 

самоиронию и «принимает правила игры» Дженни (5). Именно здесь смех высту-

пает в качестве самостоятельной стратегии говорения — поддержание разговора. 
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Фрагмент 2 (Начинается гром. Марли лает и мешает закончить колонку 

Джону. Дженни сообщает Джону новость о долгожданной беременности): 

1. J o h n : MARLEY! ↑Come ↓on! It’s just <thunder>...JENNY! Can you help me 

out ↑here? I got 20 minutes >to file this column<, and I gotta-… Jenny?? 

2. J e n n y : Ah. The luck of the Irish!!! (hhh) 

3. J o h n : What ?? (hhh) 

4. J e n n y : HHH 

Во фрагменте 2 причиной смеха является эффект неожиданности. Дженни 

узнает о том, что беременна после несчастного случая с выкидышем. Интересен 

тот факт, что супруги понимают «сообщение» без прямой словесной формы. Для 

Джона достаточно было услышать фразу об Ирландии, чтобы понять, что имеет 

в виду Дженни. Смех в данном контексте проявляет свою аффилиативную функ-

цию. Дж. Шенкайн отмечает, что смех в процессе разговора служит одним из 

способов демонстрации идентификации собеседников как членов одной 

группы(Schenkein 1972: 371), в данном случае смех выступает маркером пони-

мания и принятия смыслов коммуникации. 

Фрагмент 3 (Джон и Дженни гуляют по пляжу. Они уже два года вместе, 

и для Джона настал ответственный момент — он признался себе, что готов иметь 

детей, поэтому хочет поговорить об этом с Дженни): 

1. J o h n : Oka::y, so, (2) what’s the ↓next? 

2. J e n n y : ↑Ice-cream?? 

3. J o h n : No, (hhh) I mean (2)…(hhh) on your list. 

4. J e n n y : (2) My list? 

5. J o h n : Jen, (.) the ↓list. Your plan list >you had when we got married< that had 

the game plan. It was basically my marching orders. 

6. J e n n y : ↑My plan? 

7. J o h n : Your plan. I wanna know= what’s next. Scare me. 

8. J e n n y : You really wanna↑ know? 

9. J o h n : Hit me! 

10. J e n n y : We:::ll, it’s tossup between a new roof. 

11. J o h n : Very practi(hhh)cal. 

12. J e n n y : And… and a baby. (3) 

13. J o h n : (.) I think I could live with a few ↓leaks. 

14. J e n n y : ↑Really? 

15. J o h n : Yeah, = a couple. 

16. J e n n y : But >you know< a couple leaks turn into maybe one big leak and that 

(.) big (.) leak (1) becomes a very big responsibility. 

17. J o h n : That’s ↓true. 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 2 (66). Язык и культура 

 

140 

Следует обратить внимание на то, как Джон задает вопрос Дженни (1) по 

поводу их будущего, который впоследствии перетекает в следующую реплику-

уточнение (2), т. к. Дженни не уловила смысла вопроса. Смех, появляющийся 

перед вводным элементом I mean (3), дает конверсаналитику понять, что это 

своеобразная защитная реакция. Джон сам боится поднимать столь «щепетиль-

ный» для него вопрос, он смеется, хотя предмет обсуждения — чрезвычайно се-

рьезный и важный для него. 

Метод КА позволяет зафиксировать смех, как полноценный невербальный 

компонент общения, и выявить причинно-следственную связь его употребления 

в комплексе с другими лингвистическими и экстралингвистическими единицами. 

3.4.2. Пауза в функции значимого молчания 

Пауза — это паралингвистический компонент общения, несущий в себе 

смысловую нагрузку и являющийся необходимым средством ведения разговора. 

Следующие тезисы обосновывают значимость паузы в бытовом дискурсе, и это 

подтверждается эмпирическим материалом: 

 пауза является средством привлечения и переключения внимания; 

 пауза позволяет собеседнику выиграть время на размышление; 

 пауза может выступать полноценным репликовым шагом и нести в себе 

коммуникативную нагрузку. 

В примерах ниже паузы обозначаются цифрами в скобках, цифра указы-

вает длительность паузы в секундах. 

Фрагмент 1 (Марв и Гарри видят, что в доме, который они хотят ограбить, 

находится ребенок. В прошлый раз ему удалось заставить воров поверить, что 

в доме есть взрослые): 

1. Harry: He::y, Ma::rv!→ (1) Marv, MARV. 

2. Marv: What??  

3. Harry:∙Look at this.∙.  

4. Marv: (1,5) I think we’re getting scammed by a ↓“kindygartener.” 

В ситуации рассматриваемого диалога интерактанты используют минимум 

вербальных средств общения. Понимание достигается посредством паузы (4), 

которая является первоначальной реакцией на сообщение первого, говорящего 

(Гарри). Второй говорящий (Марв) держит паузу, чтобы осмыслить то, что он 

видит, и только потом выражает свое отношение к увиденному. 

Во фрагменте 2 пауза выступает в качестве самостоятельного коммуника-

тивного хода, имплицируя в себе определенную интенцию. 

Фрагмент 2 (Джон и Дженни приехали домой после поездки в больницу, 

где узнали печальную новость): 

1. John: Want some tea? 

2. Jenny: (5) ((silence)) 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 2 (66). Язык и культура 

 

141 

3. John: Hey, you know what? I was thinking that we (1)… We still have those 

tickets from your parents for the honeymoon in Ireland. We could finally do that. May 

be take some time off. Jenny? 

4. Jenny: ((crying)) 

В данном примере Дженни не отвечает на вопрос Джона (2) и пауза стано-

вится средством выражения отказа, т. к. главная героиня подавлена и не хочет 

разговаривать. Джон пытается успокоить супругу, подбирая подходящие слова 

(3), но Дженни снова не отвечает, не выдерживает и начинает плакать (4). 

Во фрагменте 3 паузы накладывают определенную смысловую нагрузку, 

а именно акцентируют то, что предстоит услышать собеседнику, тем самым при-

влекая его внимания. Также, совместно с междометиями uh и uh-uh, паузы выра-

жают оттенок сомнения. Отсутствие речевого действия заменяет тактильно-ки-

нестетическое действие говорящего: Джон берет в руки газету и просматривает 

материал, помещенный в газете. 

Фрагмент 3: 

1. Jenny: Hey, honey, what happened to the Desert Storm piece? 

2. John: That’s it. The injured girl’s dad’s in Kuwait. Is that not in there? 

3. Jenny: Uh… (1) uh-uh… (.) I think they cut that. They even (1)… they even 

spelled your name wrong. (2) “John Gorgan.” 

4. John: You’re kidding… (1) Let me [see that]! 

Приведенные примеры показывают роль паузы как неотъемлемого эле-

мента взаимодействия: она служит средством привлечения внимания, предостав-

ляет партнеру возможность высказаться, придает силу словам, следующим за па-

узой, и может являться самостоятельным коммуникативным ходом. 

3.4.3. Фонация. Повышение / понижение тона голоса, изменение уровня 

громкости 

Повышение / понижение тона голоса — просодические компоненты, функ-

ционирующие во фразе и передающие логические и оценочно-модальные отно-

шения. Изменения в тоне голоса могут свидетельствовать об эмоциональном со-

стоянии говорящего, об отношении к сообщаемой информации и об оценке 

говорящим ситуации, в которой он находится. 

Анализ эмпирического материала позволяет выдвинуть следующие тезисы 

при изучении влияния мелодики (изменение тона голоса) на процесс коммуни-

кации: 

 повышение тона голоса в семейно-бытовом общении в зависимости 

от ситуации выполняет функцию воздействия на собеседника; 

 повышенный тон может служить средством ремонта коммуникации 

(repair): когда один из партнеров не слышит сообщение собеседника, тот зовет 

его еще раз; 
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 участникам диалога чаще всего присуща взаимная аккомодация уровня 

громкости высказывания, выдерживание заданного уровня до тех пор, пока не 

потребуется модификация голоса — в сторону интенсификации или ослабления. 

Фрагмент 1 (Джон, после того как на соседей пытались напасть грабители, 

принимает решение купить новый дом в другом районе и сообщает об этом 

Дженни): 

1. J o h n : I wanna show you ↓something. 

2. J e n n y : ↓What? 

3. J o h n : It’s a house. Now,> it’s a little pricey<, but I think we can do it. 

4. J e n n y : BOCA? 

5. J o h n : (1) I know, = I know. But I talked to Frank Bennett on the Metro desk 

(1,5) and he says it’s the safest neighborhood. 

6. J e n n y : I’m just not sure now is the <↓right time. 

7. J o h n : But, JEN, (.) when do you think is the right time?- After one of us gets 

stabbed in the driveway? 

8. J e n n y : ↓JOHN!  

9. J o h n : HONEY, It’s cramped in here. Remember this was supposed to be a three 

year house. 

10. J e n n y : I know. I know that. I just don’t think we can afford to buy a new one. 

Во фрагменте 1 использованные символы означают следующее: = между 

высказываниями паузы нет вообще; < > замедление речи; > < ускорение речи; (.) 

короткий промежуток между высказываниями (десятые доли секунды); HONEY 

произносится очень громко, громче, чем всё предыдущее; right произносится 

с особым ударением. Между супругами происходит разногласие, интонационно 

можно проследить нестабильный рисунок, для которого характерно наличие 

множества пауз, «акцентируемых» слов и повышение тона. В приведенном при-

мере повышение тона выполняет функцию воздействия на собеседника. Так как 

оба партнера настроены отстаивать свою позицию до конца, их репликовые шаги 

произносятся на одинаковом повышенном уровне громкости. 

Фрагмент 2 (Дженни уложила детей спать. Марли разбудил их лаем, когда 

услышал сигнализацию от машины): 

1. J e n n y : JOHN, GET THAT DOG OUT OF HERE. 

2. J o h n : ((silence)) (2) 

3. J e n n y : JOHN!!! I want this dog out of here right now. 

4. J o h n : Ok. (1) I’ll take him for a ↓walk. 

5. J e n n y : NO (1), take him to that fa:rm. 

6. J o h n : All right, buddy,- looks like we’re going to the farm again. 

7. J e n n y : Hey, (2) I’m serious. I’m not kidding. I can’t take this ANYMORE! 
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Во фрагменте 2 повышение тона голоса сигнализирует о том, что Дженни 

недовольна поведением Марли. Интонация на протяжении всего разговора по-

вышенная, выражающая раздражение и недовольство. Примечательно, что 

Дженни также использует повышенный тон речи для того, чтобы собеседник ее 

услышал, иначе коммуникация не состоится. Можно сделать вывод, что повы-

шенный тон общения помогает исправить неполадки в коммуникации и адек-

ватно передать суть сообщения. 

Понижение уровня громкости, как правило, ассоциируется у участников 

коммуникативного процесса с конфиденциальностью, секретностью, часто ин-

тимностью, как в следующем фрагменте. 

Фрагмент 3 (Джон и Дженни разговаривают перед сном): 

1. J o h n : Sorry, (2) I didn’t mean to ↓wake you. 

2. J e n n y : I wasn’t sleeping. Where’s ↓Marley? 

3. J o h n : Sebastian’s gonna watch him for a few ↓days. 

Во фрагменте 3 Дженни и Джон успокоились после очередной ссоры и хо-

тят снова наладить контакт. Желание установить доброжелательное взаимопо-

нимание побуждает говорящих настроиться на определенную частоту высказы-

вания, понизить голос, чтобы обстановка стала более располагающей для того, 

чтобы «излить душу» и помириться. 

 

4. Заключение 

Итак, проанализированные в работе бытовые диалоги, речь-во-взаимодей-

ствии (talk-in-interaction [Schegloff 1984]), отражающие естественное повседнев-

ное социальное взаимодействие, совершающееся в ситуациях семейной комму-

никации с опорой на методологический инструментарий КА, позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. Единицей взаимодействия (обмена) является единица, конструирую-

щая ход (turn constructional unit, TCU), которая одновременно является социаль-

ным действием, совершаеммыми акторами, участниками взаимодействия в каж-

дый момент времени. После совершения хода (социального действия) актор 

останавливается и ожидает реакции партнера, и в этом проявляются этнометодо-

логические принципы перформативности, рефлективности, описуемости и ин-

дексальности. Лингвистическим коррелятом единицы, конструирующей ход, 

может выступать слово, словосочетание, клауза или предложение. 

2. Чтобы коммуникация была возможна, взаимодействие участников четко 

организовано: социальное взаимодействие структурируется через очередность 

и правила передачи слова в релевантных местах перехода (transition relevance 

place, TRP). Эмпирический материал показывает, что в острых моментах се-

мейно-бытовых разговоров основополагающее правило разговора о том, что 
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в конкретный момент времени говорит один, нарушается конкуренцией за слово, 

проявляющейся в перебивании, наложении реплик друг на друга. В ситуациях 

естественного нормального протекания разговора на смену очереди в семейной 

коммуникации указывают просодические, грамматические, паралингвистиче-

ские и кинестетические сигналы.  

3. Последовательность ходов образует смежную пару, более крупную 

структурно-организованную сущность КА, в которой формируется интерсубъек-

тивный смысл позиций участников семейного взаимодействия. В смежной паре 

участники взаимодействия принуждают друг друга к определенным вербальным 

действиям, стремясь не только высказать нечто, но и получить взамен реакции 

собеседника. Вклад, вносимый каждым из участников в семейное взаимодей-

ствие, индексирован, т. е. контекстуально ориентирован, при этом непонимание 

устраняется, корректируется с помощью починок (repair), дополнительных дей-

ствий, таких как просьба повторить, дополнительный вопрос и др. Другие осо-

бенности смежных пар в семейном общении определяются, во-первых, характе-

ром реакции (выявлены маркированные (непредпочтительные) реакции наряду 

с маркированными (предпочтительными)); во-вторых, наличием в них добавоч-

ных компонентов, создающих предпосылки для начала разговора. 

4. Участники разговора-во-взаимодействии в ситуациях семейного обще-

ния для подтверждения понимания друг друга ориентируются на детали, сопро-

вождающие их действия: смех, паузы, интонации, направление взгляда, скорость 

произнесения и другие нюансы, составляющие в совокупности микроуровень 

взаимодействия. В семейно-бытовых разговорах смех и пауза не только сопут-

ствуют вербальному действию, но и выступают полноценным репликовым ша-

гом, несут самостоятельную коммуникативную нагрузку. Повышенный тон вы-

полняет функцию воздействия на собеседника, а также может служить средством 

ремонта общения (repair), участникам диалога чаще всего присуща взаимная ак-

комодация уровня громкости высказывания, который они могут модифициро-

вать в ту или иную сторону. 

