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Аннотация. В статье описывается психолингвистическая методика анализа «социальных образов», типизи-
рующих социальную реальность. Определяются параметры и последовательность психолинг-
вистического анализа «социальных образов». Он основан на типологизации данных ассоци-
ативного эксперимента по выделенным параметрам и на интегративной модели актуального 
психологического значения.

 Аргументируется возможность применения психолингвистической методики для выявления 
актуаль ных форм социального мышления.
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Abstract. The article describes the psycholinguistic method of analysis of «social images» typifying social 
reality. The parameters of the psycholinguistic analysis of «social images» are determined and the 
sequence of psycholinguistic analysis based on the typology of the data of the associative experiment 
according to the selected parameters and the integrative model of the actual psychological meaning 
is given. The possibility of using psycholinguistic methods to identify actual forms of social thinking 
is argued.
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ВВЕдЕНИЕ. АКТУАЛьНОсТь пРОБЛЕМЫ

Актуальность проблемы исследования содержа-
ния «социальных образов» определяется особой 
ролью типизирующих (А. Шюц) социальную реаль-
ность аксиологических понятий. Так, в политиче-
ской философии верное употребление ключевых 
для политической жизни общества слов – это не 
только вопрос политологической терминологии, 
но и «стоящих за ними реалий» и «исторической 
перспективы» [Арендт, 2014, с. 51]. Необходимо-
стью специального изучения языковых / речевых 
средств, связанных с обыденными представлени-
ями носителей языка о политике в целом и сопря-
женных с нею понятиями в частности, продикто-
вано возникновение политической лингвистики 
и лингвистической концептологии [Современная 
политическая лингвистика, 2011; Сковородни-
ков 2015]. В рамках последней активно прово-
дятся иссле дования содержания так называемых 
соци ально значимых концептов. При этом зада-
чей исследований становится осуществление 
«целост ного описания мыслительного образа», 
закрепленного за тем или иным словом как «глав-
ным репрезентантом одноименного концепта» 
[Ручина, 2022, с. 138].

Предлагаемая нами методика психолингвисти-
ческого анализа «социальных образов» направ лена 
на выявление содержания и структуры элементов 
«естественных установок». Они составляют осно-
ву обобщения, или социальной типизации. Вслед 
за А. Н. Леонтьевым и Г. М. Андреевой под «соци-
альными образами» мы понимаем выде ляемую 
в рамках психологии социального познания мен-
тальную конструкцию. Она основана на концеп-
ции А.  Н.  Леонть ева об образе мира, «в  кото ром 
они (люди) живут и действуют, который они пере-
делывают и созда ют», а также «знание о  том, как 
функционирует образ мира, опосредуя их деятель-
ность» [Цит. по: Андреева, 2003, с. 32]. Выявление 
механизмов соци ального действия как конституи-
рующей социальную реальность единицы, вклю-
чая его цели и  средства, становится возможным 
благодаря психолингвистическому анализу ассо-
циативных данных. Он предполагает выделение 
параметров анализа, соответствующих свойствам 
речевого действия как социального действия. На 
наш взгляд, такой подход может быть применим 
к  исследованию механизма функционирования 
любо го аксио логического понятия как побуждаю-
щей и придаю щей смысл человеческому действию, 
или шире – деятельности, ценности.

Цель данной статьи – представление методоло-
гии и процедуры предлагаемой нами психолингви-
стической методики анализа социальных образов.

МЕТОдОЛОГИя И пАРАМЕТРЫ 
псИхОЛИНГВИсТИчЕсКОй МЕТОдИКИ 
АНАЛИзА «сОцИАЛьНЫх ОБРАзОВ»

Диагностический потенциал психолингвистическо-
го подхода к исследованию «социальных обра зов» 
обусловлен методологическими основами тео-
рии речевой деятельности Алексея Алексеевича 
Леонть ева. Его построения базируются на социо-
логических и психологических постулатах научно-
го позна ния социального мира. Сформированные 
в одно и то же время, в середине XX века, теория 
понимающей социологии австро-американского 
социолога Альфреда Шюца и отечественная психо-
логическая теория деятельности Алексея Николае-
вича Леонтьева обосновали феноменологический 
подход к действию человека. Согласно этому под-
ходу, человек проявляет себя в процессе целена-
правленной и чувственной жизнедеятельности. Как 
избирательное активное переживание и интерпре-
тация действие человека всегда базируется на его 
предшествующем опыте и воспринимается им как 
нечто само собой разумеющееся. Однако в любой 
момент может быть подвергнуто сомнению.

Принципиально важным аспектом социального 
действия А. Шюц называет его интерсубьективность, 
под которой понимается интерпретативный, или 
коммуникативный, характер социального действия, 
основанного на социальных конвенциях  – фор-
мах типизации и «самотипизации». Они возника-
ют вследствие опыта социального взаимодействия 
чело века с себе подобными [Шюц, 2004]. Иным 
аспектом социального действия является его все-
общность. Социальное действие основывается на 
всеобщих представлениях и «взаимных перспекти-
вах», кото рые связаны как с целью, так и со средства-
ми действия. (Здесь и далее курсив мой. – З. А.). Без 
них повто ряющиеся акты интерпретации, составля-
ющие суть социальности, были бы невозможны.

Таким образом, первостепенными для ана-
лиза социального действия становятся параметры 
целе направленности и мотивированности. При 
этом «подлинно социальными» А. Шюц называет 
«мотивы потому-что». Они относятся к прошлому 
опыту и побуждают действовать тем или иным 
способом. Анализ этих мотивов дает возможность 
установить часто неосознаваемые связи между 
целью и  средством действия. (Эти связи обнару-
живаются только в результате ретроспективного 
наблюдения и само наблюдения). Не менее значи-
мыми являются направляющие «мотивы-для». 
В  «длящемся процессе действия» человек руко-
водствуется именно ими как осознаваемыми 
«проектами» достижения, или удовлетворения 
жела емых потребностей [Шюц, 2004, с. 24].
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Идеи А. Шюца легли в основу теории соци-
ального конструирования П. Бергера и Т. Лукмана. 
Согласно данной теории объективную реальность 
обеспечивают конструкты – «социально объекти-
вированные и субъективно реальные значения 
повседневной жизни». Под их совокупностью по-
нимаются опосредованные языком «символические 
универсумы». Они делают объективно доступными 
системы социальных «знаний» и способы, посред-
ством которых эти лингвистические «объектива-
ции» вызываются к жизни в актуальном человече-
ском поведении. Тем самым означенные конструкты 
становятся для субъекта вероятными или реальны-
ми [Бергер, Лукман, 1995, с. 66].

Таким образом, в феноменологической социо-
логии определяющая роль в анализе социального 
действия отводится «социальным образам». Они 
выступают как смыслы и способы, фиксированные 
в конструктах естественного языка.

Главенствующая роль акта практической и тео-
ретической деятельности в понимании психологи-
ческих аспектов социальных процессов закреплена 
в отечественной теории деятельности. В основе ее 
лежит психологический субъектно-деятельностный 
подход к проблеме самоопределения и социализа-
ции, разработанный С. Л. Рубинштейном: раскрытие 
сущности индивидуальности как единства единич-
ного, особенного и всеобщего возможно только че-
рез ее отношения с действительностью, то есть че-
рез понимание обусловливающих и направляющих 
ее деятельность потребностей. Следовательно, 
предметом исследования должны стать «возни-
кающие на функциональной основе психические 
явления и процессы, в которых может быть прояв-
лена потребность как исходное побуждение к дей-
ствию» [Рубинштейн, 2004, с. 210]. Таким образом, 
единицей анализа становится акт действия, а пред-
метом – потребность в действии.

В теории деятельности А. Н. Леонтьева выделя-
ются следующие параметры действия как единицы 
анализа деятельности человека: целенаправлен-
ность, мотивированность и предметность. Процессы 
практических контактов человека с предметным 
миром изначально подчиняются его свойствам, 
связям и отношениям, а именно организованной 
системе психосоциальных языковых значений, так 
как действительная жизнь, или предметность че-
ловеческой деятельности, формируется в процессе 
общения с помощью языка. Это означает, что «соци-
альный образ» как образ субъективной деятельно-
сти порождается в «едином континууме, в котором 
субъект взаимодействует с миром объектов» в про-
цессе своей «конституирующей» деятельности [Ле-
онтьев, 2001, с. 262]. Она включает в себя как «об-
разы» или идеализированные формы предметного 

мира, внешние или внутренние, так и процессы их 
функционирования.

Это положение коррелирует с социологической 
категорией типизации, то есть усвоением предме-
тов социального мира и событий в их «типично-
сти», под которой подразумеваются опосредован-
ные языком системы актуальных и потенциальных 
практических и теоретических форм мышления, 
деятельности и чувствования, включающих в себя 
«схемы» интерпретации и ориентации – «систем 
релевантностей» [Шюц, 2004, с. 627].

Для того чтобы показать, как предметность 
влия ет на мотивационно-потребностную сфе-
ру, А.  Н.  Леон тьев акцентирует различение двух 
катего рий потребностей в психологии потребно-
стей: «потреб ности как внутреннего условия, как 
одной из обязательных предпосылок деятельности 
и потреб ности как того, что направляет и регулиру-
ет конкретную деятельность субъекта в предмет-
ной среде»; из двух видов потребностей решаю-
щую роль играет направляющая, потому что лишь 
в резуль тате «чрезвычайного акта встречи» потреб-
ности с предметным миром она становится «спо-
собной направлять и регулировать деятельность» 
[Леонтьев, 1975, с. 87-88]. Именно в этом смысле 
потребности и связанные с ними эмоции имеют 
побудительную силу. Они актуализируются только 
в связи с предметным миром, в котором осущест-
вляется деятельность субъекта, и становятся объек-
том психологического познания.

Итак, важнейший психологический принцип 
А.  Н. Леонтьева заключается в противопоставле-
нии образа процессу. Данный принцип подразуме-
вает взаимное противопоставление не внешнего 
и внутреннего миров, а ожидаемого и «реального» 
в предметной деятельности субъекта. Такой подход 
позволяет говорить о диагностическом потенциа-
ле конструкта «социального образа». В социоло-
гии повсед невности данный принцип выражается 
в хаби туальном характере «социальных образов». 
Они сочетают в себе не только типичные потребно-
сти, но и типичные «инструкции к действию», обу-
словленные целью действия и свойствами социаль-
ного мира.

Исходя из принципа противопоставления 
«обра за» и операции, в теории деятельности 
в качест ве единицы анализа наравне с действием 
выделяются операции («рецепты», или «инструкции 
к действию» в терминах А. Шюца) – способы осу-
ществления действий, которые «как правило, выра-
батываются, обобщаются и фиксируются общест-
венно-исторически, так что каждый отдельный 
индивид обучается операциям, усваивает и  при-
меняет их» [Основы теории речевой … 1974, с. 15]. 
«Продукт действия» по своему происхождению, 
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«исторически – продукт общественной практики». 
Операция зависит от условий достижения целей, 
тем самым «выступает как процесс непсихологиче-
ский». Однако «системный и генетический анализ 
открывает их (операции) как осуществляющие дея-
тельность психологическую», поскольку операции 
принципиально целенаправленны и связаны, таким 
образом, с побудительной силой действия [Основы 
теории речевой … 1974, с. 15]. 

Таким образом, социологический методологи-
ческий принцип единства социального дейст вия 
и социальной структуры находит свое выражение 
в психологическом принципе противопоставления 
образа и процесса и операционализируется как 
противопоставление образа и операции; причем 
образ соотносится с целью, или представлением 
о цели, а операция – с усло виями ее дости жения. 
При этом Параметрами анализа «социального 
обра за» как формы знания о социальном действии 
становятся: целенаправленность или представле-
ния о потребностях; моти вированность (она высту-
пает и в качестве побудительной силы, и в каче-
стве причинности); а также позволяющий овладеть 
социаль ной ситуа цией ориентирующий смысл по-
требностей. Мы называем его функциональностью.

Рассматривая речевую деятельность как слож-
ную иерархию действий и операций, образующих 
собой «константные моменты, без которых невоз-
можно и бессмысленно само речевое общение» 
[там же, с. 41], теория рече вой деятельности пре-
доставляет возможности моде лирования вари-
антов языковой реальности как социальной. Как 
утверждает А. А. Леонтьев, с социо логической или 
социально-психологической точки зрения система 
«языка есть частный случай социальной нормы» 
[там же]. Она обеспечивает единообразие соци-
ального поведения.

Речевые действия и речевые операции входят 
в познавательную деятельность. В первую оче-
редь, они реализуются как процессы социализа-
ции и самоопределения, ибо сущность языка, по 
Л. С. Выготскому, заключается в единстве общения 
и обобщения. Следовательно, с помощью анализа 
речевых действий и операций, обладающих всеми 
основными вышеуказанными признаками любой 
деятельности, можно выявить порождаемые сис-
темой социальных норм, но функционирующие 
внутри психофизиологической структуры языка, 
вари антности речевой деятельности как системы 
возможностей социальной деятельности – схем 
интер претации и ориентации.

В отечественной психолингвистике исследо-
вание взаимоотношения опосредованного язы-
ком образа мира и речевой деятельности как 
процесса ведется в рамках теории межкультурной 

коммуникации, прежде всего, с помощью кон-
структов образов языкового сознания и ассоциа-
тивного поля, моделируемых на основе экспери-
ментальных ассоциативных данных. Однако, по 
замечанию В. А. Пищальниковой, неразрешенной 
проблемой психолингвистических исследований 
«образов соз нания» остается «поверхностная 
интер претация содержания полученных в  ассо-
циативном эксперименте реакций». В результате 
часто игнорируются методологические основы 
тео рии речевой деятельности, не учитывается ха-
рактер рече вого действия, реализуемого в паре 
«стимул-реакция» [Ассоциативный эксперимент … 
2019, с. 9]. В результате обнаруживаемые экспери-
ментальным путем «образы сознания» рассматри-
ваются как нечто «объективное», а не трактуются в 
качестве результата целенаправленной выборки и 
интерпретации «образцов» дейст вия и социально-
го взаимодействия; реакции эмоционально-оце-
ночного характера интерпретируются в качестве 
«признака» действительности [Ручина, 2022].

Между тем, психолингвистический анализ 
«обра зов сознания» или, точнее, «социальных 
обра зов» открывает широкие возможности для 
проведения исследований диагностического 
харак тера. Эти исследования производятся на 
основе харак теристик речевого действия. Они 
направлены на выявление элементов реальной 
и ожидаемой соци альной деятельности. Следова-
тельно, они способствуют преодолению «систем 
релевантностей» социальной и языковой реально-
сти, которые могут препятствовать формированию 
положительной соци альной идентичности.

Рекуррентный характер формирования и 
функционирования опосредованных языком «со-
циальных образов» актуализирует проблему функ-
циональной зависимости между целью и сред-
ствами действия. Другими словами, зависимости 
между целью и той ролью, которую играют форма 
языка и социальные формы мышления в процес-
се овла дения индивидом социальной ситуацией. С 
точки зрения гуманистической психологии, только 
при овла дении ситуацией человек обре тает спо-
собность полностью осознавать себя, видеть и по-
нимать личные переживания наперекор процес-
сам социализации [Маслоу, 1999; Чиксентмихайи, 
2015]. В результате становится актуальным вопрос 
определения национально-культурной функции 
«социальных образов», т.  е. их регулирующей 
функции, обусловленной социальными нормами и 
формами национального языка.

На основе методологических постулатов тео-
рии речевой деятельности и положений филосо-
фии языка Вильгельма фон Гумбольдта, а также 
гуманистической психологии мы определяем эту 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 9 (877) / 2023 13

Языкознание

функцию как состоятельный, т.  е. способствую-
щий формированию положительной этнической 
идентичности, характер внутренних и внешних 
потребностей в  ценностях и «вызываемых» ими 
к жизни языковых форм, обеспечивающих со-
стоятельность сис темы ценностей как «духов-
ного единства» языка и ценностей, обусловлен-
ного познавательной деятельностью народа как 
единого социокультурного сообщества. Именно 
поэтому предметом диагностических психолинг-
вистических исследований должно стать функци-
онирование ценностей как выражение единства 
«духа народа» и его языка, осво енного в процессе 
социализации.

На основе ключевых аспектов речевых дейст-
вий и операций мы выделили следующие пара-
метры психолингвистического анализа «социаль-
ных образов»:

• актуальные внутренние и внешние потреб-
ности, обнаруживаемые в речевых действи-
ях и операциях соответственно;

• отношение к потребностям, или мотиваци-
онная основа социальных образов, обна-
руживаемая в речевых действиях эмоцио-
нально-оценочного содержания;

• побудительная «сила» социальных образов, 
обнаруживаемая в соотношении мотивацион-
ной основы и «направленности» речевых 
действий;

• функциональность, или функциональная 
значимость «социальных образов», обнару-
живаемая в характере соотношения рече-
вых действий и операций как элементов 
соци альных образов, образов и операций – 
их ориентирующий смысл.

пРОцЕдУРА псИхОЛИНГВИсТИчЕсКОГО 
АНАЛИзА «сОцИАЛьНЫх ОБРАзОВ»

Возможности психолингвистической диагностики 
межэтнической напряженности были выявлены 
В.  А Пищальниковой и И.  В. Рогозиной, З.  Г. Ада-
мовой [Пищальникова, Рогозина, 2004; Адамова, 
2006]. Работа проводилась посредством модели-
рования структуры этнических стереотипов. Они 
определялись по заданным параметрам на основе 
ассоциативным данных.