Перспективным для данного исследования видится сопоставительный  

аспект в дальнейшем изучении институциональных и бытовых разговоров 

в плане очередности и наложения, предпочтительных способов передачи слова, 

характера последовательности смежных пар с точки зрения соотношения немар-

кированных и маркированных реакций, содержания в них непроговариваемых 

элементов. 
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В статье исследуется становление английской пушкинистики в период 10–40-х гг. XX века 

с акцентом на общей линии осмысления «Полтавы» Пушкина в связи с применением приема 

сопоставления поэта с Петром I. Доказывается, что этот вопрос не получил должного научного 

освещения. Делаются промежуточные выводы относительно логики развития английской 

пушкинистики. Доказывается, что в форме устоявшегося канона она была сформирована 

к 1950-м гг. в научно-просветительских книгах М. Бэринга, Д. Мирского и Я. Лаврина о Пуш-

кине и русской литературе. Утверждается, что концепция пушкинского творчества повлияла 

как на книги Лаврина и отчасти Мирского, так и на английскую пушкинистику в целом. При-

метой английского пушкиноведческого канона стала культурно-историческая парадигма фи-

лологического исследования, совмещенная с этнофилософским подходом к изучению нацио-

нальной литературы, вниманием к биографии поэта и к общим особенностям художественной 

формы и содержания произведения. Определено, что на становление канона английской пуш-

кинистики значительное воздействие оказали работы Достоевского и Мережковского о Пуш-

кине. Контекстом, опосредующим это воздействие, выступили имагологические механизмы 

уподобления и упрощения. С их помощью творчество Пушкина было вписано в такие близкие 

английскому читателю понятийные категории, как «европейское», «английское», «универ-

сальное», «гениальное», «человечное». Выявлено, что «русское» на примере Пушкина 

(и Петра) представало одновременно вбирающим в себя «европейское», присваивающим его 

и — входящим в «европейское», расширяющим его изнутри.  

Доказано, что монография Джона Бейли «Пушкин. Сравнительный комментарий» (1971) от-

крывает собой новую страницу в истории английской пушкинистики. Уходя от культурно-

исторического метода и этнофилософского подхода к литературе, исключая работу имаголо-

гических механизмов в литературоведческом исследовании, эта книга предлагает новые ори-

ентиры: сравнительно-историческую парадигму в сочетании с методикой пристального чте-

ния и вниманием к советскому пушкиноведению. 
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The article examines the development of English Pushkin studies in the period between the 1910s 

and the 1940s, with an emphasis on the general line of understanding Pushkin’s “Poltava” in connec-

tion with the use of the technique of comparing the poet with Peter the Great. It is argued that this 

issue has not received proper coverage by scholars. Interim conclusions are offered in this respect. 

It is proved that, in English literary criticism, Pushkin studies formed an established canon by the 

1950s through the books by M. Baring, D. Mirsky, and Y. Lavrin about Pushkin and Russian litera-

ture. It is argued that Baring’s concept of Pushkin’s personality and creative development influenced 

both the books by Lavrin and (partly) Mirsky, as well as English Pushkin studies in general. The 

hallmarks of the English canon of Pushkin studies lie within the cultural paradigm of philological 

research combined with an ‘ethnophilosophical’ approach to the study of national literature; attention 

to the poet’s biography and to the general features of the artistic form and content of the poet’s works 

are also significant for English Pushkin studies of this period. The author demonstrates that the canon 

of English Pushkin studies was significantly influenced in this initial period by works of Dostoevsky 

and Merezhkovsky about Pushkin. Imagological mechanisms of assimilation and simplification 

served as mediators of this impact: through their prism, Pushkin’s works were inscribed into such 

conceptual categories as “European,” “English,” “universal,” “brilliant,” and “humane,” which are 

close to the English reader. It is argued that the general concept of “Russian,” based on Pushkin’s 

“Poltava” and the comparison between Pushkin and Peter the Great, appeared to simultaneously ab-

sorb and appropriate the “European” and to enter into the “European,” expanding it from the inside. 

It is argued that John Bayley’s monograph “Pushkin. Comparative Commentary” (1971) opens a new 

page in the history of English Pushkin studies. Moving away from the cultural method and the ‘eth-

nophilosophical’ approach to literature and excluding imagological mechanisms from literary re-

search, this book offers new guidelines: a comparative historical paradigm combined with a method 

of close reading, and attention to Soviet Pushkin studies. 
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1. Введение 

История английской пушкинистики первой половины XX века, в целост-

ности процессов конструирования и транслирования общих идей (смыслового 

центра), борьбы частных смыслов (периферии), (возможной) смены литературо-

ведческих парадигм, еще не написана: не определены этапы ее развития, си-

стемно не выделены ключевые персоналии, не определена роль этих персоналий 

в складывающемся английском каноне осмысления личности и творчества Пуш-

кина — каноне английской пушкинистики. 

При этом существенное значение первой половины XX века для становле-

ния общего англо-американского канона было отмечено уже в предисловии 

к списку работ Пушкина и о Пушкине на английском языке, составленному рус-

ским эмигрантом, американским литературным критиком и переводчиком с рус-

ского А. Ярмолинским к юбилею 1937 г. В нем автор-составитель указывает, что 

если в 1899 г. — к 100-летнему юбилею со дня рождения поэта — на английском 

языке появилось не более «полудюжины» публикаций, связанных с его именем, 

то в 1937 г. таких публикаций было около ста, включая «исследования» (critical 

studies), «пространную биографию» (вторую на английском языке — ample biog-

raphy of the poet, which supersedes the only other work of the kind) и «томик избран-

ных произведений» Пушкина, представляющий его творчество весьма разносто-

ронне (a comprehensive selection of Pushkin’s works in one volume) (Yarmolinsky 

1937: 6). 

На основную причину роста интереса к Пушкину с конца XIX века в Ан-

глии, как на Западе в целом, указал в свое время профессор А. Л. Григорьев. 

В работе «Пушкин в зарубежном литературоведении», вошедшей в седьмой том 

«Исследований и материалов» (1974), он отметил, что «интерес к Пушкину вы-

рос под воздействием международного успеха русского романа в последнее де-

сятилетие минувшего века» (Григорьев 1974: 224), и указал на два факта, дока-

зывающих эту взаимосвязь: если еще в 1896 г. Георг Брандес «отрицал 

оригинальность Пушкина и причислял его к подражателям Байрона», то в моно-

графии Э. Омана, опубликованной в 1911 г., поэт охарактеризован как «родона-

чальник позднейшей русской литературы», «отец великого века, только что за-

вершенного Львом Толстым» (здесь и далее перевод мой. — С. К.) (Haumant 

1911: 139). 

В этой работе А. Л. Григорьева отмечено существенное воздействие рус-

ской революции 1917 г. на интерес западной литературной критики к Пушкину; 

указано, что к 1937 г. в ней стала признаваться значимость пушкинского творче-

ства для мировой литературы; выделен в западных работах о Пушкине 1920–1930-

х гг. такой специфический параметр оценки его творчества, как шкала «консерва-

тизм — демократизм». Григорьев поднимает важные вопросы истории западной 
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пушкинистики, связанные с культурно-историческими, собственно литератур-

ными и имагологическими процессами. При этом они не столько решаются, 

сколько намечаются в статье обзорно-аналитического характера; и намечаются 

без учета особенностей формирования английской пушкинистики. 

Между тем о таких особенностях, равно как о формировании канона ан-

глийской пушкинистики в 1910–1940-е г., вполне можно говорить, учитывая зна-

чение работ Мориса Бэринга для развития английской пушкинистики. Это зна-

чение в 1946 г. было отмечено в еженедельнике «Британский союзник» 

(издававшемся в СССР на русском языке Министерством информации Велико-

британии), в статье «К смерти Баринга» (Голышева 1962: 114): проводя мысль 

о глубоком воздействии его «Очерка русской литературы» и «Оксфордской ан-

тологии русской поэзии» на общее представление английского интеллектуаль-

ного читателя о русской литературе, авторы статьи особое внимание уделяют его 

переводам из Пушкина, в частности  переводу пушкинского «Пророка» (Британ-

ский союзник 1946: 10). 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

Основным материалом исследования послужили научно-просветительские 

монографии М. Бэринга, Д. Мирского, Я. Лаврина о Пушкине и русской литера-

туре. Фокус исследовательского внимания был сосредоточен на фрагментах, по-

священных исследованию пушкинской «Полтавы», а также на высказываниях, 

относящихся к Петру I, его роли в русской истории и взаимоподобии Петра 

и Пушкина. Вместе с тем дополнительными источниками материала послужили 

отечественные и английские исследования об английских пушкинистах, запад-

ной пушкинистике, о М. Бэринге и Д. Мирском, а также работы М. Бэринга эт-

нофилософско-исторического характера («Русский народ», «Истоки России») 

и книга Дж. Бейли о Пушкине, открывающая собой новую страницу в истории 

английской пушкинистики.  

Методология исследования включает в себя как общенаучные методы 

наблюдения, анализа, сопоставления, обобщения, так и собственно литературо-

ведческие методы: биографический, культурно-исторический, герменевтиче-

ский, сравнительно-исторический, семиотический, формальный. С опорой на по-

следние выявляются научные ориентиры в методологии английской 

пушкинистики 1910–1940-х гг. Общенаучные методы позволяют системно про-

анализировать работы английских литературоведов с точки зрения общей логики 

развития пушкиноведческих исследований. 
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3. Результаты исследования и их обсуждение 

Морис Бэринг (Maurice Baring) — английский дипломат, журналист, поэт, 

писатель, переводчик, искренний русофил (Супрун 2007; Володько 2018; Коро-

лева 2023) — сыграл ключевую роль в формировании пушкиноведения в Англии 

в начале XX века.  Главу о Пушкине из его книги о русской литературе упоми-

нает «автор лучших на английском языке книг по истории русской литера-

туры» (Казнина 1990: 218), «главный спец по русской литературе для англофо-

нов» (Ефимов 2019) (имевший с Бэрингом личное знакомство еще 

с петербургских времен) Д. Святополк-Мирский в своей монографии 1926 г. 

(Pushkin): он выделяет «восхитительный» прозаический перевод пушкинского 

«Пророка» в этой главе (Mirsky 1926: 98). И в статье 1983 г., написанной выдаю-

щимся английским пушкинистом, преподавателем Оксфордского университета, 

автором монографии о Пушкине (Pushkin: a Comparative Commentary, 1971) 

[Bayley 1971] Джоном Бейли (John Bayley), содержится прямая отсылка к пуш-

киноведческим работам М. Бэринга. Двигаясь от Набокова, его размышлений 

о Пушкине и его переводе «Евгения Онегина», Бейли переходит к комментиро-

ванию наблюдений Бэринга о высокой простоте и ясности пушкинской лиры и, 

воссоздавая логику раздела о Пушкине из бэринговского «Очерка истории рус-

ской литературы», говорит одновременно о «русскости» и «универсальности» 

пушкинского гения (Bayley 1983). 

Концепция творчества русского поэта, в общих чертах изложенная Бэрин-

гом в «Вехах русской литературы» (Landmarks in Russian Literature, 1910) и более 

содержательно в «Очерке русской литературы» (An Outline of Russian Literature, 

1914), была в воспроизведена им и в предисловии к авторитетной «Оксфордской 

антологии русской поэзии» (The Oxford book of Russian Verse, 1925 [Baring 1971]). 

Соответственно, не только в своих научно-просветительских книгах, но и 

в учебно-методическом труде, выдержавшем за период 1920–1960-х гг. восемь 

изданий, М. Бэринг имел возможность отстаивать представления о том, что пуш-

кинская поэзия наделена «здравомыслием» (common sense), «близостью к факту» 

(matter-of-factness), «пластичностью» (plasticity) и «несравненной красотой» 

(incomparable beauty) (Baring 1912: 27); что в ней универсальность совмещена с 

национальной самобытностью (‘universality’, ‘all-embracing humanity <…>, 

which makes him so profoundly Russian’) (Baring 1915: 96); что ее одновременно 

отличает «божественная легкость» (‘divine ease’) и «чувство меры и пропорции» 

(‘sense of balance and proportion’) (Baring 1912: 27, 1915: 97). 

Вместе с тем не только собственно эстетические, но и культурно-историче-

ские и «этнофилософские» характеристики значимы для размышлений 

М. Бэринга о Пушкине и русской литературе. Собственно, сами эстетические ха-

рактеристики в книгах Бэринга отчасти имеют этнофилософское объяснение:  
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чертами «здравого смысла», «пластичности», «человечности» и даже одаренности 

Бэринг в других своих книгах характеризует русский народ в целом (Baring 1911: 

49, 53, 1914: 60). Афористически высказывая свою убежденность в том, что наци-

ональная поэзия глубоко связана с народной душой, народным характером, 

Бэринг заключает свое «Введение» к «Оксфордской антологии» русской поэзии 

такими словами: «Русская поэзия выражает русскую душу <…> То, что ею выра-

жено, — это духовный жар, братское сочувствие, великодушная мудрость…» / 

Russian poetry expresses the Russian soul. <…> What it expresses is a spiritual flame, 

a fraternal sympathy, a great-hearted wisdom… (Baring 1971: xliv).  

Что же касается культурно-исторического метода, то он очевиден и в об-

щей логике рассказа об истории русской литературы, и в главе о Пушкине в его 

«Очерке русской литературы». Она, в частности, начинается с рассказа о подъ-

еме национального самосознания в среде русской интеллектуальной элиты 

в связи с победой над Наполеоном; значительное место отводится в ней контек-

сту тайных политических обществ, разгрому декабристского восстания, воздей-

ствию «Истории государства Российского» на современников, высокой ее 

оценке Пушкиным. 

С позиции совмещения культурно-исторического подхода с биографиче-

ским и герменевтическим взглядами на художественное произведение Бэринг 

кратко комментирует вопрос о месте «Полтавы» в пушкинском творчестве. Его 

комментарий открывается указанием на время и место написания поэмы (1828 

г., Санкт-Петербург, написана за один месяц) и продолжается лаконичным ука-

занием на значимость двух сюжетных линий в ней: лирической (главным дей-

ствующим лицом которой является Мазепа) и эпической (героем которой явля-

ется Петр Великий). Прохладную реакцию современников на поэму Бэринг 

объясняет движением Пушкина в ней от байронической лироэпики к поэтике ис-

торико-героического эпоса. В сноске же поясняет, что Пушкин полемически ори-

ентировался на байроновскую поэму и, намереваясь первоначально назвать свое 

произведение «Мазепа», отказался от этой идеи, чтобы не сойтись в этом с Бай-

роном. Заканчивается комментарий акцентом на способе изображения в «Пол-

таве» Петра I: «Поэма – своеобразный монумент Петру Великому; кажется, что 

в нее глубоко проникли и пылкая гениальность этого великого монарха, и его 

страстное желание достичь [технологического] мастерства» / The poem is a fit 

monument to Peter the Great, and the great monarch’s impetuous genius and passion 

for thorough craftsmanship seem to have entered into it (Baring 1915: 73).  