Конечная цель анализа «социальных обра-
зов»  – выявление механизмов социального 
действия. Эти механизмы включают в себя цели 
и средства социального действия, его мотивацион-
ную основу и др. С учетом указанных факторов мы 
предлагаем следующую последовательность ана-
лиза социальных образов:

• выявление актуальных типизирующих 
соци альную реальность аксиологических 
понятий – ценностей с помощью изучения 
специальной литературы и верификации 
полученных данных посредством свобод-
ного ассоциативного эксперимента;

• построение ассоциативного поля изуча-
емого понятия и типологизация получен-
ных данных на основе разработанной 
В. А.  Пищаль никовой интегративной моде-
ли актуального психологического значения 
(смысла  / концепта) с заданным количе-
ством актуальных параметров – понятия, 
представления, предметного содержания, 
эмоций и оценок [Пищальникова, 1992];

• построение моделей актуального психо-
логического значения изучаемых понятий 
и изучение их структуры и содержания как 
конвенциональных стереотипов на основе 
выделенных в соответствии с целью иссле-
дования параметров анализа речевых дей-
ствий и операций;

• анализ содержания речевых действий 
и операций и выявление актуальных внут-
ренних и внешних потребностей;

• построение моделей мотивационной зна-
чимости на основе заданных параметров 
и интерпретация их содержания в соотно-
шении с содержанием других компонентов 
актуального психологического значения – 
определение побудительной силы изучае-
мого понятия;

• интерпретация полученных данных как 
логи чески и психологически согласованных 
элементов единой «схемы» интерпретации 
и ориентации, определение функциональ-
ной значимости изучаемого понятия;

• определение «состоятельности» изучаемой 
ценности на основе выводов об ее мотива-
ционной значимости, побудительной силе 
и функциональности;

• сопоставление полученных данных 
с  резуль татами аналогичных исследова-
ний ценностей в разных лингвокультурах 
и определение этнокультурной специфики 
социальных образов;

• выявление и формулирование проблем, 
связанных с предоставляемыми «социально 
объективированными и субъективно реаль-
ными» (П. Бергер и Т. Лукман) значениями 
ценностей, а именно ожидаемыми и реаль-
ными возможностями социальной деятель-
ности по сохранению и усовершенствованию 
положительной социальной идентичности.
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зАКЛючЕНИЕ

Мы представили процедуру психолингвистиче-
ского анализа «социальных образов» на основе 
данных свободного ассоциативного эксперимен-
та по заданным параметрам. Они соответствуют 
свойствам речевого действия как социального 
действия.

Примененная к исследованию механизма функ-
ционирования аксиологических понятий, психолинг-
вистическая методика позволяет выявить механизмы 
социального действия, включая его цели и средства, 
тем самым обнаружить этнокультурную специфику 
социального мышления, связанную с психосоци-
альной структурой и «социальными образами» как 
целями и «реальными» ориентирами деятельности.
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ВВЕдЕНИЕ

В настоящем исследовании предпринимается 
попыт ка систематизировать возможные способы 
толкования феномена «понимание» в современ-
ной когнитивной лингвистике. Несмотря на то, 
что изучение понимания информации является 
одним из центральных объектов когнитивного 
анализа языка, к настоящему моменту не суще-
ствует единой точки зрения на содержание дан-
ного феномена; при этом появился ряд терминов, 
соотносимых с пониманием, но не эквивалентных 
по содержанию. Анализ отдельных терминов («по-
нимание», «интерпретация», «инференция») был 
успешно осуществлен в 90-е годы XX века В. З. Де-
мьянковым и Е. С. Кубряковой [Демьянков, 1996; 
Кубрякова, 1996]. Так, в работах В. З. Демьянкова 
описаны отдельные модули понима ния, представ-
ленные в разных сферах когни тивной науки о язы-
ке [Демь янков, 1983; Демьянков, 1994; Демь янков, 
1996]. Тем не менее в начале XXI века произошла 
интеграция когнитивных направлений, появились 
новые направления, усилилась роль эмпи рических 
исследований [Evans, 2007], поэтому требуется 
детализация данных модулей с  учетом семанти-
ки отдельных терминов. Исследование акту ально 
еще и потому, что интерес к  анализу пони мания 
не только не ослаб, но усилился. Как отме чает 
Е. С. Кубрякова, основатель отечественной когни-
тивно-функциональной пара дигмы, «особую при-
влекательность для лингвистов представляют <…> 
альтернативные способы описания одного и того 
же, и именно потому, что они возвращают нас к он-
тологически тождественным реалиям, увиденным 
людьми с разных сторон и  в  разных аспектах, а 
также и потому, что мы можем задуматься о при-
чинах такого разного осмысления разных явлений 
мира» [Кубрякова, 2004, с. 17]. Для изучения фе-
номена понимания используется метод термино-
логической интерпретации [Ирисханова, Киосе, 
2016]. Контекстуально-семантический анализ тер-
минов, соотносимых с феноменом понимания, и 
анализ их коллокационной сочетаемости позволя-
ет установить их «атрибуцию» в сферах когнитив-
ной лингвистики (отечественной и зарубежной), 
сформулировать дефиницию, определить степень 
терминологизации и конвенционализации.

МЕТОд И пРОцЕдУРА АНАЛИзА

Как известно, терминосистема отражает содержа-
ние научной парадигмы. Анализ языковой, логиче-
ской и собственно терминологической семантики 
позволяет оценивать степень терминологизации 
лексем, а также степень их конвенционализации 

в рамках каждого из направлений научной пара-
дигмы. Одним из методов ее анализа может стать 
терминологическая интерпретация дефиницион-
ных и контекстуально-семантических отношений 
внутри терминологических кластеров или «групп 
взаимосвязанных терминов, находящихся в ядер-
но-периферийных и иерархических отноше ниях» 
[Ирисханова, Киосе, 2016, с. 153]. Ранее при ана-
лизе терминологической кластеризации как 
одной из технологий трансфера научного знания 
мы выде лили три варианта ее структурной реа-
лизации: моноцентрический (с одним ведущим 
термином в  центре кластера), полицентрический 
(с несколь кими ведущими терминами) и смешан-
ный (в тех случаях, когда семантика термина меня-
ется в зависимости от конкретных направлений 
парадигмы). Предположительно, изучение семан-
тики терминов современной когнитивной лингви-
стики, соотносимых с феноменом «понимание», 
позволит установить структуру такого кластера, 
а также определить закрепленность терминов за 
конкретным научным направлением и варьирова-
ние их содержания.

На первом этапе устанавливается состав тер-
минов, реализующих терминологический кластер 
«Понимание» в когнитивной лингвистике, и их 
дефи ниции. Материалом анализа служат глоссарии 
когнитивной лингвистики и авторитетные научные 
работы, центральным объектом которых является 
феномен понимания. На втором этапе с помощью 
сплошной выборки лексем и их коллокатов, а также 
с помощью контекстуально-семантического анали-
за определяются термины кластера «Понимание» 
как соотнесенные с тем или иным научным направ-
лением в когнитивной лингвистике, в научных шко-
лах, отечественных и зарубежных. Устанавливает-
ся характер терминологизации лексем, инвентарь 
коллокатов терминов, который позволяет уточнить 
возможности их конвенционализации в каждом из 
научных направлений. Материалом анализа для 
реализации данного этапа являются авторитетные 
коллективные и индивидуальные монографии, 
издан ные в рамках ведущих научных школ.

Анализ позволит выявить, какова структура 
кластера «Понимание» – полицентрическая, моно-
центрическая или смешанная. Моноцентрическая 
структура кластера определяется, если существует 
центральный концепт, имеющий преимущественно 
терминологическое значение в разных направлени-
ях когнитивного анализа языка. Полицентрическая 
структура кластера обнаруживается в тех случаях, 
когда существует несколько понятий, отличаю-
щихся сходной частотностью и демонстрирующих 
закреп ленное и различающееся терминологиче-
ское значение в разных направлениях когнитивной 
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лингвистики. Если будет обнаружено, что в разных 
направлениях когнитивной лингвистики наблюда-
ется варьирование в семантике и в распределении 
терминов, то возможно констатировать смешанную 
кластеризацию данных терминов.

ЛЕКсЕМНЫй сОсТАВ 
ТЕРМИНОЛОГИчЕсКОГО КЛАсТЕРА 
«пОНИМАНИЕ» В КОГНИТИВНОй 
ЛИНГВИсТИКЕ

Множественный эмпирический материал работы 
содержится в глоссариях по когнитивной лингви-
стике («Краткий словарь когнитивных терминов» 
(далее – КСКТ) под ред. Е. С. Кубряковой и «A Glos-
sary of Cognitive Linguistics» (далее – GCL) под 
ред. В. Эванса), а также в отдельных статьях ав-
торов КСКТ – В. З. Демьянкова и Е. С. Кубряковой. 
Из глоссариев были отобраны термины, соотноси-
мые с феноменом понимания. В русскоязычных 
источниках к их числу относятся термины «пони-
мание», «интерпретация», «инференция». Разгра-
ничение терминов «понимание» и  «интерпрета-
ция» возможно провести с опорой на работы В. 
З. Демьянкова [Демьянков 1983; Демьянков, 1994; 
Демьянков, 1996]. Понимание трактуется как ког-
нитивная дея тельность, а интерпретация – как 
процесс и резуль тат в установлении смысла. Раз-
личие обна руживается и  в  объекте понимания  / 
интерпретации: в случае интерпретации речь 
идет о смысле речевых или неречевых действий, 
а в случае пони мания – о смысле более сложного 
целого, обычно текста или дискурса. Понимание 
представлено как сумма модулей: использова-
ние языкового знания, построение и верифика-
ция гипо тетических интерпретаций, «освоение» 
сказанного, реконструкция намерений автора, 
установление степени расхождения между вну-
тренним и модельными мирами, установление 
связей внутри модельного и внутреннего миров, 
соотнесение модельного мира с  непосредствен-
ным восприятием действительности, соотнесение 
с линией поведения, выбор «тональ ности», или 
«ключа». При этом сложно установить жесткие свя-
зи между каждым из назван ных модулей и неко-
торым направ лением когнитивного изучения язы-
ка конца XX века. Интерпретация понимается как 
процесс «постепенного расширения или сужения 
текущего набора гипотез интерпретатора отно-
сительно скрытой структуры интерпретируе мого 
объекта, [который состоит из] единичных промежу-
точных “гипотетических интерпретаций” [Демьян-
ков, 1981, с. 369]; как «решение задачи, связанной 
с  распознаванием значения» [Демьянков, 2016, 

с. 64]. Интерпретирование предполагает «прохож-
дение лабиринта (разветвления в лаби ринте – это 
альтернативные возможности интер претации)» 
с «постепенным привыканием к специфике лаби-
ринта, к степени его запутанности и т. п.» [Демьян-
ков, 1983, с. 59].

Также в КСКТ мы встречаем еще один термин, 
содержание которого соотносится с пониманием, 
– «инференция». Данный термин обозначает бо-
лее частный процесс или операцию, которая пони-
мается как «получение выводных данных в про-
цессе обработки информации … умозаключение» 
[Кубрякова, 1996, с. 33]. Термин «инференция», как 
известно, восходит к работам философской логи-
ки (прежде всего – к работе У. Селларса); его про-
никновение в когнитивную лингвистику связано 
с рабо тами Ч. Филлмора и У. Кинча. Они приобре-
тают актуальность в связи с возросшим интересом 
к  способам вывод ного знания в профессиональ-
ном сообществе лингвистов (см. обзор в [Ирисха-
нова, Киосе, 2016]). Как указывает Е. С. Кубрякова, 
«инференцией можно считать операцию обыден-
ного сознания, в своей основе рационального, но 
в то же время не столь связанного с формальными 
способами доказательства истины. Инференция 
сопряжена с догадками на базе имеющегося опы-
та, с интуицией» [Кубрякова, 1996, с. 33].

Таким образом, исходя из семантики терми-
нов, зарегистрированной в КСКТ, содержание трех 
терминов – «понимание», «интерпретация», «инфе-
ренция» – можно разграничить с точки зрения 
1)  характера обозначаемого процесса от более 
глобального к локальному; 2) типа воспринимаемо-
го объекта от более абстрактного (описывающего 
структуры знания, мышление) к более конкретному 
(описывающему структуры языка и  речи). Отме-
тим и еще одну важную особенность в  функцио-
нировании данных лексем: лексема «пони мание» 
в большинстве случаев используется нетермино-
логически, в то время как нетерминологическое 
использование лексемы «интерпретация» встре-
чается относительно редко и не встречается при 
употреб лении лексемы «инференция». Поэтому 
третье различие в семантике терминов состоит 
в степе ни их терминологизации.

При переносе данных терминов на почву 
английс кого языка мы сталкиваемся с опреде-
ленной сложностью. Она определяется тем, что 
для термина «понимание» есть два эквивален-
та – «understanding» и «comprehension». Поэтому 
в  ходе анализа содержания терминов, соотноси-
мых с пониманием в англоязычной научной лите-
ратуре, мы будем рассматривать четыре термина: 
«understanding», «comprehension», «interpretation» 
и «inference». Вторая сложность состоит в том, что 
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ни одна из данных лексем не зафиксирована как 
термин в GCL [Evans, 2007]. Логично предполо-
жить, что термины не имеют значения, связанного 
с реализацией конкретной теории в когнитивной 
лингвистике (далее мы покажем, что это не совсем 
верно). В целом предположительно кластер «Пони-
мание» будет иметь смешанную структуру, и каждо-
му направлению когнитивной лингвистики будет 
соответствовать свой набор терминов, относящихся 
к феномену понимания, и их особая организация; 
при этом распределение терминов не будет жестко 
соотноситься с направлениями лингвистики.

ОсОБЕННОсТИ ТЕРМИНОЛОГИзАцИИ 
И КОНВЕНцИОНАЛИзАцИИ ЛЕКсЕМ 
КЛАсТЕРА «пОНИМАНИЕ»

Оценка терминологизации лексем проводится 
с опорой на их коллокаты: если коллокаты являют-
ся терминами (в нашем случае в лингвистике), то 
сочетание «лексема понимание / интерпретация / 
инференция (understanding / comprehension  / 
interpretation / inference) + термин» (или «термин + 
лексема») может быть рассмотрено как термино-
логическое. Оценка конвенционализации прово-
дится с опорой на частотность терминологических 
использований лексем в тех или иных направле-
ниях когнитивной лингвистики. В совокупности 
показатели терминологизации и конвенционали-
зации лексем позволяют выработать дефиниции 
терминов и определить структурный тип кластера.

Вначале рассмотрим функционирование лек-
сем «понимание», «интерпретация», «инференция» 
в современных изданиях отечественных школ 
когнитивной лингвистики, в которых феномен 
понимания является центральным объектом ана-
лиза, когнитивно-функциональной и когнитивно- 
дискурсивной (и когнитивно-семиотической). Для 
когнитивно-функциональной школы (основопо-
ложник  – Е.  С.  Кубрякова) ключевым термином, 
соотносимым с термином «понимание», явля ется 
«интерпретация». Так, одной из значимых функций 
языка Н. Н. Болдырев полагает именно интерпре-
тирующую; также он пишет об интерпретирую-
щей деятельности сознания. Язык, как указывает 
Н. Н. Болдырев, «служит средством вторичной обра-
ботки полученных знаний в индивидуальном соз-
на нии каждого отдельного человека, в рамках 
его индивидуальной концептуальной системы, т. е. 
является средством их интерпретации» [Болды-
рев, 2014, с.  159]. Интерпретация понимается как 
«неотъемлемое свойство чело веческого сознания 
и познавательных процессов, в частности» [там 
же, с. 160]. Она связана с «восприятием и оценкой 

мира и системы языка». «Средствами» реализации 
интер претирующей функции языка Болдырев счи-
тает модусные или, в широком смысле, оценочные 
категории, например, категории аппрок симации, 
определенности / неопределенности, категорию 
отрицания и ряд других. «Понимание» как термин 
в работе Н. Н. Болдырева не исполь зуется, термин 
«инференция» употребляется в следующем значе-
нии: «формирование смысла за счет имплицитно-
го обра щения к другому концепту, т.  е. на основе 
вывод ного, дополнительного знания (Окончил Гар-
вард = получил хорошее, престижное образова-
ние)» [там же, с. 102]; при этом в спис ке ключевых 
терминов работы ни «понимание», ни «инферен-
ция» не значатся. В. З. Демьянковым «пони мание» 
трактуется как «одновременно и интер претативная 
деятельность (в этом можно видеть культурную 
обу словленность)» и как «идеал, к которому мы 
стремимся (в этом цивилизационная составляющая 
пони мания)» [Демьянков, 2016, с. 64]; интерпрета-
ция понимается как «решение зада чи, связанной 
с распознаванием значения» [там же]. В. З. Демьян-
ков отводит пониманию (различными путями 
трансфера знаний связанному с оценочностью, ци-
вилизационностью) более значимое место, остав-
ляя интерпретации место более скромное, но при 
этом более обозримую для лингвистического ана-
лиза роль — подвергаться измерению [Демьянков, 
1994]. Автор отмечает, что когнитивная лингвисти-
ка занимается именно анализом интерпретации. 
В целом, ключевым термином данного направле-
ния является именно «интерпретация», которая ис-
следуется посредством анализа концептуализации 
и категоризации в языке.

Концепция когнитивно-дискурсивной (и когни-
тивно-семиотической) школы (основоположник  – 
А. А. Кибрик) представлена, например, в моногра-
фии «Язык и мысль: Современная когнитивная 
лингвистика» под ред. А. А. Кибрика, А. Д. Кошелева, 
А. В. Кравченко, ю. В. Мазуровой, О. В. Федоровой, 
где разрабатывается «когнитивный подход к язы-
ку» [Язык и мысль, 2015, с. 30], в основе которого 
лежит «постулат об исходной когнитивной моти-
вированности языковой формы»; она может быть 
установлена или «реконструирована» с помощью 
методов внутриязыковой и межъязыковой рекон-
струкции [там же, с. 32–33]. В глоссарии ключевых 
терминов работы термин «понимание» присутству-
ет как «понимание речи», т.  е. сближается с рас-
познаванием (этот термин не присутствует с КСКТ, 
поэтому мы его не рассматриваем); он обнаружи-
вается в разделе по экспериментальной когнитив-
ной психолингвистике О. В. Федоровой, О. В. Драгой. 
Лексема «понимание» встречается в монографии 
в переводных работах. Лексема «интерпретация» 
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часто используется в  значении «идентификация 
 какого-л. лингвистического явления исследовате-
лем», например, интер претация числа и времени, 
интерпретировать группы объектов как пред-
ставителей категорий, мысль интерпретируется 
в  качестве реализации семантической категории. 
«Инференция» в составе ключевых терминов не 
представлена. Таким образом «понимание» как 
термин используется в значении «распознавание 
какого-л. явления в речи», а «интер претация» в зна-
чении «идентификация како го-л. лингвистического 
явления исследователем».