Очевидно, что, схватывая самые общие черты поэтики и содержания «Пол-

тавы», Бэринг не стремится к точной и детальной обрисовке характеров, кропот-

ливому анализу сюжета, характеристике системы мотивов и образов в поэме. 
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Единственный аспект, который в ней акцентирован, — это двойное возвеличи-

вание Петра в поэме: как героя эпического сюжета и как гения, чей внутренний 

огонь как бы проникает в саму ткань поэтического текста. Такое акцентирование 

параллели «Петр I в политике — Пушкин в поэзии» предстает закономерным 

в контексте мысли, которой Бэринг практически заключает свои размышления 

о пушкинском гении и месте Пушкина в русской литературе: «Пушкин — наци-

ональный поэт России, Петр Великий в поэзии, создавший из иностранного не-

что новое, национальное и русское, оставивший будущим поколениям нетлен-

ные эталоны [творчества]» / Pushkin is Russia’s national poet, the Peter the Great 

of poetry, who out of foreign material created something new, national and Russian, 

and left imperishable models for future generations (Baring 1915: 95–96). 

В этой параллели, очевидно, сказывается многое; в первую очередь влия-

ние Мережковского (Kana 2022) — писателя, несомненно, хорошо известного 

Бэрингу своими литературно-критическими работами (о них он положительно 

отзывается в других главах своего «Очерка» [Baring 1915: 147]). Как известно, 

именно Мережковский ввел в пушкиноведческий дискурс тактику уподобления 

Пушкина Петру как «первообразу самого поэта», «герою русского подвига»: 

«Пушкин отвечает Петру, как слово отвечает действию», — утверждает Мереж-

ковский в статье о Пушкине, написанной в 1896 г. и опубликованной в составе 

нашумевшего сборника «Вечные спутники» (1897). Более того, в статье Мереж-

ковского интерпретация третьей песни «Полтавы» полностью стоит под знаком 

идеи взаимоподобия гениев царя и поэта и сопровождающей ее идеи воплощения 

в нем «могущества, скрытого в русском народе» (Мережковский 2007: 277, 279). 

Воздействие Мережковского приобретает особое значение в английском 

контексте, поскольку накладывается на избираемую тактику сопоставления ма-

лоизвестного с известным (английскому читателю имя русского поэта, конечно, 

менее известно, чем имя русского царя, несколько месяцев изучавшего в Англии 

социальные порядки и различные технологии и оставившего по себе яркие вос-

поминания), а также на тактику подключения имагологических коннотаций: об-

раз Петра I в английской культуре в целом оценивается чрезвычайно положи-

тельно, за ним закреплены ассоциации с такими смыслами, как «“английскость” 

(с точки зрения определенной демократичности и энергичности)» и «проанглий-

скость (с точки зрения готовности перенимать английский опыт)» и, соответ-

ственно, «прогрессивность», «способность заимствовать чужое и превращать 

в свое», «способность рационально и кардинально реформировать старое» (Ко-

ролева 2021: 82–90).  

Не случайно в ассоциировании Пушкина с Петром Великим у Бэринга 

участвуют семантические оппозиты «национальное» — «русское», через кото-

рые обнаруженная параллель подключается к «этнофилософскому» осмыслению 
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обоих как выразителей русской души, русского характера. Исследованию этих 

тонких материй посвящены другие его работы — книги историко-культурологи-

ческого характера «Русский народ» и «Истоки России»; в первой из них, как от-

мечено выше, выделены такие общие для русского народа, Пушкина и Петра ка-

чества, как пластичность, адаптивность и одаренность энергией. В контексте 

этнофилософского осмысления «Полтавы» ведущей темой в ней для Бэринга яв-

ляется не история, не личность в истории, не мятеж и предательство, но «свер-

ходаренность» энергией (extra flip of energy [Baring 1915: 49]) как ведущая харак-

теристика образа Петра, стиля поэмы и народа, стоящего за ними. 

Пристальным вниманием к особенностям поэтики «Полтавы» отличается 

фрагмент монографии Д. С. Мирского «Пушкин», посвященный поэме. В исто-

рии английской пушкинистики эта монография не сыграла значительной роли: 

как указывает заслуженный профессор Оксфордского университета Джеральд 

Смит, «вот уже почти девяносто лет написанная Мирским по-английски “Исто-

рия русской литературы” имеет статус классической. При этом остальные англо-

язычные книги Мирского (достаточно назвать две наиболее значительные — 

“Пушкин” и  “Россия: социальная история”) хотя и переиздавались время от вре-

мени, но для западного читателя остались периферийными» (Смит 2014: 5). 

Возможно, причины прохладного отношения английского читателя 

к книге Мирского о Пушкине следует искать в том, что, в отличие от Бэринга, он 

не опирается на «этнофилософскую» стратегию, не привлекает имагологические 

коннотации, не подчеркивает роль английской литературы в развитии эстетиче-

ских взглядов русского поэта. Следуя связанной с русским формализмом логике 

внимания к литературной форме (Смит 2014: 15) и обнаруживая собственные 

мировоззренческие «антимещанские» и героически-трагические установки 

(Ефимов 2019) (отчасти схожие с установками, обнаруживаемыми в эссе Мереж-

ковского о Пушкине), Мирский отмечает в «Полтаве» совмещение в поэтике 

произведения жанровых признаков лироэпической байронической поэмы и по-

эмы собственно эпической, героической; указывает на изменение голоса автора, 

который теряет безграничность своего эмоционально-лирического присутствия 

и приобретает характеристику дистанцированности и функцию объективного 

рассказывания; определяет две сюжетные линии поэмы как «романтическую» 

и «героическую». 

При этом Мирский подчеркивает, что образ Петра возведен в поэме на «по-

лубожественную» (semi-divine) высоту и что пафос поэмы «полностью патрио-

тичен» (wholly patriotic). Объяснение этому пафосу в книге Мирского дается ге-

роико-историческое и психологическое: победа в Полтавской битве, описанию 

которой посвящена вся третья песнь поэмы, «стала фундаментом современной 

России» / is the foundation of Modern Russia (Mirsky 1926: 115). Пушкин же 
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с «Полтавы» «все более и более ассоциирует себя с народом, точнее, с Империей, 

с государством» / more and more identifies himself with the Nation, or rather with the 

Empire, with the State (Mirsky 1926: 115). Поэт вырастает, в логике «космического 

пессимизма» Мирского (Мирский 2014: 64–65), в человека, способного над 

своим гением поставить должное в большом героическом пространстве. 

В послевоенной научно-популярной книге «Пушкин и русская литература» 

(Pushkin and Russian Literature, 1947), вышедшей в серии «Самоучитель по исто-

рии» (Teach yourself history library) из-под пера Янко Лаврина — профессора сла-

вистики в университете Ноттингема и друга Д. Мирского c начала 1920-х, — 

ярко выражена «бэринговская» стратегия обращения к английскому интеллекту-

алу. Это, в частности, касается подключения имагологических механизмов упро-

щения и уподобления «чужого» «своему», муссирования параллели «Петр Вели-

кий в политике — Пушкин в поэзии», «этнофилософского» поворота. При этом 

в усилении и способе работы механизмов имагологического характера сказыва-

ется, по всей видимости, социокультурное (отчасти и политическое) сближение 

двух стран в контексте победы над нацизмом и гитлеровской Германией. 

Во вступительном замечании автор делает акцент на том, что «особое вни-

мание» к Пушкину в его книге объясняется «наиболее животрепещущей связью» 

его творчества «с английской литературой» / Special attention has been paid to 

Pushkin as the most vital link between Russian and English literature (Lavrin 1947: 

ix). В главе I «Россия и ее литература до Пушкина» (Russia and her Literature 

before Pushkin) значительное место отводится характеристике царствования 

Петра I и его политики «освобождения» России «от груза “азиатской” традиции» 

(from the weight of her “Asiatic” tradition) и переформатирования ее в «часть ци-

вилизованной Европы» (a part of civilized Europe) (Lavrin 1947: 8). Роль положи-

тельных имагологических коннотаций в этом фрагменте очевидна. 

Глава же о Пушкине практически открывается сравнением роли Петра I 

в исторической судьбе России с ролью Пушкина в развитии русской культуры: 

«Если Петр I “присоединил” Россию к Европе и, в то же время, сделал ее могу-

щественной державой, то Александр Сергеевич Пушкин <…> достиг <…> по-

добных результатов в области русской литературы и <…> русской культуры 

в целом» / If Peter I “annexed” Russia to Europe and at the same time turned her into 

a Great Power, Alexander Sergeyevich Pushkin <…> achieved <…> something simi-

lar with regard to Russian literature and, for that matter, Russian culture in general 

(Lavrin 1947: 17). Эту параллель Лаврин, вслед за Бэрингом, объясняет не 

столько психологическим сходством двух гениев, не столько характером их ода-

ренности, сколько этнопсихологическим основанием их личностей. Первона-

чально с имплицитной, а затем и с эксплицитной опорой на «Пушкинскую речь» 
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Достоевского и на размышления Мережковского о Пушкине и Петре ученый так 

поясняет подобие личностей царя и поэта1: 

«Они взаимоподобны в своей широте, в способности ассимилировать [чу-

жое], в интуитивном схватывании духа времени, равно как в русскости харак-

тера; <…> их космополитические симпатии не <…> нарушили того, что было 

сущностно русским в обоих» / They resembled each other in their broadness, their 

assimilative power, their intuitive awareness of the Zeitgeit, as well as in their Russian 

character; <…> their cosmopolitan sympathies did not <…> interfere with what was 

essentialy Russian in both (Lavrin 1947: 17.). И ниже: «Достоевский выше всего 

ставил в Пушкине сочетание русского духа с <…> всеобъемлющим универса-

лизмом. Но и в последнем [универсализме] он видели сущностно русскую 

черту» / Dostoevsky appreciated in Pushkin <…> above all the fusion of the Russian 

spirit with <…> all-embracing universality. But the latter was regarded by him as an 

essential Russian feature as well (Lavrin 1947: 75). 

В некотором смысле Лаврин идет дальше Бэринга и, объясняя глубокий 

интерес Пушкина к личности Петра, распространяет работу имагологических ме-

ханизмов упрощения и уподобления на проведение исторических параллелей со-

мнительного, если не сказать антинаучного и антиисторического характера. Яв-

ственно опираясь на контекст общей осведомленности английского читателя 

о русском революционном движении и грандиозном социалистическом экспери-

менте, равно как на включенность научного дискурса о Пушкине в социологиче-

скую, марксисткую парадигму гуманитаристики, Лаврин делает следующее од-

нобокое умозаключение: «Пушкин не мог не встать на сторону Петра-

революционера <…> он склонялся к прогрессивным буржуазно-либеральным 

взглядам, характерным для этого периода» / Pushkin could not but side with Peter 

the revolutionary <…> he <…> adhered to the advanced bourgeois-liberal opinions 

of his period (Lavrin 1947: 18). 

При этом в описании места «Полтавы» в творчестве Пушкина Лаврин как 

бы совмещает культурно-исторический подход Бэринга с вниманием Мирского 

к особенностям жанровой формы поэмы. Он дает историческую справку о Се-

верной войне и роли Полтавской битвы в ней, отмечает полемику Пушкина 

с Байроном, выделяет недостаток единства двух сюжетных линий — любовной 

                                                           
1 У Бэринга эта опора присутствует имплицитно. О связи текста Бэринга с эссе Мережковского 

говорилось выше. Что касается отсылок к Достоевскому, Бэринг заключает свой рассказ о творческом 

пути Пушкина и месте его поэзии в русской литературе следующим положением: «<…> именно все-

объемлющая человечность — Достоевский называет это πανάνθρωπος, — именно способность пони-

мать всех и вся делает его подлинно русским [гением]» / it is just this all-embracing humanity — 

Dostoyevsky calls him πανάνθρωπος — this capacity for understanding everything and everybody, which 

makes him so profoundly Russian. См.: (Baring 1915: 96). О религиозном подтексте высказываний Досто-

евского о Пушкине см., в частности: (Королева, Ковалева 2022). 
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и героической, высказывает мысль об установке автора на эпический тон повест-

вования, указывает на успех и величие Пушкина в попытке создания националь-

ной героико-эпической поэмы. Отдельно останавливается на историзме поэмы, 

отмечая соответствие обрисовке Пушкиным характера и действий Мазепы исто-

рической правде: «Пушкин изобразил его на вершине его карьеры исторически 

правдиво — как жестокого, тщеславного старого интригана,  плетущего заговор 

со шведским королем Карлом XII против Петра Великого» / Pushkin portrayed 

him at the height of his career and true to history: as a cruel, vainglorious old intriguer 

plotting with the Swedish king Charles XII against Peter the Great (Lavrin 1947: 108). 

Особое внимание обращает на структурную противопоставленность образов Ма-

зепы и Петра как двух «сильных характеров», первый из которых воплощает 

страстность и амбициозность «настоящего эгоиста» (great egoist), второй же — 

«идею государства» (Peter represents the idea of the State) (Lavrin 1947: 109). 

Глубоким проникновением в художественное своеобразие пушкинской по-

эмы отличается исследование, представленное в книге Джона Бейли «Пушкин. 

Сравнительный комментарий» (Pushkin. A Comparative Commentary, 1971). Этой 

монографией («первым подробным англоязычным исследованием пушкинского 

творчества», как она охарактеризована в аннотации [Bayley 1971: flyleaf]) откры-

вается новая страница в английской пушкинистике — в том числе в отношении 

поэтики и художественного мира «Полтавы». Новизна результатов, изложенных 

в книге Бейли, во многом обусловлена сменой научной парадигмы: британский 

славист, преподаватель Оксфордского университета опирается на пушкиноведе-

ние Гуковского, сравнительно-исторический метод и методику пристального 

чтения. Внимание к достижениям советской пушкинистики, вчитывание в текст 

и глубокое проникновение в разнообразные социокультурные и межкультурные 

контексты, в межлитературные связи позволяет исследователю прийти не только 

к целостной, системной, разносторонней характеристике поэмы, но и к новым 

результатам. В «Полтаве» Бейли обнаруживает воздействие баллад В. Скотта 

и байроновских поэм; глубокую психологизацию образа Мазепы; эпическую ди-

станцию автора-рассказчика и драматизацию рассказа через диалоги; проблему 

столкновения личности и истории; реализм как взгляд на современность сквозь 

прошлое и на прошлое сквозь современность; тему отчужденности Мазепы от 

народа и национальной истории, выраженную в обеих сюжетных линиях поэмы. 

В связи с «Полтавой» в монографии подробно освещена философско-политиче-

ская полемика Пушкина с Рылеевым и его «Войнаровским» относительно оправ-

данности революционного мятежа; выделен интерес Пушкина к историческим 

свидетельствам о Петре и его эпохе; отмечена убежденность поэта в том, что 

Петровская эпоха — ближайшая к нему реальность и что, кроме того, именно 

поэту принадлежит история народа (Bayley 1971: 107–127). 
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При этом Бейли удается практически полностью уйти не только от куль-

турно-исторической и «этнофилософской» научной парадигмы, устоявшейся, 

как мы понимаем, в английском пушкиноведении к середине XX века, но и от 

воздействия имагологических механизмов на литературоведческий текст. 

Из традиционных смысловых акцентов в интерпретации не собственно «Пол-

тавы», но пушкинского творчества в целом в монографии Бейли можно обнару-

жить лишь отсылку к Достоевскому и опору на его высказывания об «универ-

сальности» пушкинского гения и подлинной историчности его реализма. 

 

4. Заключение 

На примере изучения английских литературоведческих работ о поэме 

Пушкина «Полтава» можно сделать промежуточные выводы относительно исто-

рии становления и развития английской пушкинистики. На избранном материале 

показано, что английская пушкинистика в форме устоявшегося канона была 

сформирована к 1950-м гг. в научно-просветительских книгах М. Бэринга, 

Д. Мирского и Я. Лаврина о Пушкине и русской литературе. Приметой этого ка-

нона стала культурно-историческая парадигма филологического исследования, 

совмещенная с «этнофилософским» подходом к изучению национальной лите-

ратуры, вниманием к биографии поэта и общим (исключающим глубокий анализ 

художественной структуры произведения) интересом к литературной форме 

и содержательному своеобразию произведения. Значительное воздействие на 

становление канона английской пушкинистики оказали работы Достоевского 

и Мережковского о Пушкине. Контекстом, опосредующим это воздействие, вы-

ступила работа имагологических механизмов. С их помощью творчество Пуш-

кина оказалось вписано в такие близкие английскому читателю понятийные ка-

тегории, как «европейское», «английское», «универсальное», «гениальное», 

«человечное». Особую роль в формировании канона английской пушкинистики 

сыграла ассоциация «Пушкин — Петр I» и категория «национальное (самобыт-

ное) русское», вступившая в сложные диалогические отношения с категорией 

«европейское»: «русское» на примере Пушкина (и Петра) представало одновре-

менно вбирающим в себя «европейское», присваивающим его и — входящим 

в «европейское», расширяющим его изнутри.  

Монография Джона Бейли «Пушкин. Сравнительный комментарий» (1971) 

открывает собой новую страницу в истории английской пушкинистики. Уходя 

от культурно-исторического метода и «этнофилософского» подхода к интерпре-

тации истории литературы, устоявшихся в английском пушкиноведении к сере-

дине XX века, исключая работу имагологических механизмов в литературовед-

ческом исследовании, эта книга во многом оспаривает сложившийся английский 
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пушкиноведческий канон и предлагает новые ориентиры: сравнительно-истори-

ческую парадигму в сочетании с методикой пристального чтения и вниманием 

к советскому пушкиноведению. 
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В статье представлен общий обзор особенностей религиозной составляющей в художествен-

ном творчестве Дороти Л. Сэйерс, а также последовательный анализ роли и функций христи-

анской тематики, библейских образов, мотивов и аллюзий в ее поэтических произведениях, 

пьесах и детективных романах. Актуальность и новизна исследования обусловлены тем, что 

в российском литературоведении творчество Д. Л. Сэйерс остается сравнительно малоизучен-

ным; кроме того, поскольку цельность художественного мира и принципы художественного 

творчества Сэйерс во многом обусловлены именно опорой на иудео-христианскую парадигму, 

качественное исследование христианской тематики, составляющей стержневую часть ее рели-

гиозных поэтических и драматургических произведений, а также изучение роли и функций 

библейских аллюзий как важной части вертикального контекста ее «светских» детективных 

романов остается обязательным условием адекватного понимания авторского замысла Сэйерс, 

особенно ввиду разработанной ею философии о тринитарной природе художественного твор-

чества. С помощью биографического, историко-культурного методов, а также структурно-ти-

пологического и структурно-семиотического анализа текста автор рассматривает использова-

ние Сэйерс библейских элементов в произведениях разных жанров и приходит к выводу, что 

вне зависимости от того, является ли религиозная составляющая центральной и сюжето- и те-

мообразующей или разрабатывается на уровне второстепенных тем, сюжетных линий и пер-

сонажей, общий подход Сэйерс к христианским идеям и текстам можно охарактеризовать как 

«субверсивную ортодоксию»: Сэйерс подрывает целый ряд устоявшихся литературных 

и культурных традиций, шокируя читателя неортодоксальным, провокационным подходом 

к библейскому материалу, и одновременно подчеркивает, что эта провокационность и ради-

кальность являются единственно адекватным отражением и воплощением традиционных хри-

стианских догматов, субверсивных по своей природе. Никоим образом не используя свои де-

тективные романы для продвижения собственных религиозных убеждений или в качестве 

христианской пропаганды, Сэйерс тем не менее постоянно привносит в свою детективную 

прозу богословское измерение, признавая органически присущие детективному жанру теоло-

гические проблемы и решая их в русле той же «субверсивной ортокдсии», которая лежит в ос-

нове ее общего подхода к христианским идеям и текстам: не скатываясь в релятивизм, она 

воплощает традиционные христианские доктрины в новые, оригинальные формы, чтобы снова 

подчеркнуть их субверсивный, радикальный характер. 

Ключевые слова: Дороти Сэйерс; религиозные элементы; христианство; пьесы; поэзия; де-

тективная проза; субверсивная ортодоксия. 
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1. Введение 

В художественном творчестве английской писательницы и переводчицы 

Дороти Ли Сэйерс (1893–1867), работавшей в самых разных жанрах, от детек-

тива до мистерии, религиозные элементы — библейские темы, мотивы, образы, 

аллюзии и т. п. — присутствуют на самых разных уровнях и выполняют целый 

ряд разнообразных функций, что неудивительно, во-первых, потому, что литера-

тура всегда «черпает темы и жанры из Библии посредством ее переводов на фор-

мирующиеся национальные языки... и риторика Священного Писания опреде-

ляет профанное слово» (Кашлявик 2011: 140), и, во-вторых, потому, что в каком-

то смысле единство мировоззрения и художественного мира Сэйерс обусловлено 

именно ее опорой на иудео-христианскую парадигму не только в отношении эти-

ческих и нравственных норм, но и в плане богословия и общих принципов худо-

жественного творчества, которых она последовательно придерживалась.  

Ряд поэтических и драматургических произведений Сэйерс был самым 

непосредственным образом связан с христианским Писанием или историей хри-

стианской церкви, так что в поэтическом сборнике «Кафолические истории 

и христианские песни» (Catholic Tales and Christian Songs, 1918), частью кото-

рого является сатирическая мистерия «Осмеяние Христа» (The Mocking of Christ, 

1918), в радиопьесах о Христе «Тот, Который должен прийти» (He That Should 

Come, 1938) и «Человек, рожденный на Царство» (The Man Born to Be King, 1941–

42), а также в пьесах «Ревность по доме Твоем» (The Zeal of Thy House, 1937), 

«Заплатить дьяволу» (The Devil to Pay, 1939), «Праведное мщенье» (Just Venge-

ance, 1946) и «Император Константин» (Emperor Constantine, 1951), написанных 

для постановки в известных английских соборах в рамках Кентерберийского, 

Личфилдского и Колчестерского фестивалей, библейские темы, сюжеты, образы 

и мотивы являются центральными, стержневыми. Однако ее «светские» пьесы 

и особенно детективные романы, благодаря которым она, собственно, и приоб-

рела известность, — «отличаются высокой степенью литературности и языковой 

игры... и пересыпаны открытыми и скрытыми цитатами, аллюзиями» (Лукма-

нова 2023: 285), в числе которых библейские цитаты и аллюзии занимают далеко 

не последнее место. Протагонисты детективных романов Сэйерс не называют 

себя христианами, но все они хорошо знакомы со Священным Писанием и цер-

ковной культурой, а многочисленные аллюзии к Библии носят явно аффирматив-

ный характер и, будучи важной частью общего культурного фонда человечества, 

придают как делу протагонистов, так и сообщению от лица автора «важность 

и аргументированность… через обращение к наиболее значительным вехам мно-

гогранной истории человечества» (Захарова 2004: 12), а также дают понять, 

в рамках какого мировоззрения лежит творчество автора. Соответственно, тща-

тельное изучение этих элементов вертикального контекста — особенно ввиду 
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того, что современные читатели далеко не так хорошо знакомы с библейским 

текстом и христианской литургикой, как поколение Д. Сэйерс, — является 

непременным условием максимально полного понимания авторского замысла 

и заложенных в художественные произведения Cэйерс мировоззренческих, эмо-

ционально-эстетических и иных глубинных смыслов.  

Кроме того, уже в самом протесте Сэйерс против дуалистического разделе-

ния жанров на «религиозные» и «светские», на «легкие» и «серьезные», в ее по-

стоянном стремлении поднять «несерьезный» жанр детективного романа до 

уровня качественной литературы (в том числе и через сознательную литератур-

ность и аллюзивность) отражается христианский отказ от дуалистического пони-

мания мира, от разделения реальности — а значит, и любой работы и творческой 

деятельности — на духовную и недуховную. В трактате «Разум творца» (The Mind 

of the Maker, 1941) Сэйерс подробно разработала тринитарную философию худо-

жественного творчества, выделяя в любом литературном произведении три 

начала, соответствующие ипостасям Святой Троицы: Отец как первопричина 

и начало творения, творческий замысел; Сын как материальное воплощение этого 

замысла в слове, языке, стиле, образах, сюжете и т. п.; Дух как воздействие произ-

ведения на читателя. По словам Н. Эппле, «ее подход к литературе не похож на 

рассуждение о высоких и низких жанрах так же, как христианская картина мира 

не похожа на языческую. Если опыт всякого мастера вдохновенен, говорит Сэй-

ерс, рассуждать о Боге вправе не только богослов, но и писатель, только используя 

в качестве материала для своих рассуждений не духовные материи, а литератур-

ные и, шире, творческие» (Эппле 2015). Соответственно, даже «массовый» детек-

тивный жанр Сэйерс постулирует как малый, но очень конкретный пример воз-

вращения к Эдему — то есть к миру каким он должен быть, — подчеркивая, что, 

помимо всего прочего, он питает человеческую жажду справедливости. 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

В работе используются следующие методы: биографический, историко-

культурный, а также структурно-типологический, структурно-семиотический 

анализ текста. Так как в российском литературоведении творчество Д. Л. Сэйерс 

остается сравнительно малоизученным, теоретической базой настоящего иссле-

дования стали работы ведущих зарубежных литературоведов, изучающих произ-

ведения Д. Л. Сэйерс (Б. Рейнольдс, К. Колóн, К. Даунинг, Дж. Барбазона, 

К. Кенни, Э. Р. Грегори и др.), работы отечественных литературоведов П. А. Мо-

исеева и А. Л. Борисенко по исследованию викторианского детектива, художе-

ственных особенностей детективного жанра и некоторых особенностей детек-

тивной прозы Д. Л. Сэйерс, а также работы по проблемам роли и функций 
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вертикального контекста в художественных произведениях (В. П. Андросенко, 

Н. Ф. Катинене, Л. В. Полубиченко, И. М. Магидова, М. В. Болдырева и др.). 

В качестве материала исследования использовались тексты стихотворе-

ний, поэм, романов и пьес Д. Л. Сэйерс, ее письма, критические и литературо-

ведческие статьи, эссе и выступления. 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

Несмотря на то что сама Сэйерс отказывалась разделять любую работу 

(в том числе и писательскую) на «светскую» и «религиозную», в самых общих 

чертах ее литературную карьеру можно разделить на две части: работа в «свет-

ском» детективном жанре и эксплицитно христианское творчество (в основном 

это упомянутые выше пьесы и радиопьесы; богословские эссе, статьи и трактаты 

Сэйерс, а также ее перевод «Божественной комедии» Данте, который сопровож-

дается обширными комментариями, в том числе богословского толка, выходят 

за рамки настоящего исследования). Точно так же, в самых общих чертах, роль 

и функции религиозного элемента во всем ее художественном творчестве можно 

описать несколько парадоксальным термином «субверсивная ортодоксия»: с од-

ной стороны, Сэйерс постоянно бросает вызов устоявшимся традициям, шокируя 

свою аудиторию неожиданным и порой провокационным подходом к библей-

скому материалу, а с другой стороны, настаивает, что именно эти провокацион-

ные, субверсивные идеи и выводы и являются самой настоящей христианской 

ортодоксией, возвращением к подлинной библейской догматике, поскольку 

именно «догма и есть самая настоящая драма» (Sayers 2004: 21) (перевод с ан-

глийского здесь и далее мой, если не указано иначе. — О. Л.). 

Сэйерс воспитывалась в семье англиканского священника, но «родители 

не накачивали ее христианством, так что ей пришлось приобретать свои религи-

озные убеждения самостоятельно» (Brabazon 1981: 23). Она сохранила христи-

анскую веру, несмотря на личное неприятие многих религиозных текстов, устоев 

и практик, которые ее окружали. Вспоминая свои детские впечатления от рож-

дественской литургии, она не скрывала, что некоторые псалмы казались ей «до 

невозможности тоскливыми», а знаменитый Пс. 22 («Господь — Пастырь 

мой») — «весьма приторным» (Sayers 1995: 155). В подростковом стихотворении 

«Горгулья» (Gargoyle, ок. 1908) она сравнивает каменную горгулью, извергаю-

щую на мостовую потоки воды, с проповедником, напыщенно разглагольствую-

щим перед «усталой паствой», и лукаво замечает, что горгулья нравится ей куда 

больше, так как «никто не станет спорить, что сухие проповедники навевают 

страшную скуку»: I like the Gargoyle best. He plays / So cheerfully on rainy days, / 

While parsons, no one can deny, / Are awful dampers when they’re dry (Brabazon 
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1981: 20). В ранней драматической поэме-мистерии «Осмеяние Христа» она са-

тирически изображает самые разные способы, с помощью которых люди на про-

тяжении всей истории «адаптировали» Христа к ожиданиям и стереотипам куль-

туры. Сэйерс предваряет поэму иронически-парадоксальным эпиграфом, 

«адаптируя» известный библейский текст Быт. 1:27: «Так сотворил человек Бога 

по образу и подобию своему» (So man made God in his own image. The Book of 

Genesis (adapted)). Основывая поэму на Мф. 18:20 («Где двое или трое собраны 

во имя Мое, там Я посреди них»), она помещает Иисуса в целый ряд разных ис-

торических и современных ей контекстов, где люди, сойдясь вместе «ради имени 

Его», совершают корыстные, жестокие и бездумные поступки, не имеющие ни-

чего общего с евангельским призывом к самопожертвованию и любви и превра-

щающие Христа в «покладистого спасителя, который не будет ничего оспари-

вать и не станет никому бросать вызов» (Downing 2020: 10). 