Исследование контекстуально-семантических 
особенностей лексем терминологического кластера 
«Понимание» в зарубежной лингвистике целесоо-
бразно проводить с опорой на коллективные моно-
графии, представляющие не столько разные школы, 
сколько разные направления когнитивной лингви-
стики. В качестве материала анализа выбрана авто-
ритетная монография «Oxford Handbook of Cognitive 
Linguistics» под ред. Д. Герартса и Г. Кайкенса (2007) 
[Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, 2007], 
в  которой освещены такие разделы когнитивной 
науки о языке, как «Основные понятия когнитив-
ной лингвистики» (с разделами, посвященными 
воплощенности, конструированию, схематизации 
и др.), «Грамматические модели», «Взаимодействие 
когнитивной лингвистики и других наук», «Линг-
вистическая структура и использование языка» 
(с  разделами, посвященными фонологии, морфо-
логии, словообразованию и др.), «Языковая вариа-
тивность» и «Прикладная и междисциплинарная 
перспектива когнитивной лингвистики». Поисковые 
запросы позволили выявить 95 случаев использо-
вания термина «inference», 283 случая использова-
ния термина «understanding», 60  случаев исполь-
зования термина «comprehension», 248 случаев 
использования термина «interpretation».

Как показал анализ, лексема «inference» пре-
имущественно употребляется терминологиче-
ски (среди редких исключений – inferences arise, 
there is no inference, make / generate / invite / draw 
inferences, др.). Она представлена в составе следу-
ющих выражений:

• inference schema, inference patterns (T. Rohrer. 
Embodiment and experientialism)

• metaphorical inference, inference generaliz-
ations, pragmatic inferences, inferences from the 
object of conceptualization to the ground (A. Ver-
hagen. Construal and perspectivization)

• analytic inferences (B. Lewandowska-Tomaszczyk. 
Polysemy, prototypes, and radial categories)

• inference mapping, set of inferences (J. Grady. 
Metaphor)

• probabilistic inferences, inference schemas, prag-
matic inference, deductive inferences (K. Panther, 
L. Thornburg. Metonymy)

• semantic inferences (W. de Mulder. Force Dynamics)
• transitive and converse inferences (J. Zlatev. Spa-

tial semantics)
• indirect inferences (G. Fauconnier. Mental spaces)
• conventionalize inferences (S. Svorou. Relational 

constructions in cognitive linguistics)
• pragmatic inferences (R. Maldonado. Grammati-

cal voice in cognitive grammar)
• causal inferences (T. Sanders, W. Spooren. Discourse 

and text structure)
• pragmatic inferences, inference-based process, 

causal inference, conventionalization of inferences, 
metaphor or inference, metonymy or inference, in-
ference of intention (J. Bybee. Diachronic linguistics)

• speaker’s inferences about actions or intentions 
(S. Wilcox. Signed languages)

В глоссарии ключевых терминов указаны три 
контекста использования термина: conventionaliz-
ation of inference, pragmatic strengthening or infe-
rence, inference schemas; однако в самой моно-
графии понимание метафоры и метонимии также 
часто подвергается анализу с применением тер-
мина «inference». Таким образом, инференция 
рас сматривается в  контексте теории образ-схем, 
теории конвенционализации, когнитивной праг-
матики, концептуальной метафоры и метони-
мии; чаще всего термин появляется в разделах 
«Сonstrual and perspectivization» (A.  Verhagen), 
«Metaphor» (J.  Grady), «Diachronic linguistics» 
(J.   Bybee). С опорой на выявленные терминоло-
гические контексты можно сделать вывод, что 
«inference»  – это некоторое единичное направ-
ленное, прагматически ориентированное дей-
ствие извлечения информации (преимущественно 
сокрытой), которое подвер гается закреплению 
в языковом коллективе и индивидуально.

Лексема «understanding», напротив, употребля-
ется преимущественно нетерминологически, на-
пример, в our understanding of the relations between 
language and thought, understanding why, understand-
ing others, human understanding, understanding of the 
present situation, self-understanding, yield multiple 
understandings, a minimum of three understandings, 
contextual understanding, holistic understanding, tra-
ditional understanding, two understandings of ideolo-
gy. Как видно, в этих контекстах значение лексе-
мы сходно со значением лексемы «понимание», 
описанным В. З. Демьянковым как «одновременно 
и  интерпретативная деятельность» и как « идеал, 
к которому мы стремимся» [Демьян ков, 2016, с. 64]. 
Примечательно, что лексема «understanding» часто 
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встречается в  назва ниях монографий и статей, 
например: «Understanding figurative and literal 
language: The graded salience hypothesis» (R.  Gio-
ra), «Metaphoric structuring: Understanding time 
through spatial metaphors» (L. Boroditsky), «The po-
etics of mind: Figurative thought, language, and un-
derstanding» (R. Gibbs).

Среди менее частотных, но терминологических 
контекстов лексемы назовем следующие:

• understanding of semantic roles in U-seman-
tics (Ch.  Fillmore. Frames and the semantics of 
understanding)

• understanding of domains (A. Cienki. Frames, ide-
alized cognitive models, and domains)

• understandings of spatial relationships, under-
standing complex abstract entities as erect phys-
ical structures, metaphorical understandings, 
understanding of a scenario, shared cultural un-
derstandings (J. Grady. Metaphor)

• understanding of spatial categorization (J. Zatev. 
Spatial semantics)

• local understanding and action (G. Fauconnier. 
Mental spaces)

• deeper levels of understanding (R. Langacker. Cog-
nitive grammar)

• language understanding and language acquisi-
tion (B. Nerlich, D. Clarke. Cognitive linguistics and 
the history of linguistics)

• metaphorical system of understanding (R. Gibbs. 
Idioms and formulaic language).

В глоссарии ключевых терминов указаны два 
контекста использования «understanding» как 
термина: content of understanding, U-semantics (se-
mantics of understanding). В целом, можно иден-
тифицировать три сферы когнитивного изучения 
языка, в которых «understanding» функционирует 
как термин: теория семантических ролей (вслед за 
Ч. Филлмором), теория концептуальной метафоры 
(вслед за Дж. Лакоффом) и онтологическая теория 
понимания в когнитивной психологии развития 
в language understanding / language acquisition. 
Чаще всего термин появляется в разделах: «Frames, 
idealized cognitive models, and domains» (A. Cienki), 
«Idioms and formulaic language» (R. Gibbs). Таким 
образом, терминологически «understanding» трак-
туется как процесс построения модельного внеш-
него или внутреннего мира (через установление 
семантических ролей, пространственно-времен-
ных отношений, метафорических проекций), ха-
рактеризующийся уровневой структурой и онто-
логической стадиальностью.

Лексема «comprehension», напротив, редко 
исполь зуется нетерминологически; в большинстве 

случаев она функционирует в составе выражений, 
включающих лингвистический объект понимания:

• tests using language comprehension, models of 
language comprehension (T. Oakley. Image schemas)

• language production and comprehension, pro-
duction and comprehension of utterances, ut-
terance production and comprehension (W. Croft. 
Construction grammar)

• children’s comprehension of idioms (R. Gibbs. 
 Idioms and formulaic language)

• comprehension questions (T.  Sanders, W. Spooren. 
Discourse and text structure)

• experiments on language comprehension (C. Sinha. 
Cognitive linguistics, psychology, and cognitive 
science).

Отметим, что в названиях монографий и статей 
лексема также часто используется терминологиче-
ски, например:

• “Metaphor in idiom comprehension” (R. Gibbs et al.)
• “Conceptual metaphors are not automatically 

accessed during idiom comprehension” (S. Glucks-
berg et al.)

• “Strategies of discourse comprehension” (T. van 
Dijk, W. Kintsch)

В глоссарии ключевых терминов указаны три 
контекста использования «comprehension»: imagery 
role in comprehension and cognition, metonymy in lan-
guage production, comprehension и language produc-
tion, comprehension and acquisition.

Разделы, в  которых «comprehension» имеет 
самую высокую частотность, следующие:

• “Polysemy, prototypes, and radial categories” 
(B. Lewan dowska-Tomaszczyk)

• “Meta phor” (J. Grady)
• “Meto nymy” (K. Panther, L. Thornburg)
• “Construction grammar” (W. Croft)
• “Idioms and formulaic language” (R. Gibbs, jr.)
• “Diachronic linguistics” (J. Bybee)

Итак, терминологически «comprehension» 
понимается как момент / факт распознавания 
инди видом некоторого лингвистического явления 
разного уровня (от словных единиц до дискурса).

Лексема «interpretation» часто использует-
ся нетерминологически и сопровождается кол-
локатами, называющими степень или характер 
интерпретации (actual / unrestricted / specific / 
plausible / general / the more likely / the preferred / 
arbitrary  / straightforward / famous / natural / 
competing / possible / radical / indeterminant), 
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иногда – «авто ров» интерпретаций, например, 
Rappaport and Levin’s (1992) interpretation.