Публикуя мистерию в сборнике «Кафолические истории и христиан-

ские песни», Сэйерс заранее ожидала (и предупреждала об этом родителей), что 

и пьесу, и весь сборник воспримут в штыки и сочтут чуть ли не богохульством — 

и не только из-за довольно жесткой критики в адрес исторической и современной 

ей церкви, но и из-за того, что во включенных в сборник стихотворениях христи-

анская истина была облечена в непривычные для многих традиционных верую-

щих «языческие» и «светские» литературные образы. Уже по их названиям 

(«Триумф Христа», «Ученик колдуна», «Мертвец», «Сын плотника», «Пьяница», 

«Мертвый бог Пан», Rex Doloris, Lignum Bitae, «Византия», «Добрый Пастырь», 

«Белая магия» и т. п.; всего 24 стихотворения вместе с мистерией) можно понять, 

что здесь Сэйерс исследует образ Христа с самых разных ракурсов, одновре-

менно показывая разные грани того, как воспринимают Христа люди (от нежной 

дружбы в лирическом «Старший брат Христос» (Christ the Companion) до разди-

раемого горем сострадания и почти невольной любви в Παντασ Ελκυσω), и то, 

каким Он открыт в Священном Писании, превращая Христа в лирического героя 

(The Carpenter’s Son) или облекая имена, даваемые Христу в Писании, в конкрет-

ные образы, чтобы «освежить» библейские истины, которые для многих стали 

слишком истертыми и потеряли реальность в результате того «одомашнивания» 

Бога, против которого Сэйерс восстает в «Осмеянии Христа». С этой целью Сэй-

ерс вписывает Христа в исторический и культурный канон, опираясь на самые 

разные мифологические и литературные образы. Например, в стихотворении 

Desdichado («Лишенный наследства»; аллюзия к «Айвенго» В. Скотта) Христос, 

«прекрасный разбойник» (the bonny outlaw), «скрипач-плут» (a rascal fiddler) 

и «сказочный принц» (a prince of fairy tale), «Сын Бога и Женщины», которому 

негде приклонить голову (Мф. 8:20), бродит по миру с лютней и мечом, подобно 

средневековому менестрелю, чтобы однажды, вопреки изгнавшим его из дома 
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«пасынкам в доме Отца», принести из-за гор воду вечной юности, а в лирическом 

стихотворении Christus Dionysius Христос предстает в облике Диониса, бога 

смеха: 

Young Dionysius 

Crowned with thorns and vine: 

His feet and hands are red with blood, 

His mouth is red with wine. 

Юный Дионис, 

В венке из терна и лозы, 

На Его ногах и руках — багряная кровь, 

На устах — багряное вино. 

 

Литературные и исторические аллюзии в текстах стихотворений и предва-

ряющих их эпиграфах охватывают чрезвычайно широкий пласт мировой и бри-

танской культуры: помимо отсылок к новозаветным и ветхозаветным текстам, 

событиям и персонажам (Адам и Ева, Каин и Авель, Екклесиаст, Давид, Соло-

мон, апостолы Петр, Иоанн и Павел и т. д.), Сэйерс упоминает греческих, еги-

петских, скандинавских богов и героев (Дионис, Персефона, Пан, Озирис, Исида, 

Бальдр, Митра), Св. Августина, стоиков, папу Иннокентия III, римского импера-

тора Гелиогабала, героев средневековой валлийской легенды «Пуйл Пендефиг 

Дайфед» и валлийского короля Брана Благословенного, ясень Иггдрасиль и др. 

С одной стороны, Сэйерс не делает ничего радикально нового: многие литера-

турные жанры формировались, «вбирая в себя не только античные, но и христи-

анские мотивы и заимствовали образы из Библии и богослужебных текстов» (Со-

колова 2011: 174). С другой стороны, она еще раз демонстрирует, что «любая 

драма религиозна, хотя бы по происхождению» (Сэйерс 2003: 100), что Христос 

принадлежит не только сугубо религиозной сфере человеческой жизни, но всей 

истории и культуре человечества, по выражению Дж. М. Хопкинса, «играя в де-

сяти тысячах мест» (As Kingfishers Catch Fire), и, в каком-то смысле, все древние 

мифы и литературные архетипы являются отражением истинного «Мифа, став-

шего фактом» (Lewis 1978: 63): «реальным, но несфокусированным отсветом Бо-

жией правды в человеческом воображении» (Матеева 2012: 160).  

Кроме того, уже здесь Сэйерс явно дает читателям понять, что Христа 

можно называть каким угодно, но не скучным или покладисто-пресным. «Спра-

ведливости ради надо признать, что люди, распявшие Христа, никогда не обви-

няли Его в занудстве, — писала она позднее в эссе «Величайшая драма, которую 

когда-либо разыгрывали» (The Greatest Drama Ever Staged, 1938). — Наоборот, 

Его считали слишком энергичным и потому небезопасным... Фактически мы 

взяли Льва из колена Иудина, подстригли Ему когти, окрестили Его “кротким 

и смиренным” и рекомендовали в качестве подходящего домашнего питомца для 

бледных священников и благочестивых старушек. Однако тем, кто Его знал, Он 

никак не казался скучным и безликим; наоборот, Его опасались как радикально 

настроенного смутьяна» (Sayers 1949а: 5). Эти и подобные выражения, тот язык 
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и стиль, которым пользовалась Сэйерс, говоря о Христе и вере, «побудили ты-

сячи людей воспринять имя Христа всерьез, но при этом шокировали многих 

набожных христиан» (Downing 2020: 22), чьи протесты привели к самому насто-

ящему скандалу (the uproar of the controversy [Sayers 1995: 94]), когда в 1941 г. 

компания Би-би-си начала транслировать цикл из 12 радиопьес Сэйерс под об-

щим названием «Рожденный на Царство» (The Man Born to be King, 1941), пред-

ставляющий собой драматизацию евангельского повествования. 

Работая над циклом по заказу Би-би-си, Сэйерс отнеслась к проекту очень 

серьезно и посвятила почти год тому, чтобы самым тщательным образом пере-

читать Евангелия в оригинале и как следует изучить библейские комментарии 

и исторические источники, стремясь максимально сохранить историческую до-

стоверность и драматический эффект евангельских событий. Считая Евангелие 

релевантным для всех времен и народов, Сэйерс хотела избежать того, чтобы ее 

герои действовали, как «“священные особы”, похожие на фигуры витража», или 

«высокопарные существа, которые говорят нараспев, а время от времени совер-

шают что-то красивое или жестокое», и вместо этого сохранить субверсивную, 

провокационную истину Евангелия и показать, что «Бога казнили похожие на 

нас люди в очень похожем обществе» (Сэйерс 2003: 104–105). С этой целью она 

ввела в речь римских солдат военные термины, до боли знакомые ее современ-

никам, как раз переживавшим ужасы Второй мировой войны, а речь апостолов 

сделала похожей на речь лондонских рабочих и торговцев. Не меняя основное 

содержание Евангелия, она ввела в пьесы дополнительные сцены для контексту-

ализации притч Иисуса и для придания психологической достоверности как ис-

торическим, так и выдуманным ею персонажам — людям, которые слушали эти 

притчи и видели творимые Иисусом чудеса. Например, в пьесе 4 «Наследники 

Царства» (Heirs of the Kingdom), предваряя притчу Иисуса о неверном управи-

теле (Лк. 16:1–13), Сэйерс предлагает слушателям вымышленную, но, по-аристо-

телевски, вполне вероятную сцену разговора апостолов о финансовой нечисто-

плотности, в которой сборщик налогов Левий Матфей, уча наивного Филиппа 

здравому смыслу, употребляет просторечные выражения, включая совершенно 

неприемлемый для респектабельных британцев американский сленг, и говорит 

на вульгарном лондонском кокни: 

 

Matthew: Fact is, Philip my boy, you’ve been 

had for a sucker. Let him ring the changes on 

you proper. You ought to keep your eyes 

skinned, you did really. If I was to tell you the 

dodges these fellows have up their sleeves, 

you’d be surprised. <…> I’m not denying I’ve 

pulled off some pretty shady deals in my time. 

Матфей: Зелен ты милый. С 

ними глаз да глаз! Они та-акое 

умеют, не поверишь! <…> И я в 

свое время знал ходы-выходы. 

Как говорится, себя не забывал. 

Сейчас не в том дело. Нельзя 

ушами хлопать, голубчик. Это 
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Took my rake-on on everything that went 

through me ’ands. That’s how I made my pile. 

I’m not sticking up for myself. But it’s not 

right to let a twister get away with it like that. 

It isn’t fair to your friends (Sayers 1943: 117). 

же общие деньги, не твои (пере-

вод Н. Трауберг) (Сэйерс 2003: 

206–207). 

 

Настаивая на современной и контекстуализированной драматизации Еван-

гелия, Сэйерс и Би-би-си бросали вызов не только трехсотлетнему британскому 

закону, запрещавшему любые театральные воплощения Иисуса (запрет изобра-

жать любую из ипостасей Святой Троицы непосредственно на сцене или 

в фильме был отменен в Англии только в 1965 г.), но и приверженности набож-

ных британцев к традиционным формулировкам и архаичному языку Библии ко-

роля Якова (1611). Как это ни парадоксально, они достигли своей цели именно 

из-за шумного скандала, развернувшегося вокруг неортодоксального стиля 

и языка радиопьес: тысячи людей, никогда не интересовавшихся религией, впер-

вые услышали Евангелие на понятном им языке и в результате обратились к пер-

воисточнику. По словам одного из благодарных слушателей, «сам язык, который 

вы используете, “шокирует” нас, заставляя пересмотреть привычные понятия» 

(Welch 1943: 14). В предисловии к печатному варианту радиопьес Сэйерс ирони-

зирует над теми, кто испытывает священный ужас от «вольного» обращения со 

старыми переводами Писания, которые сами когда-то были недопустимой ере-

сью (стоит вспомнить хотя бы У. Тиндейла, сожженного на костре за тот самый 

английский перевод Евангелия 1525 г., который спустя сто лет лег в основу 

«неприкосновенного» текста Библии короля Якова), и призывает увидеть 

в Иисусе и других героях пьес самых что ни на есть реальных людей, а в Еванге-

лии — «радостное провозглашение Божественной комедии» (Сэйерс 2003: 109). 

Она еще раз защищает свой выбор стиля и языка, протестуя против сакральности 

перевода, «который был сделан триста лет назад и… далеко не всегда точен 

и язык которого уже не всегда понятен и иногда вводит в заблуждение», и еще 

раз утверждает доктринальную ортодоксальность пьес, подчеркивая, что «хри-

стианская драма должна… вооружиться крепким костяком догмы» (Sayers 1981: 

86): «Дурное, неточное богословие не выдержит проверки сценой. Я это прове-

ряла и могу об этом свидетельствовать» (Сэйерс 2003: 101).  

Что касается «проверки богословия сценой», ко времени написания радио-

пьес Сэйерс уже имела возможность попробовать себя в драматургии, как свет-

ской, так и религиозной. В 1928 г. декан Кентерберийского собора Джордж Белл 

начал в соборе серию драматизированных религиозных чтений, и со временем 

эта инициатива стала частью Кентерберийского фестиваля, первыми пьесами  

которого стали «Убийство в соборе» Т. С. Элиота (1935) и «Томас Кранмер,  
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архиепископ Кентерберийский» Ч. Уильямса (1936). Когда в октябре 1936 г. ор-

ганизаторы обратились к Сэйерс с предложением написать пьесу для фестиваля 

в следующем году, выбор ее в качестве потенциального автора пьесы на религи-

озную тему был далеко не очевиден. На тот момент первую пьесу Сэйерс, совер-

шенно светскую салонную комедию «Медовый месяц в улье» (Busman’s Honey-

moon, 1936; русский перевод названия пьесы дан в соответствии 

с опубликованным русским переводом одноименного романа Д. Л. Сэйерс, 

написанного на основании пьесы в 1937 г. Авторы перевода — О. Попов, А. Са-

виных), даже не начали репетировать; Сэйерс была известна только как автор 

детективных романов и еще ничего не писала на религиозные темы. В качестве 

возможного автора пьесы для Кентерберийского фестиваля ее предложил Чарльз 

Уильямс, восхищавшийся ее «Осмеянием Христа», знавший о ее увлечении те-

атром и, судя по всему, обсуждавший с ней свою работу над «Томасом Кранме-

ром». Несмотря на первоначальные сомнения, Сэйерс согласилась взяться 

за проект, когда узнала, что ей совсем не обязательно имитировать «прекрасные 

стихи и изысканный мистицизм Элиота и Чарльза Уильямса» (Reynolds 1997: 

275) и что фестиваль следующего года будет посвящен мастерам, художникам 

и ремесленникам. Сэйерс взяла за основу историю архитектора XII в. Вильяма 

из Сенса, которому в 1174 г. было поручено восстановить сгоревшие хоры Кен-

терберийского собора. Это дало ей возможность с нового ракурса исследовать 

одну из магистральных тем всего ее творчества — тему работы и «своего» дела 

как высшего, наиболее подлинного и полного выражения человеческого естества 

и призвания, а значит, Божьей славы (так как, по словам Иринея Лионского, «Бо-

жья слава — это человек, живущий полной жизнью», то есть полностью раскрыв-

шийся, до конца осуществивший свой жизненный и творческий потенциал). 

Одной из главных тем пьесы «Ревность по доме Твоем» (The Zeal of Thy 

House, 1937), само название которой является сложной и высокопотенциальной 

отсылкой одновременно к Ветхому и Новому Завету, является творец-художник, 

его работа как Imago Dei, и здесь Сэйерс «не только воплощает и драматизирует 

богословие работы вообще и творческого труда в частности, но и, подобно сво-

ему герою, выстраивает “здание” пьесы через создание уравновешенной симмет-

рии, своеобразного “контрапункта” между целым рядом противоположных, но 

сосуществующих рядом точек: например, монахов и строителей, совета арханге-

лов и совета клириков, грехов плотских и грехов духовных, Божьего провидения 

и человеческих действий, нечистоплотности Вильяма как человека и его внут-

ренней цельности как художника-творца и т. п.» (Лукманова 2022: 43). Это ди-

намическое равновесие противоположностей (которое, кстати, является еще од-

ной магистральной темой творчества Сэйерс) проявляется не только в том, как 

она использует пространство средневекового храма и конвенции средневекового 
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театра — например, четко обозначая «верх» и «низ» и подчеркивая двойствен-

ность действия через вмешательство ангелов в земные дела, сохраняя присущий 

мираклю назидательный характер, обличая светские и церковные нравы и вклю-

чая в сюжет чудесное раскаяние порочного героя, то есть «кульминацию, разре-

шаемую путем “чуда”, которое и дало имя самому жанру» (Забулионите, Вино-

градова 2016: 44), — но и в том, как она играет с этими конвенциями, самым 

неожиданным и парадоксальным образом сталкивая и перемежая высокое и низ-

кое, серьезное и комическое, архаичное и современное. Сразу за торжественным 

литургическим речитативом Хора (the Chorus) следует совершенно обычный, по-

чти канцелярский диалог великих архангелов, чья речь, пересыпанная бухгал-

терскими и адвокатскими терминами, отсылает нас к раннему комическому рас-

сказу Сэйерс «Кто заказывает музыку» (Who calls the Tune, 1917), где серафим 

и бес деловито и не без иронии подсчитывают, сколько лет чистилища полага-

ется респектабельному миллионеру. Ангельские диалоги, где тонкое богословие 

и возвышенная ностальгия то и дело перемежаются с прагматичными расчетами 

и комичными жалобами на людскую беспечность, пародируют «духовные» диа-

логи земных клириков и ремесленников, где искреннее желание угодить Богу 

перемежается с неосознанными соображениями личной выгоды, а образованное 

остроумие — с грубовато-скабрезным юмором. Сэйерс создает комические 

и драматические ситуации, чтобы подчеркнуть причудливое и не всегда понят-

ное переплетение человеческой свободы и Божьего провидения (по подсказке 

архангела Гавриила спящий монах неожиданно просыпается, изрекает Божью 

волю и снова засыпает; веревку, на которой архитектор должен подняться к ку-

полу собора, не проверяют по обычному человеческому недосмотру, но судьба 

архитектора уже предрешена на ангельском совете и т. п.). 

Однако в фигуре главного героя пьесы Вильяма воплощается, пожалуй, 

главная для Сэйерс тема пьесы — размышления о парадоксе свободы воли и Бо-

жьего предназначения, а также вопрос о том, как святость и благочестие связаны 

с плодами творческой работы художника: важно ли художнику быть хорошим 

человеком, чтобы качественно делать свое дело, и является ли сам по себе твор-

ческий труд проявлением Божьей славы, поскольку в нем, по Иринею Лион-

скому, выражается «человек, живущий полной жизнью». Вильям, который от-

нюдь не отличается благочестием, одновременно и ощущает свободу бунтовать 

против Бога и Его воли («Я построю / то, что мне хочется, а без меня / не спра-

виться и Богу Самому»), и почитает Бога как «Создателя здания», чувствуя с Ним 

особую родственную близость («Бог — такой же мастер, / такой же зодчий, как 

и я. Мы с Ним / всегда поймем друг друга») (Сэйерс 2003: 52). «Сэйерс утвер-

ждает, что работа любого творца — архитектора, мастера или поэта — является 
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священнодействием» (Reynolds 1997: 283), и неудивительно, что в пьесе архан-

гел Рафаил принимает труд Уильяма вместо положенных молитв.  

«Ревность по доме Твоем» имела шумный успех; после показов в Кентер-

бери ее поставили на лондонской сцене, а затем труппа отправилась с ней в га-

строльное турне. Оригинальность подхода к материалу, богословская глубина 

пьесы в сочетании с динамичностью сюжета, юмором и провокационными наме-

ками на сексуальную жизнь главного героя вызывали живой интерес у самых 

разных зрителей. Именно тогда в рамках рекламной кампании по продвижению 

лондонской постановки Сэйерс написала эссе «Величайшая драма, которую ко-

гда-либо разыгрывали», опубликованное в газете Sunday Times за 3 апреля 

1938 г., в котором не только утверждала исторический факт смерти и воскресе-

ния Иисуса, но и напоминала читателям, что Иисус то и дело шокировал Своих 

современников, и лишь «дальнейшие поколения приглушили Его поразительную 

личность и окружили Его атмосферой скуки» (Sayers 1949а: 5). Сама Сэйерс на 

дух не переносила скуку и отчасти поэтому до сих пор дистанцировала себя 

от религии и официальной христианской церкви, но теперь «вместо того, чтобы 

еще больше углубить поляризацию между верующими и скептиками, предло-

жила обеим группам то, с чем могли согласиться и те, и другие: вне зависимости 

от того, верите вы в это или нет, сама мысль о том, что набожные люди могли 

убить Творца вселенной, все равно вызывает настоящий шок» (Downing 2020: 

27), так что субверсивность, провокационность того, как Сэйерс выражала и во-

площала ключевые доктрины христианской веры, по ее мнению, была вполне 

уместным и куда более верным отражением субверсивного, провокационного ха-

рактера самого Евангелия и его главного Героя, нежели скучная и пресная «вит-

ражная» высокопарность.  

Можно сказать, что благодаря «Кентерберийской пьесе» Сэйерс сама впер-

вые открыла для себя драматическую силу христианской догмы и получила воз-

можность «применить доктрину Воплощения к человеческим делам» (Sayers 

2004: 16). Кроме того, благодаря «крепкому костяку догмы» к ней снова верну-

лось «то видение мира, которое было у нее в детстве: ощущение взаимосвязи 

и целостности вещей, взаимосвязанной логики, причины и следствия, рацио-

нальности» (Reynolds 1997: 284). Именно эта целостность взгляда, это ощущение 

нераздельности и онтологической благости и рациональности мира, основанной 

на разуме благого Творца, не только позволяли Сэйерс не делать различия между 

«светскими» и «религиозными» произведениями, но и лежали в основе всех ее 

детективных романов. Когда в романе «Медовый месяц в улье» (Busman’s Hon-

eymoon, 1937) лорд Питер Уимзи неожиданно спрашивает Гарриет Вейн (кото-

рую ряд критиков признает «самым важным литературным alter ego самой Сэй-

ерс» [Scowcroft 1986: 13]) и которая является основным протагонистом романа), 
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считает ли она жизнь фундаментально, онтологически благой, та с радостью от-

вечает: «Я всегда была абсолютно уверена, что жизнь — вещь хорошая; надо 

только ее наладить». К каком-то смысле расследование детективных загадок все-

гда было для Сэйерс не только интеллектуальным развлечением и поводом со-

здать интригующий сюжет, но и малой эвкатастрофой (термин Дж. Р. Р. Толки-

ена) — частью этого «налаживания» жизни, противостояния насилию 

и восстановления справедливости, о которых, собственно, и повествует христи-

анский «Миф, ставший фактом». Помимо описания и обоснования тринитарного 

богословия творчества, в трактате «Разум создателя» Сэйерс именно с этой точки 

зрения обосновала легитимность и важность детективного жанра, который — 

наряду с постоянным стремлением к точности деталей и тщательности предва-

рительного исследования источников при написании даже самых «несерьезных» 

произведений («Единственная подлинно христианская работа — это хорошая ра-

бота, сделанная хорошо» [Sayers 1949b: 58]) — был значимым практическим во-

площением ее мировоззрения и богословия. 

На эту особенность детективов неоднократно указывает созданный Сэйерс 

блестящий детектив-любитель лорд Питер Уимзи, например, замечая в романе 

«Сильный яд» (Strong Poison, 1930), что в детективах «добродетель всегда тор-

жествует над пороком. Детектив вообще самый невинный из жанров» (the purest 

literature we have) (Сэйерс 2013: 153). Стоит отметить, что, возможно, называя 

детектив «самой чистой» литературой, Сэйерс имеет в виду не невинность доб-

родетели, а чистоту формы, соотнесенность общей детективной формулы с базо-

вой нарративной структурой волшебной сказки («Они [детективы] действуют 

как сказки, предостерегая мачех и утешая Золушек», — говорит Гарриет Вейн 

в романе «Престолы, господства» (Thrones, Dominations, 1998), дописанном 

Дж. П. Уолш уже после смерти Сэйерс), а значит, и с базовой структурой мифа. 

Сэйерс одновременно опирается на эту основную формулу детективного повест-

вования и развивает ее в новом направлении, представляя читателю куда более 

сложный процесс расследования преступлений и куда более неоднозначную фи-

гуру детектива, нежели, например, в книгах Агаты Кристи. Хотя лорд Питер 

Уимзи сам прямо заявляет, что «не притязает на какие-либо религиозные веро-

вания» и «куда больше похож на безупречно одетого и любящего музыку 

Эркюля Пуаро у Кристи, нежели на смиренного и благочестивого отца Брауна 

у Честертона» (Downing 2020: 23), в плане взаимоотношения с Богом и противо-

борствующими силами добра и зла его роль куда труднее определить, чем у лю-

бого из детективов Кристи. К тому же, по словам С. Роуланд, «лорд Питер Уимзи 

у Сэйерс гораздо более осознанно относится к метафизическим последствиям 

своей роли... и его сомнения в том, насколько это нравственно допустимо —  

использовать свои социальные привилегии для расследования убийств, в самом 
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общем виде представляют собой характерное для детективного жанра напряже-

ние (tension) между метафизической фантазией и секулярным реализмом» 

(Rowland 2001: 139). В своем исследовании религиозных элементов в детектив-

ной прозе Д. Сэйерс Э. Мискиммин доказывает, что в характеризации Уимзи его 

мучительные сомнения и тяжелая реакция после каждого расследования (чув-

ство вины «палача», обостренное повышенным чувством ответственности) «не 

являются проявлением секулярного реализма, а представляют собой измерение 

его характера, созданное теологическими убеждениями Сэйерс… Сомнения 

в себе — это не вторжение секулярного реализма в образ детектива, представля-

ющего собой фантастический метафизический образ справедливого “божества”, 

но попытка Сэйерс использовать своего детектива для исследования собствен-

ных убеждений относительно вины, невиновности и личной ответственности. 

Уимзи осознает сложную и неоднозначную природу вины, понимает субъектив-

ность суждений и испытывает сомнения относительно права человека вмеши-

ваться в процесс преступления и наказания» (Miskimmin 2004: 176). 

Из всего этого следует, что напряжение, которое Сэйерс создает при харак-

теризации Уимзи — и которое является еще одним примером упоминавшегося 

выше динамического равновесия противоположностей, — обусловлено скорее 

теологическим, нежели секулярным реализмом. Сэйерс сама писала, что в мире 

растущего хаоса, иллюзорности и отчужденности человека от себя и своей куль-

туры лорд Питер «всегда символизирует реальность» (Sayers 1946: 210), и, по-

скольку «в постоянно меняющемся и динамично развивающемся мире люди не 

могут не искать прочную основу, что-то истинное и вечное» (Bakina 2022: 78), 

многочисленные библейские аллюзии, которые он использует в своей речи, яв-

ляются не только средством двойного кодирования и постоянной аллюзивной 

игры автора с читателем, но и способом меткой самохарактеризации протагони-

ста (например, он говорит: «А я пока побуду Марфой», имея в виду суетливую 

сестру Марии и Лазаря), емкого описания сложных концептов и идей (например, 

сравнение изначально ложной теории с Вавилонской башней) и создания коми-

ческого эффекта («Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава», — говорит он, ко-

гда его слуга проливает бренди, и шутливо цитирует Ис. 1:8, называя себя «ша-

лашом в огороде»), а также задают определенный вектор для интерпретации как 

его слов и поступков, так и природы его внутренних конфликтов, поскольку «ал-

люзии… в сжатом виде позволяют читателям увидеть нечто большее, прочесть 

между строк то, что автор завуализировал» (Бакина, Федуленкова 2021: 150). 

Кроме того, поскольку в 1930-е гг. христианская церковь оставалась зна-

чимой частью культурного ландшафта Англии, в детективных романах Сэйерс 

церковные обряды, тексты и праздники, а также представители церкви нередко 
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становятся частью повествования на уровне фона, сюжетных линий и персона-

жей, что позволяет Сэйерс не только нарисовать убедительную картину бытовой 

и социальной жизни в Британии в 1920–1930-х гг., выявив специфическую атмо-

сферу и дух эпохи, но и еще раз дать героям возможность так или иначе взаимо-

действовать с религиозной составляющей их действительности, делая это взаи-

модействие частью их характеризации. Например, когда лорд Питер узнает, что 

его друг инспектор Паркер в свободное время читает комментарий к Посланию 

к галатам «для отдыха ума», он делает вывод, что крепкое богословие является 

«полезным упражнением для мозга», так как способствует сбалансированности 

и осторожности суждений в поиске истины, а значит, и в детективных расследо-

ваниях. Когда Гарриет в разговоре с сельскими жителями вдруг остро ощущает 

принадлежность мужа к традиционному укладу жизни, образ национальной тра-

диции и здоровой иерархии, которая прочно укоренена в общей для нации исто-

рии и религии и потому вносит порядок в хаос современной жизни, прорисовы-

вается не только благодаря прецедентному тексту (I am married to England), но и 

благодаря тому, что разговор вращается вокруг предстоящего концерта деревен-

ского церковного хора, реальность которого остается неизменной через многие 

поколения (лорд Питер и местные жители обмениваются воспоминаниями о по-

добных концертах, упоминая одни и те же гимны, хотя жили и росли в совер-

шенно разных местах) и который «всегда репетирует по средам». Надо сказать, 

что музыка у Сэйерс также является метафорой упорядоченной, благой и разум-

ной жизни, и Уимзи то и дело играет или насвистывает Баха, с одинаковым эн-

тузиазмом поет «вульгарные» евангельские гимны и «Назарет» Гуно и участвует 

в исполнении девятичасового колокольного перезвона. Проходящая через не-

сколько романов история Билла Уильямса, бывшего взломщика сейфов, который 

«нашел Бога», покаялся, стал миссионером Армии спасения и возвращался 

к прежнему ремеслу только в благочестивых целях, когда лорду Питеру требо-

валась его экспертная помощь, помимо всего прочего, показывает теологический 

реализм лорда Питера, доверяющего возможности и реальности такого исправ-

ления куда больше, чем, например, жена его брата герцогиня Денверская, кото-

рая скандализована присутствием Билла на свадьбе лорда Питера и для которой 

религия, судя по всему, является лишь уступкой социальным конвенциям. 

Наконец, нельзя не упомянуть роман «Документы по одному делу» (The 

Documents in the Case, 1930), который был для Сэйерс уникальным и экспери-

ментальным сразу в нескольких отношениях. Во-первых, это единственный де-

тективный роман Сэйерс, где дело не расследует лорд Питер Уимзи; во-вторых, 

роман был написан в новой для нее эпистолярной форме, и, в-третьих, механизм 

преступления (который Сэйерс считала основным двигателем сюжета любого 

детективного произведения) был основан на очень тонком оптическом различии 
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между природным и искусственно синтезированным веществом. Помимо сю-

жета способность света выявлять истинную природу органического и неоргани-

ческого вещества дала Сэйерс еще и одну из центральных тем романа и его ме-

тафизическую составляющую. Свет является в романе не только механизмом 

разгадки убийства, но и поводом для глубокого богословского размышления 

о происхождении жизни и о Божьем возмездии, которое рано или поздно настиг-

нет даже самого изощренного убийцу: «Луч света — рука Божья — наука, жизнь, 

истина — “свет, скользивший по водам Хаоса”, каким-то образом сформировал 

первый асимметричный атом на поверхности бездны, — чтобы потом, через мил-

лионы веков, он уличил преступника в содеянном» (Reynolds 1997: 222). 

 

4. Заключение 

Критики называют Д. Сэйерс одной из «королев» золотого века детектив-

ной прозы — периода между 1918 и 1930 г., когда, по мнению Г. Хейкрафта, уро-

вень литературности детективного жанра значительно повысился, авторы детек-

тивов стали стремиться к достоверности и правдоподобию, «и теперь их 

интересовала не столько “механическая” разгадка преступления, сколько разви-

тие характеров персонажей» (Haycraft 1984: 158). Христианская тематика и идео-

логия, подкреплявшаяся многочисленными упоминаниями Библии, церквей, об-

щин, викариев, служб и проповедей, оставалась важной составляющей 

детективной прозы того времени и, во-первых, выступала в качестве мировоз-

зренческого ориентира на благую и упорядоченную вселенную, где добро всегда 

побеждает зло, а во-вторых, направляла внимание читателя на органически ре-

левантные для детективного жанра богословские темы вины, невиновности и от-

ветственности, преступления, наказания и правосудия. Обе эти функции религи-

озных элементов в детективной прозе, безусловно, характерны для творчества 

Дороти Л. Сэйерс, однако сам ее подход к этим нравственным и богословским 

вопросам оказывается куда сложнее, чем у большинства ее современников. 