Терминологически «interpretation» встречает-
ся также очень часто; при этом исследования, 
очевидно, претендуют на анализ интерпретации 
читателя, которая устанавливается либо экспери-
ментально, либо (чаще) с опорой на семантические 
и  прагматические конструкции текста и дискурса 
(ср. с «интер претацией» в понимании В. З. Демьян-
кова и Н. Н. Болдырева):

• frames of interpretation1 (A. Cienki. Frames, ideal-
ized cognitive models, and domains)

• models of metaphor interpretation (J. Grady. 
Metaphor)

• literal and figurative levels of interpretations; 
interpretation of the subject noun phrase; met-
onymically induced interpretations; intended in-
terpretation; an action interpretation on the sta-
tive predicate (K. Panther, L. Thornburg. Metonymy)

• a force-dynamic interpretation of this domain 
(W. de Mulder. Force dynamics)

• pragmatic interpretation (J. Zlatev. Spatial semantics)
• de re and de dicto interpretations, discourse in-

terpretation (G. Fauconnier. Mental spaces)
• semantic interpretation of the related concept of 

markedness (W. van Langendonck. Iconicity)
• semantic interpretations (очень частотное), gra-

dient reinterpretation of the predicate-argument 
distinction (W. Croft. Construction grammar)

• idiomatic interpretation, figurative interpreta-
tion, online interpretations, literal interpretation 
(R. Gibbs. Idioms and formulaic language)

• context-induced reinterpretation (S. Svorou. Rela-
tional constructions in cognitive linguistics)

• the situated interpretation, aspectual interpreta-
tion, “modal” interpretations (R. Boogaart, T. Jans-
sen. Tense and aspect)

• default interpretation (R. Maldonado. Grammatical 
voice in cognitive grammar)

• pragmatic interpretation (T. Mortelmans. Modality 
in cognitive linguistics)

• a noncoreferential interpretation, cognitive inter-
pretation (K. van Hoek. Pronominal anaphora)

• other cognizers’ interpretation, discourse inter-
pretation (T. Sanders, W. Spooren. Discourse and 
text structure)

• causal interpretation, a present stative interpre-
tation, spatial interpretation (J. Bybee. Diachronic 
linguistics)

• event of interpretation (M. Freeman. Cognitive lin-
guistic approaches to literary studies).

1 Термин используется вслед за D. Tannen (1985).

«Interpretation» часто используется в назва-
ниях монографий и статей, например, «The role 
of domains in the interpretation of metaphors and 
metonymies» (W. Croft), «Semantic interpretation in 
generative grammar» (R. Jackendoff), «Specializa-
tion and reinterpretation in idioms» (D. Geeraerts); 
одна ко отметим, что в основном эти работы изда-
ны в конце XX века, а в новейших работах тер-
мин исполь зуется значительно реже, во многих 
случаях  – в  связанных контекстах, например, 
default interpretations, the situated interpretation. 
В  глоссарии указаны два контекста использо-
вания «understanding»: deontic interpretation 
и  semantic interpretation; т.  е. термин фиксиру-
ется в двух обширных сферах, теории модаль-
ности (с  выходом на прагматику) и в семан тике 
(в широ ком ее значении). Таким образом, терми-
нологически «interpretation» понимается как 
процесс, действие и результат семантического 
и  прагматического конструирования информа-
ции (онлайн и офлайн, языкового и дискурсивно-
го) реаль ным и потенциальным читателем, в том 
числе самим исследователем.

Проведенный анализ позволил уточнить сос тав 
модулей (если пользоваться термином В.  З. Демь-
янкова [Демьянков, 1996]), разграничивающих тер-
мины кластера «Понимание»: 1) процесс / направ-
ленное действие / результат использования знания, 
2) построение индивидуального / коллективного 
знания, 3) извлечение доступной / скрытой ин-
формации, 4) формирование единичного вывода / 
комплексного знания, 5) построение знания самим 
исследователем / потенциальным читателем  / 
реаль ным читателем, 6) извлечение семан тической 
/ прагматической информации, 7) освое ние инфор-
мации как отражение сиюминутной потребности 
или задачи индивида / онтологи ческого развития 
индивида, 8) формирование знания о конкретном 
языковом явлении / о явлении окружающего мира 
или внутреннего мира человека. В связи с тем, что 
семантику указанных терминов оказалось затруд-
нительно разграничить с опорой на жесткие кри-
терии, данный терминологический кластер можно 
определить как смешанный, но не полицентри-
ческий, поскольку за каждым термином пока не 
закреп лено четкое содержание, отличающее его 
от других терминов кластера. Можно предполо-
жить, что с дальнейшим развитием самостоятель-
ных направлений когнитивной лингвистики, а так-
же с ее интеграцией с иными науками семантика 
терминов будет «разведена» (т. е. содержание тер-
мина будет жестко закреплено в рамках модулей), 
в таком случае структура кластера может стать 
полицентрической.
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зАКЛючЕНИЕ

Исследование показало, что терминологический 
кластер «Понимание» в современной когнитив-
ной лингвистике представлен рядом лексем – 
«интерпретация», «понимание», «инференция» 
(и их англоязычные аналоги – «interpretation», 
«understanding», «comprehension», «inference»), 
которые находятся в достаточно сложных отноше-
ниях, не являясь ни комплементарными, ни взаи-
мозаменяемыми, что определяет тип кластера как 
смешанный. Выбор терминов в научном контексте 

диктуется (но не жестко управляется) особенностя-
ми реализации нескольких модулей, описывающих 
семантику терминологического кластера. Допол-
нительная сложность в разграничении семан тики 
лексем появляется в связи с тем, что:

1) все они могут употребляться нетерминоло-
гически;

2) некоторые термины формируют устойчивые 
сочетания с определенными лексемами (со-
относясь с научной теорией или традицией);

3) семантика терминов меняется со време-
нем (управляясь главенствующей теорией).
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ВВЕдЕНИЕ

В настоящей работе предлагается рассматривать 
вербальные ассоциации (ассоциаты) в рамках по-
левого подхода к изучению лексики (см., напри-
мер: [щур, 1974; Шафиков, 1999; Кобозева, 2000; 
Попова, Стернин, 2007]). Центральной составля-
ющей данного подхода является исследование 
множества слов, сходных по значению. Ведущей 
гипотезой в данном подходе является предполо-
жение о том, что через эти множества слов ста-
новится возможным экстернализировать опреде-
ленные области человеческого опыта, т. е. выявить 
структуру и содержание представлений об объекте 
действительности.

Актуальность исследования понятия «угроза» 
обусловлена запросом от сообщества специали-
стов в области судебной лингвистической экспер-
тизы на концептуализацию данного понятия на 
основе данных индивидуальной рефлексии кол-
лективного субъекта (см., например: [Бринев, 2009; 
Осадчий, 2012; Галяшина, 2018; Баран ов, 2021]).

Одним из исследовательских инструментов ра-
боты с вербальной репрезентацией представ лений 
выступает ассоциативный эксперимент [ Леонтьев, 
1997]. Согласно свидетельству В.  А.  Пищаль-
никовой, в ассоциативном эксперименте демон-
стрируется «способ актуализации слова как пред-
мета деятельности», представленного в стратегии 
ассоциирования. Анализ стратегий ассоциирования 
позволяет устано вить у индивида так называемую 
специфику обра за мира, т.  е. именно те способы 
взаимодействия индивида со словом, которым он 
отдает предпочтение [Пищальникова, 2019, с. 751]. 
Психолингвистический анализ ассоциативного 
поля позволяет идентифицировать мотивы рече-
вой деятельности инди вида, а также интерпрети-
ровать специфику его ассоциативно-вербальной 
сети [там же].

МЕТОдИКА ИссЛЕдОВАНИя

В качестве исследуемого объекта в настоящей ра-
боте рассматривается процесс ассоциирования. 
Предметом исследования выступают вербальные 
реакции испытуемых на стимульный материал 
в  рамках экспериментального задания на ассо-
циирование. Причем анализируются не связи, 
возни кающие при ассоциировании между стиму-
лом и реакцией (синтагматические, парадигмати-
ческие, тематические, деривационные, фонетиче-
ские [Каштанова, 1997]), а смысловое наполнение 

ассоциаций и построенные на их основе лекси-
ко-семантические поля (см., например: [Пищаль-
никова, 2007]). Данный подход используется для 
реконструкции картины мира (лингвофилософ-
ский аспект) и языкового сознания (психолингви-
стический аспект) [Кузнецова, 2020]. Ассоциатив-
ные поля в данном случае выступают проекциями 
языковой картины мира и языкового сознания 
испытуемых.

Известно, что форма проведения эксперимента 
оказывает влияние на процесс ассоциирования и 
структуру ассоциативного поля [Старостина, 2016]. 
В настоящем исследовании применяется направ-
ленный ассоциативный эксперимент (НАЭ), кото-
рый подразумевает наличие некоторых ограни-
чений на ассоциативную реакцию испытуемых, 
направляющих их в нужное русло с помощью 
различных приемов [Виноградова, Стернин, 2016]. 
Нами применялась процедура НАЭ с уточняющи-
ми вопросами в сочетании с приемом завершения 
экспериментальной фразы (неполной конструкции). 
В  данной процедуре вопросы помогают получить 
большее количество ассоциаций, отражающих раз-
личные дифференциальные и оценочные признаки 
стимула. Фразы содержат номинацию исследуемо-
го явления. Испытуемому предлагается завершить 
фразу и тем самым ответить на вопрос, раскрывая 
интересующий исследователя семантический ком-
понент исследуемой номинации явления.