Ее концовки более «открыты» и двусмысленны, чем, например, у А. Кристи, так 

как Сэйерс не оперирует однозначными понятиями «добра» и «зла», но посто-

янно подчеркивает относительность «вины» и «ответственности», обозначая раз-

личия между нравственным и юридическим значением этих слов, но не скатыва-

ясь при этом в нравственный релятивизм. Ее детектив находится в куда более 

сложных отношениях с Богом и с Божьим откровением, стоящими за справедли-

востью и упорядоченностью мира, но постоянно демонстрирует свою сущност-

ную человечность, отказываясь судить преступника с позиции праведности 

и «тем самым… открывая потенциал для личных отношений между детективом 

и преступником» (Miskimmin 2004: 247), что, помимо всего прочего, является 

наглядным отражением отношения Христа к грешнику. Подобно многим другим 
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авторам детективной прозы, Сэйерс признает изначально заложенные в жанре 

богословские проблемы, считая теологические темы фундаментальной составля-

ющей детективного жанра, но решает их по-своему, в русле той самой «субвер-

сивной ортодоксии», которая лежит в основе ее общего подхода к христианским 

идеям и текстам: принимая ортодоксальную христианскую доктрину за дан-

ность, она воплощает ее в такие формы, которые позволяют ей подчеркнуть ра-

дикальный, субверсивный характер этой доктрины и ее частое несоответствие 

«одомашненным» и «адаптированным» о ней представлениям, и «именно эта 

способность привносить свое богословское понимание [мира] во все свои произ-

ведения придает детективной прозе Сэйерс то дополнительное качество, кото-

рого нет у ее современников» (Miskimmin  2004: 248). 
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Одним из свидетельств творческого интереса современных русских поэтов к картине мира 

и системе ценностей, созданным дальневосточной культурой, является лирический цикл 

В. И. Кучерявкина «До Янджоу тысяча ли» (начало 1990-х); в предлагаемой статье анализиру-

ются некоторые «китайские» образы и мотивы этого цикла. 

Мы выявляем в цикле «До Янджоу тысяча ли» как символы, восходящие к классической ки-

тайской поэзии (например, образ бабочки), так и реалии, связанные с бытом, в том числе со-

временным (названия предметов одежды, игр, крепких напитков и т. д.). 

Подробнее, чем в статьях наших предшественников — литературных критиков, обсуждается то, 

как именно поэт использует «китайские» реалии, имея в виду при этом не настоящий Китай, 

а русскую жизнь 1980–1990-х гг., Ленинград / Петербург, и в частности драматические события 

лета 1991 г. При этом — несмотря на очевидные огромные различия между Китаем и Россией — 

поэт (как мы предположили, пользуясь возможностью посмотреть на русские стихи «с китай-

ской стороны») находит общее между Петербургом и двумя китайскими городами, прямо 

названными в цикле: Янчжоу, поэтический двойник Петербурга у Кучерявкина, — богатый го-

род у реки, и судьба этого города в иные эпохи определяла судьбу страны; слова о «блокаде 

Чанджоу» в стихах Кучерявкина заставляют читателя вспомнить блокаду Ленинграда. 

Таким образом, близкое, хорошо знакомое (Петербург, Россия) изображается Кучерявкиным 

через незнакомое и далекое (Янчжоу, Чанджоу, Китай) — и этот семантический прием можно 

признать определяющим поэтику цикла. Для цикла характерно смешение примет разных куль-

тур, соседство лексем, восходящих к разным языкам. «Китайское» здесь не только указывает 

на «русское», но и соседствует с «античным» (имена китайских божеств могут присутствовать 

в стихотворении, написанном гекзаметром); «китайское», таким образом, отождествляется 

с «деревенским», идиллическим, простым и скромным; такое понимание китайского, воз-

можно, соотносится с представлениями о китайской философии. 

Иногда стилистический гротеск производит впечатление намеренной шутки: в цикле Кучеряв-

кина можно увидеть, в частности, шутливый ответ на созданное несколько ранее «Китайское 

путешествие» (1986) О. Седаковой, писавшей о подлинном Китае и гармонично соединявшей 

«китайское» и «европейское». Такая интерпретация позволяет нам обнаружить принципиаль-

ные различия характера и смысла обращения к китайским мотивам и образам в разных совре-

менных индивидуальных поэтических системах. 

Ключевые слова: В. И. Кучерявкин; «До Янджоу тысяча ли»; О. А. Седакова; русская поэзия 

1980–1990 х гг.; рецепция китайской культуры в России. 
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Vladimir Kucheryavkin’s lyrical cycle “It’s a Thousand Li to Yangzhou” (written in the early 1990s) 

is an interesting manifestation of contemporary Russian poets’ creative interest in the cultures of the 

Far East (and specifically the Chinese culture), which until now has not been sufficiently appreciated 

and interpreted as such. In the cycle “It’s a Thousand Li to Yangzhou,” the author identifies both 

symbols that go back to classical Chinese poetry (e.g., the image of a butterfly) and details embodied 

in everyday life (clothes, games, strong drinks, etc.) and provides a detailed discussion of how the 

poet uses “Chinese” details, referring not to the real China, but to Russian life in the 1980–90s, Len-

ingrad (or St. Petersburg), and, in particular, to the dramatic events of August, 1991. Leaning on their 

own Chinese perspective, the author suggests that, despite the obvious huge differences between 

China and Russia, the poet finds common traits between Petersburg and the two Chinese cities ex-

plicitly named in the cycle. Yangzhou, Kucherjavkin’s poetic double of Petersburg, is a rich city by 

the river, whose fate has often determined the fate of the country, and even the words about the “siege 

of Changzhou” in Kucherjavkin’s poems make the reader recall the siege of Leningrad during WWII. 

Thus, we conclude that the close and familiar (i.e., St. Petersburg, Russia) is portrayed by Ku-

cheryavkin through the unfamiliar and distant (Yangzhou, Changzhou, China), and this semantic 

technique can be recognised as that which defines the poetics of the cycle. The cycle is characterised 

by a mixture of signs of different cultures and the juxtaposition of lexemes derived from different 

languages. “Chinese” details here not only point to things Russian, but are also mixed with signs of 

Antiquity (e.g., the names of Chinese deities may be present in a poem written in classical Greek 

hexameter). “Chinese” often means “rustic”, idyllic, simple and modest; such an understanding of 

Chinese may correspond to European perception of Chinese philosophy. Sometimes the stylistic gro-

tesque gives the impression of a deliberate joke, and the author suggests that in Kucheryavkin’s cycle 

one can see, among other things, a humorous response to “The Chinese Journey,” written a little 

earlier (1986) by the Russian poet Olga Sedakova, who harmoniously combines “Chinese” and “Eu-

ropean” and tries to depict the authentic China. The author concludes by outlining fundamental dif-

ferences in usage and meaning of Chinese motifs and images in different modern poetic systems. 
Ключевые слова: Vladimir Kucheryavkin; “It’s a Thousand Li to Yangzhou”; Оlga Sedakova; 

Russian poetry of the 1980s-1990s; reception of Chinese culture in Russia. 
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1. Введение 

Как известно, китайская культура не позднее XVIII века начала привлекать 

внимание европейцев, вызывая исследовательский интерес, порождая подража-

ния, оказывая влияние на европейскую, в том числе и на русскую, философскую 

мысль и искусство. 

Традиционная китайская образность и использование художественных при-

емов классической китайской поэзии заметны в оригинальном творчестве русских 

переводчиков с китайского — например, у А. И. Гитовича (1909–1966), который 

прямо называл некоторые свои стихи «подражанием китайскому» (Гитович 1978). 

«Китайское» начало заметно для носителей китайской культуры также в книге 

«Стихи о Прекрасной Даме и об Одном Господине» еще одного известного пере-

водчика, Л. Е. Черкасского (1925–2003) (Лю Чжицян, Ван Фэн 2020). 

Сравнительно хорошо изучены восточные, и в частности китайские, сти-

лизации в русской культуре эпохи модерна (в том числе позднего), среди кото-

рых особенно выделяется поэтический цикл Н. Гумилева «Фарфоровый пави-

льон» (1918) (см., напр.: [Осьминина 2017, 2020; Цзя Юннин 2019; Коваленко; 

Пороль 2021 и др.]). 

В последние десятилетия восприятие Китая становится все более широ-

ким, и присутствие «китайского начала» в русской литературе, в поэзии в част-

ности, можно оценивать как значимое явление. Это проявляется в распростране-

нии китайского языка, и во все возрастающем числе переводов, в том числе 

и самой современной поэзии, и в использовании художественных приемов, мар-

кированных как «китайские», и в формировании образа Китая как предмета 

изображения, и в обращении русских поэтов к традиционной китайской симво-

лике и к идеям китайской философии. Контакты между русскими и китайскими 

литераторами-ровесниками стали в последние годы более живыми и непосред-

ственными, в том числе и по техническим причинам, — мы можем не только зна-

комиться с публикуемыми антологиями, монографиями и пр., но и присутство-

вать на русско-китайских поэтических встречах с синхронным переводом, 

слушать диалог русских и китайских поэтов. Как можно было ожидать, отраже-

ние и использование образов китайской культуры в современной русской поэзии 

изучаются (см., напр.: [Медведева 2008; Хабибуллина 2013]), однако предметом 

преимущественного внимания становятся пока отдельные авторы и тексты, чаще 

всего «Китайское путешествие» (1986) О. Седаковой, назвавшей Китай «общей 

европейской темой» (цит. по: [Бавильский 2003]; о «Китайском путешествии» 

(см., напр.: [Жолковский 2009; Черныш 2016; Хабибуллина 2021] и др.). В по-

следние годы, однако, появился ряд статей Е. И. Зейферт, обращающейся к раз-

ным современным русским поэтам, вступающим в диалог с китайской культу-

рой, и эти статьи можно считать началом основательной разработки темы 
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(Зейферт 2018a, 2018b, 2019a, 2019b, 2020, 2021; Zeifert 2019). Основное внима-

ние этого исследователя привлекает организация художественного пространства 

в лирике, соотносимая и самой исследовательницей, и некоторыми из ее героев 

с особенностями перспективы в традиционном китайском изобразительном ис-

кусстве; мы же займемся другим: тем, как в современной русской поэзии исполь-

зуются китайские реалии и традиционные символические образы. 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

Непосредственным объектом нашего исследования является лирический 

цикл петербургского поэта Владимира Ивановича Кучерявкина с выразитель-

ным названием «До Янджоу тысяча ли», написанный в 1990-х гг. и вошедший 

в одноименный сборник 2018 г. под обложкой с изображением разноцветного 

дракона. 

Поэт и переводчик В. И. Кучерявкин родился в 1948 г. в Калининграде, 

в 1977 г. окончил филологический факультет Ленинградского государственного 

университета. 

Присутствие «китайского» в творчестве Кучерявкина отмечалось в кри-

тике (еще до появления книги 2018 г.) и довольно высоко оценивалось как худо-

жественный прием, хотя, на наш взгляд, пока не анализировалось достаточно по-

дробно. М. Хабибуллина писала о Кучерявкине: «Поэтическая свобода, 

ироничность и изобретательность (нередко парадоксальная) Кучерявкина позво-

ляет по-новому осмыслить богатство культурных традиций и возможности их 

взаимодействия» (Хабибуллина 2013: 226). Однако, насколько нам известно, ис-

следователи, отмечавшие «китайское» в лирике Кучерявкина, не комментиро-

вали тот смысл, который символы и образы, используемые русским поэтом, 

имеют в китайской культуре. Научную новизну нашей работы мы видим в созда-

нии такого комментария, который позволит увидеть, оценить, как именно рус-

ский поэт работает с китайской символикой, используя ее в своих художествен-

ных целях и неизбежно трансформируя. 

Наша гипотеза состоит в том, что Кучерявкин при помощи маркированно 

«китайских» (а иногда и «японских») лексем, образов и некоторых художествен-

ных приемов изображает современную русскую жизнь, и это предполагает, ко-

нечно, существенную трансформацию традиционной китайской символики. 

Методология нашей работы определена преимущественным вниманием 

к художественному смыслу использования «китайских» деталей и символов 

в анализируемых стихах, тем, что основной предмет предлагаемого исследова-

ния — поэтика Кучерявкина. Пониманию художественного смысла должно пред-

шествовать, разумеется, буквальное понимание упоминаемых реалий, топонимов 

и пр., поэтому мы позволили себе, опираясь на наши представления о китайской 
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культуре и истории, предложить некоторый реальный комментарий (например, 

говоря о том, почему определенные китайские города выступают у Кучерявкина 

поэтическими двойниками Ленинграда / Петербурга). 

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

Кучерявкин так определил свою связь с Китаем: «Я слушаю Китай, 

как дальний родич» (Кучерявкин 2001: 173). 

В современных работах о творчестве Кучерявкина уже констатировались 

такие важные черты его поэтики, как «гротеск и сюрреалистическая образность» 

(Панина 2012: 195). «Китайские» символы и реалии в значительной степени также 

входят в состав гротескной картины мира и при этом накладываются в стихах Ку-

черявкина не просто на «общечеловеческое», «европейское» или даже обобщенно 

«русское», но на узнаваемое петербургское. Кроме Ленинграда / Петербурга 

в стихах Кучерявкина детализированно и узнаваемо изображается — и тоже  

загримированная «под Китай» — любимая псковская деревня поэта, в которой он 

живет летом. «Китайское» таким образом сближается с «деревенским», и, в част-

ности, это мотивируется «философским» требованием простоты и скромности 

жизни: 

Когда голова разбежалась куда-то, 

Ушами приветливо в небе махая, 

Я знаю: то кайф подошёл бородатый, 

Призывно виляя хвостом малахая. 

 

Трамвай запылённый забухал по рельсам, 

Где горько глядит пассажир на меня, 

Развесив кудлатые, нервные пейсы 

На фоне встающего сумрачно дня. 

 

И здесь, за хребтами Тянь-Шаня, в долине 

Конфуций копает весной огород. 

Летает по воздуху ловко мотыга. 

И песни спивает счастливый народ. 

 

А каллиграф ползабытого княжества У 

Бабочкой лёгкой блаженно порхнул на траву. 

(Кучерявкин 2018: 9–10). 

Кучерявкин хорошо знает дальневосточную культуру, но это не мешает ему 

воображать Конфуция в роли, более свойственной римскому поэту Горацию, 
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и даже — здесь стилистический контраст особенно резкий — вводить в «китай-

ско-русский» текст украинизм спивает («украинское», «малороссийское» или 

южнорусское здесь ассоциируется с сельским), еврейские пейсы и кайф, который, 

вполне возможно, для автора еще сохраняет свою ассоциативную связь не с Даль-

ним, а с арабским Ближним Востоком; в стихах сосуществуют черты и явления, 

принадлежащие разным историческим эпохам: рельсы трамвая и Конфуций. 

В «Китайском путешествии» О. Седаковой (Седакова 2001), написанном 

ненамного раньше, чем «До Янджоу тысяча ли» (в 1986 г.), Китай был представ-

лен совсем иначе: во-первых, Седакова, побывавшая в Китае и сохранившая 

о нем добрую память, не только использует китайскую символику и разделяет 

некоторые даосские идеи, но и изображает (вспоминает) подлинный Китай; во-

вторых, русское (европейское) и китайское в ее стихах, как было отмечено 

в предыдущих статьях, не сталкиваются, а сливаются совершенно гармонически 

(см. об этом произведении, напр.: [Черныш 2016; Хабибуллина 2021; Цзоу Синь 

2023]). Учитывая большую известность Седаковой в творческих кругах (и даже, 

рискнем сказать, ее подавляющий авторитет), довольно небольшой временной 

зазор между появлением «Китайского путешествия» и цикла Кучерявкина, 

а также очень заметные различия в способах обращения к «китайскому» в про-

изведениях Седаковой и Кучерявкина, позволим себе предположить, что «До 

Янджоу тысяча ли» является, помимо прочего, еще и ироническим (или по край-

ней мере шутливым) ответом на очень серьезные стихи Седаковой. «Китайское» 

у поэта 1990-х гг., в отличие от того, что мы видели в творчестве Седаковой, мо-

жет приобретать характер комической мистификации. 

В приведенном выше стихотворении Кучерявкина заметна еще одна худо-

жественная функция введения «китайского»: как видно уже по первой строке, 

семантика здесь непростая, сочетания слов необычны («голова разбежалась» 

и т. п.). «Китайское» как экзотическое, чужое, заведомо непонятное является од-

ной из внешних примет этой семантической сложности, как бы оправдывает, мо-

тивирует ее. 

Справедливости ради признаем, что китайская символическая образность 

может появляться в стихах Кучерявкина и без всяких иронических трансформа-

ций и семантического гротеска. Так происходит, например, в лирическом финале 

приведенного выше стихотворения, в финале, в котором, видимо, едущий из Пе-

тербурга измученный горожанин достигает наконец своей цели — не названной 

прямо деревни Усть-Волмы: 

А каллиграф ползабытого княжества У 

Бабочкой лёгкой блаженно порхнул на траву. 

(Кучерявкин 2018: 10) 
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Символика очень распространенного в китайской поэзии всех времен об-

раза бабочки связана с представлениями о жизненной силе, свободе и красоте 

(понятно, что этот символический образ встречается не только в китайской ли-

тературе; см.: [Pang Huan 2015; Мартынова, Слипецкая 2021] и др). Вот харак-

терный случай использования образа бабочки в классическом древнекитайском 

стихотворении, у Ду Фу (перевод Н. Азаровой): 

к домику тётушки хуан сы 

тропинка полна цветами 

бутонов тяжестью тысячи тысяч 

ветки на землю легли 

бабочек здесь безотрывна игра 

постоянен прерывистый танец 

в изнеженной взвеси как-раз зазвучит 

свободной иволги крик  

(Ду Фу 2012: 90) 

Название цикла начала 1990-х гг., давшего название книге 2018 г., вряд ли 

можно трактовать буквально. Как известно, ли (里) представляет собой единицу 

длины, один ли равен 500 метрам. Если Янчжоу (реально существующий и даже 

знаменитый китайский город) можно соотнести с Ленинградом / Петербургом, 

то от идиллической деревни Усть-Волма под Новгородом до него все-таки не 500 

километров, а в два раза меньше… Тысяча ли — значит, видимо, просто «очень 

далеко»; название цикла и книги задает, таким образом, на китайский манер гра-

ницы пространства лирического мира, указывает на два важных для лирического 

героя места: большой город, где происходят опасные события, и деревню, от ко-

торой до большого города «очень далеко». 

Некоторые черты при этом все же сближают реальный Петербург и Янчжоу: 

так, Янчжоу, стоящий на Янцзы, пользуется, как и Северная Венеция — Петер-

бург, славой города, богатого водой. В истории своей страны Янчжоу, как и Пе-

тербург, играл важную, определяющую роль (принято считать, что по Янчжоу, 

месту процветания и упадка, можно узнать судьбу страны (Qian My 1997: 14). 

Кучерявкин запомнил этот топоним, скорее всего, потому, что древний го-

род нередко упоминается в классической китайской поэзии. Так, Ли Бо в стихо-

творении «У башни Желтого журавля провожаю Мэн Хаожаня» (黄鹤楼送孟浩然

之广陵) писал: «Когда я расстался со старым другом на башне Журавлиной, 

в марте сквозь дымку лепестков мой друг отправился в город Янджоу» (故人西辞

黄鹤楼，烟花三月下扬州。) (Китайский поэт Золотого века 2011: 35). 

Янчжоу всегда был политическим, экономическим и культурным центром 

юго-восточного побережья, и это определило многие драматические эпизоды 
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в его истории. Отношения между северной и южной частями Китая либо способ-

ствовали, либо препятствовали его процветанию. В XII веке война дважды раз-

рушала город; поэт Синь Цицзи (1140–1207) писал: «Сорок три года прошло,  

а я все вспоминаю пожар, когда еду в Янчжоу». В мае 1645 г. цинская армия 

за неделю с небольшим убила 800 тыс. жителей Янчжоу, весь город представлял 

собой реки крови и горы трупов (об этом подробно рассказано в книге Ван 

Сюйчу «Дневник десяти дней Янджоу»). 

Вот что говорит петербургский поэт о большом городе своего мира: 

И в глазах у них бродит тоскливых кровавый Янджоу 

О, Янджоу мой, Янджоу, неужто совсем ты, совсем провалился в 

болото1? 

(«После путча (день второй)»  

[Кучерявкин 2018: 42]) 

 

Радио брешет про тигров на улицах моего Янджоу, 

Да про бунтующих граждан, удравших в леса от закона. 

«Ветер по травам задул. Облака появились на небе…» 

И на глазах Янджоу опять становился, 

Бабочки череп пустой с раскрытыми в небо зубами 

(«19 августа (тряся головой)»  

[Кучерявкин 2018: 38]) 

 

Июль настал в Янджоу, слышь, едрит-то. 

Ни водки выпить, ни вина, братцы. 

(«Скрипит будильник на столе сердитый…»   

[Кучерявкин 2018: 32]) 

Кучерявкин описывает драматические политические события в России 

1991 г. как события в Китае. Можно осторожно предположить, что здесь «китай-

ское» означает политически архаичное и жестокое (такая семантика у «Китая», 

«китайского» в русской культуре, особенно XIX века, присутствовала; отсюда, 

например, слово «китайщина» с его пейоративной коннотацией); можно, опаса-

ясь упрощений, ограничиться предположением, что изображение своего (рус-

ского) как чужого и экзотического обеспечивает потрясенному наблюдателю  

некоторую психологическую дистанцию между собой и происходящим, позво-

ляет «остранить» это происходящее. В русской культуре прошлого, особенно 

                                                           
1 Заметим эту отчетливо петербургскую деталь ландшафта, — понятно, конечно, что здесь об-

раз «болота» имеет символический смысл. 
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в XIX веке, Китаю в целом нередко приписывались устойчивые и единые харак-

теристики («китайский застой» и пр.), но в ХХ и тем более XXI веке Китай та-

кими простыми определениями исчерпан быть не может: если Янчжоу у Куче-

рявкина «кровавый», то «китайская» деревня у Кучерявкина — мирная и мудрая. 

Иллюзия Китая создается, в частности, введением в текст определенных 

слов: это не только дацзыбао (не требующее пояснений после событий «культур-

ной революции»), но и более экзотически звучащие для русского читателя 

мацзян (азартная игра), байцзю (крепкий напиток, близкий к водке) и загадочные 

тёгони (финны?): 

…Талдычит бессонное радио про мацзян 

возле храма 

Там мандарины шальные кому-то грозят, 

Крыс гоняя по кабинетам, стучат по столам дацзыбао, 

Да мандарин Лу Чи Ян трясёт перед носом прокушенным 

пальцем. 

Зреет в туманах моя кукуруза на призрачной грядке. 

Хижины глухо закрыты. Но там, за туманом, тёгони 

в лесу 

собрались, на кордоне. 

Лысину потирают, снимут штаны и наденут, 

байцзю 

разливают по чашкам, 

И в глазах у них бродит тоскливых кровавый Янджоу… 

(Кучерявкин 2018: 42) 

Примеров использования китайских лексем и обращения к китайским реа-

лиям в творчестве Кучерявкина немало. Приведем еще один: в стихотворении 

«Продаю картины»1 появляется слово пао, обозначающее халат, один из важных 

видов китайской традиционной одежды (袍): 

Встану утром и попрыгал, 

Задирая пао… Но 

Мимо бегают вприпрыжку 

Тоже тени, как в кино. 

(Кучерявкин 2018: 9) 

                                                           
1 Обратим внимание на крайне необычное для русской поэтической традиции и, напротив, 

весьма распространенное в русских переводах китайской лирики употребление в названии глагола 

в форме первого лица единственного числа настоящего времени. Об этой характерной для поэзии Ку-

черявкина разных лет «китайской» формальной особенности сейчас пишет наш коллега Сюй Шуан. 
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Хотя лексемы здесь китайские, сами явления и вещи, которые ими обозна-

чены, вполне присутствуют в русской, петербургской жизни начала 1990-х гг. 

Ленинград / Петербург ассоциируется в стихах Кучерявкина не только 

с Янчжоу, но и с другим китайским городом, история которого также отмечена 

драматическими событиями, — Чанджоу: 

Китайский рабочий проходит вперёд 

И мне улыбается мудро. 

И я по бульварам вприпрыжку бегу, 

Чуть только проклюнется утро. 

 

Я в очередь встану за колбасой, 

И скажет старушка с авоськой: 

Ты прежде блокаду Чанджоу переживи, 

А потом улыбайся зубами. 

(Кучерявкин 2018: 20) 

Блокада Чанджоу (常州之战) произошла в 1275 г.; город был захвачен, а его 

защитники убиты. Понятно, что в русских стихах, тем более написанных петер-

буржцем, слово «блокада» вызывает в памяти прежде всего блокаду Ленинграда. 

Обращение к китайской культуре в европейской литературе почти непре-

менно предполагает обращение к идеям восточной религиозной философии, из-

вестной в Европе, возможно, уже в конце XVIII века, приобретшей большую по-

пулярность на Западе в ХХ веке и сохраняющей эту популярность и в XXI веке. 

Уже показывалось, что идеи даосизма имеют очень большое значение для кар-

тины мира в «Китайском путешествии» Седаковой (см. об этом, напр.: [Цзоу 

Синь 2023]). Поскольку некоторые идеи дао воспринимаются Седаковой очень 

сочувственно (хотя и, разумеется, как уже отмечали исследователи, лишь в той 

степени, в какой они не противоречат христианству), то в «Китайском путеше-

ствии» практически отсутствует специальная терминология, связанные с этими 

важными представлениями об устройстве мира «специально китайские» слова: 

такие слова, требуя комментария, разрушали бы пафос стихотворения и, что еще 

существеннее, лишали бы обозначаемые «странными словами» представления 

их общечеловеческого значения, в котором Седакова уверена. 

В иронической лирике Кучерявкина, напротив, присутствуют имена су-

ществ из языческого китайского пантеона (по мнению синологов, не всегда под-

дающиеся точному объяснению). Например, в стихотворении «Вот и вечер 

настал потихоньку. Садится игривое…» поэт возлагает надежду на Верховного 

Владыку — Шан-ди: 
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Тучки идут потихоньку, всё с севера тянутся. Даст Шан-ди, 

к ясной погоде. 

Быстро созреют мои огурцы-помидоры, только б дожди 

не посыпались сверху. 

Вот сижу у окна и с надеждою в небо гляжу, облака 

где меняют фигуры. 

Ветер стихает, ложатся под окнами пёстрые тени, 

мошки играют. 

(Кучерявкин 2018: 36) 

«Даст Шан-ди» — это, конечно, аналог русского «даст Бог», хотя в рели-

гиозном отношении и не вполне точный. Можно предположить, что употребле-

ние этого «языческого» словесного оборота, нисколько не свидетельствующее 

об увлечении поэта языческими представлениями, позволяет здесь не упоминать 

имени Божия всуе. Может быть и то, что именование языческого божества пред-

ставляется поэту более уместным в стихах о самых простых, материальных, пер-

вобытных ценностях: поэт молится о хорошем урожае (Быстро созреют мои 

огурцы-помидоры). Заметим, что «патриархально-языческая» окраска этого сти-

хотворения поддерживается и выбранным античным размером, гекзаметром. По-

хожее видим и в еще одном стихотворении, где лирический герой обращается 

к тян-ши, сразу переводя это выражение на русский: ангел-хранитель, а опреде-

ляющей темой оказывается обретение рыбы и приготовление пищи. 

Утром ловил карасей за забором в пруду, 

шевеля заводными глазами. 

Будет теперь чем кормиться семейству и кошке голодной, 

опухшей от каши. 

Жарко, и ветр колобродит лениво по листьям моих 

восхитительных яблонь. 

Флюгер на палке бормочет едва и, стихая надолго, 

не машет ушами 

Тихий и я у окошка сижу, полутёмный какой-то. 

Гляжу в бездонное небо, 

Где пролагает мне путь между звёзд мой тян-ши, печальный 

и ласковый ангел-хранитель. 

Бабочек мирно считаю, порхающих с грядки на грядку, 

и сны вспоминаю, 

Где карасей я ловил, как сегодня, кому-то готовил 

приятную пищу. 

(Кучерявкин 2018: 36) 
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Здесь соотнесенность «китайского» и «античного» еще яснее и проявля-

ется, в частности, в выборе эпитета для финала: эпитет «приятный» — один из 

самых частотных в «Одиссее», переведенной Жуковским. 

 

4. Заключение 

Если в русской культуре прошлого, особенно в XIX веке, Китаю в целом не-

редко приписывались устойчивые и единые, преимущественно негативные харак-

теристики (отсюда, например, слово «китайщина»), то в ХХ и тем более XXI веке 

Китай такими простыми определениями исчерпан быть не может (в цикле Кучеряв-

кина есть и «кровавый» Янчжоу, и мирная и блаженная «китайская» деревня). 

Обращение к китайской культуре становится существенной, органичной, 

неслучайной чертой русской литературы, характер этого обращения, функции 

«китайского» и образ Китая со временем меняются, причем эти изменения объ-

ясняются не только индивидуальными особенностями отдельных русских авто-

ров, но и процессами, происходящими в русской литературе в целом, особенно-

стями разных литературных школ. 
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