В эксперименте участвовал 61  испытуемый. 
Гомо генность группы испытуемых была достигнута 
их принадлежностью к одному возрасту (20-25 лет), 
статусно-ролевой когорте (студенты вузов), рус-
ской лингвокультуре. В состав испытуемых вошли 
48 женщин и 13 мужчин.

Перед началом эксперимента в рамках про-
цедуры информированного согласия испытуемые 
ознакомились с содержанием исследования. Иссле-
довательские анкеты со стимульным материалом 
были представлены в формате Google Forms и до-
ступны испытуемым в Интернете.

РЕзУЛьТАТЫ ИссЛЕдОВАНИя

В результате проведения направленного ассо-
циативного эксперимента на материале девяти 
стимульных фраз-вопросов в совокупности было 
получено 678  вербальных реакций (в том числе: 
542  частотные реакции, 132  единичные реакции 
и 4  отказа – см.  табл.  1). Далее реакции группи-
ровались и анализировались отдельно по каждой 
фразе-вопросу.



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 9 (877) / 2023 27

Языкознание

Таблица 1

ОБщЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧЕННыХ РЕАКЦИй

Стимулы (фразы-вопросы) Всего частотных 
реакций

Всего единичных 
реакций

Всего 
отказов

Итого реакций

Угроза – это … 66 3 0 69

Угроза (какая?) 55 20 1 76

Угроза проявляется (в чем?) 62 18 0 80

Угрожает (кто?) 55 18 0 73

Угрожает (как?) 50 27 1 78

Угрожает (чем?) 62 14 0 76

Угрожает (почему?) 60 8 1 69

Угрозой можно (что?) 68 12 1 81

Последствия угрозы – это … 64 12 0 76

Итого: 542 132 4 678

• Угроза – это…

В составе ассоциатов на стимул «угроза – это 
…» зафиксировано 96 % частотных реакций, кото-
рые удалось объединить в лексико-семантические 
поля «вред» (35 %), «запугивание» (25 %), «опас-
ность» (23 %), «агрессия» (7 %) и «власть» (6 %), 
и 4 % не сгруппированных единичных реакций 
(табл. 2). В представлении испытуемых угроза как 
проявление власти является агрессивным запуги-
ванием, причиняющим вред и несущим опасность.

Угроза в представлениях испытуемых воплоща-
ется как факт и как предвосхищающее факт словес-
ное действие. В первом случае в ассоциациях обна-
руживается прямое наименование факта (например: 
запугивание, опасность, агрессия). Во втором случае 
наименование факта предваряется обозначением 
«посредника» (например: словесное высказывание, 
ставящее целью…; сигнал об опасности; обещание 
причинить кому-то зло), отсылкой к  подразумева-
нию намерения осуществить дейст вие (например: на-
мерение причинить вред; желание кого-то напугать).

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИй НА СТИМУЛ «УГРОЗА – ЭТО…»

Лексико-семантические поля1 частотных реакций (всего = 66): 
вред (24)2, запугивание (17)3, опасность (16)4, агрессия (5)5, власть (4)6

Единичные реакции (всего = 3): отчаяние (1), манипуляция (1), неправильно (1)

Отказы: 0

1 Лексико-семантическое поле – совокупность языковых (главным образом лексических) единиц, объединенных общностью содержания 
(иногда также общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых 
явлений [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 380].
2 Из них: вред = 17 реакций, зло = 3, ущерб = 2, боль = 2.
3 Из них: запугивание = 16 реакций, запугать = 1.
4 Из них: опасность = 14 реакций, отсутствие безопасности = 2.
5 Из них: агрессия = 4 реакции, насилие = 1.
6 Из них: власть = 2 реакции, принуждение = 1, подавление воли = 1.
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В некоторых ассоциатах перед наименовани-
ем или после наименования факта угрозы имеется 
уточнение, указывающее на степень воздействия 
(значительное нарушение безопасности), цель 
акто ра (запугивание с целью причинить вред), по-
тенциальный характер наступления последствий 
(возможность подвергнуть жизнь опасности), ха-
рактеристики угрозы (словесное или физическое 
запугивание), источник угрозы (опасность, кото-
рой подвергается человек, исходящая от окружаю-
щей среды или от человека / группы людей).

Ассоциаты, полученные в ответ на стимул 
«угроза – это …», можно перегруппировать иначе, 
объединив их в следующие лексико-семантиче-
ские поля:

– предвосхищение эмоциональной реакции 
пациенса в результате действий агенса, 
напри мер, такие ассоциаты, как запугивание 
(предвосхищаемая реакция – страх);

– будущие негативные последствия для па-
циенса, например, вред;

– эмоционально-модальные состояния паци-
енса, например, отчаяние;

– действия агенса, например, манипуляция;
– оценка действий агенса / самого явления, 

например, неправильно.
В целом, реакции на стимул «угроза – это …» 

представляют абстрактные понятия без отсылки 
к  индивидуальному опыту испытуемых (напри-
мер, опасность, власть, ущерб), в основном ука-
зывающие на действия, осуществляемые агенсом, 

и послед ствия этих действий, претерпеваемые па-
циенсом (см. также [Комалова, Калюжная, 2022]).

• Угроза (какая?)

В составе реакций на стимул «угроза (какая?)» 
зафиксировано 72 % частотных реакций, 26 % еди-
ничных реакций и 2 % отказов (табл. 3). Семанти-
ка частотных ассоциатов описывает прямую или 
скрытую физическую или вербальную угрозу, ко-
торая представляет потенциальную или реальную 
опасность для жизни, воспринимается как серьез-
ная и страшная.

Большинство вербальных реакций испытуе-
мых в ответ на стимул «угроза (какая?)» в сово-
купности структурируется в дихотомические пары 
(«прямая – косвенная», «потенциальная – реаль-
ная», «физическая – вербальная», «внешняя – вну-
тренняя» и т. д. (рис. 1)). В некоторых случаях один 
из элементов пары отсутствует в составе ассоциа-
тов (например, в паре «опасная – безопасная» от-
сутствует второй компонент, первый компонент от-
носится к категории наиболее частотных реакций; 
в паре «угроза жизни – угроза имуществу» также 
отсутствует второй компонент пары).

• Угроза проявляется (в чем?)

В составе ассоциатов на стимул «угроза прояв-
ляется (в чем?)» зафиксировано 77,5 % час тотных 
реакций и 22,5 % единичных реакций (табл. 4).

Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИй НА СТИМУЛ «УГРОЗА (КАКАЯ?)»

Лексико-семантические поля частотных реакций (всего = 55):
прямая (13)1, опасная (8)2, жизни (8)3, скрытая (7)4, потенциальная (5)5, страшная (3)6, серьезная (3), физическая (3), 
вербальная (3)7, реальная (2)

Единичные реакции (всего = 20):
нестрашная (1), внешняя (1), внутренняя (1), естественная (1), искусственная (1), слабая (1), любая (1),  
неопределенная (1), благополучию (1), шантажом (1), большая (1), нападения (1), острая (1), неожиданная (1), 
ставящая в тупик (1), постоянная (1), подлая (1), необдуманная (1), необоснованная (1), моральная (1)

Отказы: 1

1Из них: прямая = 7 реакций, неприкрытая = 3, явная = 2, открытая = 1.
2Из них: опасная = 2 реакции, жесткая = 2, агрессивная = 2, вредная = 1, причинение вреда = 1.
3Из них: (для) жизни = 4 реакции, смертельная = 2, жизненная = 1, расправы = 1.
4Из них: скрытая = 5 реакций, завуалированная = 2, косвенная = 1.
5Из них: потенциальная = 3 реакции, возможная = 2.
6Из них: пугающая = 2 реакции, страшная = 1.
7Из них: вербальная = 3 реакции, словесная = 1.
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Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИй НА СТИМУЛ «УГРОЗА ПРОЯВЛЯЕТСЯ (В ЧЕМ?)»

Лексико-семантические поля частотных реакций (всего = 62):
в вербальных действиях (9)1, (в) словах (8), (в) запугивании (7), (в) действиях (6), (в) шантаже (5), (в) агрессии (5)2, 
в условиях внешней среды (5)3, в желании причинить вред (3)4, в причинении вреда (3)5, в страхе (3)6, (в) поведении (2), 
(в) людях (2), в опасности (2)7, в жизни (2)8.

Единичные реакции (всего = 18):
в чем угодно (1), во всём (1), во взаимоотношении (1), в оружии (1), в положении тела, мимике, пантомимике (1), 
в интонационной конструкции, в громкости голоса (1), синяках (1), в мысли (1), в манипуляциях (1), нарушение 
безопасности (1), в покушении на здоровье, жизнь и безопасность (1), в риске для здоровья или жизни (1), 
в  газлайтинге (1), применении психологического или физического давления (1), в нарушении чужих границ (1), 
негативный настрой (1), в злости (1), в овладении негативного эффекта (боли, ужасных последствий).

Отказы: 0.
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Рис. 1. Распределение реакций на стимул «угроза (какая?)» в виде дихотомий

1 Из них: в сообщениях = 3 реакции, (телефонные) звонки = 2, (в) оскорбления(х) = 2, агрессивные письма = 1, пожелания смерти = 1.
2 Из них: в агрессии = 3 реакции, в насилии = 2.
3 Из них: (в природных) катаклизмах = 2 реакции, в постановке условия = 1, в событиях = 1, существах животного мира = 1.
4 Из них: в желании причинить зло за что-либо / в желании индивида нанести другому индивиду вред = 2 реакции, в намерениях = 1.
5 Из них: в причинении вреда = 2 реакции, в нанесении зла = 1.
6 Из них: в страхе = 1 реакция, в овладении негативного эффекта страха = 1.
7 Из них: в потенциальной опасности жизни или здоровью = 1 реакция, в опасности для жизни = 1.
8 Из них: ухудшающейся жизни = 1 реакция, в жизни = 1.

Испытуемые ассоциировали проявление угро-
зы с конкретными вербальными действиями или 
в целом со словами, а также с запугиванием, шан-
тажом и агрессией. Интересно, что к проявлениям 

угрозы испытуемые отнесли и условия внешней 
среды. Среди единичных реакций присутству-
ют отсылки к более дифференцированным при-
знакам проявления угрозы, например, на уровне 
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пара вербалики (в интонационной конструкции, в 
громкости голо са) и невербалики (мимика, поло-
жение тела) или к ассоциатам, приближающим к 
телу испытуемого (например, синяках, в нарушении 
чужих границ).

• Угрожает (кто?)

В составе ассоциатов на стимул «угрожает 
(кто?)» зафиксировано 75 % частотных реакций 
и 25 % единич ных реакций (табл. 5).

На основе полученных частотных реакций 
угрожающим выступает человек: чаще один, реже 
группа, иногда с нарушениями психики, мужчина, 
озлобленный или слабый. В представлении испыту-
емых об угрожающем субъекте преобладают ассо-
циаты из семантического поля «правонарушитель»: 

преступник, злоумышленник, маньяк. Угрожающий 
предстает в роли агрессора, врага, наделенного 
властью. В совокупности единичных реакций при-
сутствуют ассоциаты с негативными коннотациями 
(монстр, идиот) и семантикой правонарушений 
(насильник, абьюзер). Интересно, что испытуемые 
также ассоциируют с угрожающим общество и 
правоохранительные органы – среды и субъектов, 
которые созданы для обеспечения и поддержания 
безопасности. В единичных реакциях также пред-
ставлены силы природы и судьба.

• Угрожает (как?)

В составе ассоциатов на стимул «угрожает 
(как?)» зафиксировано 64 % частотных реак ций, 
35 % единичных реакций и 1 % отказов (табл. 6). 

Таблица 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИй НА СТИМУЛ «УГРОжАЕТ (КТО?)»

Лексико-семантические поля частотных реакций (всего = 55):
человек (22)1, преступник (8), агрессор (5), злоумышленник (4)2, угрожающий (3), мужчина (3), обладающий 
властью (3)3, враг (2), маньяк (2), кто угодно (2), природа (2)4

Единичные реакции (всего = 18):
никто (1), идиот (1), слабый (1), отчаявшийся (1), насильник (1), абьюзер (1), незнакомец (1), нападающий 
(1), потенциальный недоброжелатель (1), тот, кто не должен был угрожать (1), монстр (1), общество (1), 
правоохранительные органы (1), (внешне)политическая обстановка (1), животное (1), случай (1), явление

Отказы: 0

Таблица 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИй НА СТИМУЛ «УГРОжАЕТ (КАК?)»

Лексико-семантические поля частотных реакций (всего = 50):
вербально (9)5, настойчиво (5)6, злобно (5)7, открыто (5)8, физически (4), устрашающе (4)9, умышленно (3)10, 
агрессивно (3), жестко (2), насилием (2)11, действиями (2), скрыто (2), громко (2), опасно (2)

Единичные реакции (всего = 27):
подло (1), мерзко (1), грязно (1), силой (1), резко (1), властно (1), с напором (1), сильно (1), дерзко (1), смело (1), 
морально (1), психически (1), спокойно (1), серьезно (1), бескомпромиссно  (1), с  предвкушением победы (1), 
неважно (1), по-разному (1), неумело (1), тихо (1), тюрьмой (1), оружием (1), отсутствием выбора (1), обещание 
нанести вред (1), человек (1), чтобы человек сделал то, что нужно угрожающему

Отказы: 1

1 Из них: человек = 18 реакций, люди = 4.
2 Из них: злоумышленник = 3 реакции, вымогатель = 1.
3 Из них: власть имущий = 1 реакция, тот, кто обладает большей силой / властью = 1, кто имеет преимущество во власти или силе = 1.
4 Из них: природная обстановка = 1 реакция, природа = 1.
5 Из них: словами = 5 реакций, словесно = 1, вербально = 3.
6 Из них: настойчиво = 4 реакции, методично = 1.
7 Из них: зло = 1 реакция, злобно = 1, злостно = 1, зловеще = 1, разъяренно = 1.
8 Из них: открыто = 2 реакции, прямо = 1, напрямую = 1, явная = 1.
9 Из них: устрашающе = 1 реакция, пугающая = 1, внушая страх = 1, запугиванием = 1.
10 Из них: умышленно = 2 реакции, преднамеренно = 1.
11 Из них: насилием = 1 реакция, расправой = 1.
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В лексико-семантическом поле частотных 
реакций наиболее представлен компонент «вер-
бально», другие компоненты представлены отно-
сительно равномерно. Иногда реакции удается 
сочетать в дихотомические пары (вербально vs 
физически, открыто vs скрыто).

• Угрожает (чем?)

В составе ассоциатов на стимул «угрожает 
(чем?)» зафиксировано 81,5 % частотных реак ций 
и 18,5 % единичных реакций (табл. 7). В совокупно-
сти частотные реакции относят инструмент угрозы 

к предметам физического мира и силовым дей-
ствиям, небольшую долю составляют реакции типа 
«информацией», «шантажом» и реакции лексико- 
семантического поля «деньги / финансы».

• Угрожает (почему?)

В составе ассоциатов на стимул «угрожает 
(поче му?)» зафиксировано 87 % частотных реак-
ций, которые удалось объединить в лексико-се-
мантические поля, 11,6 % не сгруппированных 
единичных реакций и 1,4 % отказов (табл. 8). 

Таблица 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИй НА СТИМУЛ «УГРОжАЕТ (ЧЕМ?)»

Семантические поля частотных реакций (всего = 62):
физическим предметом (19)1, расправой (13)2, словами (5), побоями (5)3, силой (3), насилием (3),  
лишением чего-то (3), информацией (3), кулак(ом/ами) (2), действи(ем/ями) (2), разоблачением (2)4, шантажом (2)

Единичные реакции (всего = 14):
физическим давлением (1), запугиванием (1), бездействием (1), неудобством (1), преследованием (1), чем может (1), 
ментальным давлением (1), психологическими приемами (1), психологическая травма (1), деньгами (1), финансовыми 
последствиями (1), своими интересами (1), ограничением в чем-либо (1), нанесением вреда репутации (1)

Отказы: 0

Таблица 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИй НА СТИМУЛ «УГРОжАЕТ (ПОЧЕМУ?)»

Лексико-семантические поля частотных реакций (всего = 60):
ради достижения желаемого (17)5, эмоционально-психологическая реакция (10)6, демонстрация силы (8)7, 
особенности характера (7)8, особенности психики (5)9, вынужденность (5)10, демонстрация отношения к объекту 
угрозы (2)11, причинить вред (2)12, протест (2)13, привычный способ действования (2)14

Единичные реакции (всего = 8):
хочет изнасиловать (1), по разным причинам (1), закончились аргументы (1), внутренний конфликт (1), желает 
вызвать определенное поведение (1), неверные действия (1), какие-то недопонимания вышли (1), потому что 
сделал что-то плохое ему (1)

Отказы: 1

1 Из них: оружием = 9 реакций, ножом = 6, холодным оружием = 1, колюще-режущий предмет = 1, дубиной = 1, битой = 1.
2 Из них: (физической) расправой = 8 реакций, убийством = 1, убьет = 1, причинением вреда = 2, опасностью для жизни человека = 1.
3 Из них: побоями = 2 реакции, побьет = 1, ударом = 1, нанесение физической травмы = 1.
4 Из них: разоблачением = 1 реакция, компроматом = 1.
5 Из них: (ради своей / для / из-за) получения выгоды = 5 реакций, хочет, чтобы поступили так, как выгодно ему = 1, потому что хочет нажить-
ся = 1, чтобы получить желаемое (финансовую выгоду, например) = 3, (чтобы / желает) добиться своего = 2, удовлетворить свои потребно-
сти = 1, ему что-то нужно = 1, потому что это хороший способ добиться результата = 1, чтобы заставить человека вести себя так, как удобно 
угрожающему = 1, хотят то, что им не принадлежит = 1.
6 Из них: (потому что сам) боится = 2 реакции, из / от страха = 2, из-за злости / злобы = 1, от злости = 1, потому что злой / зол = 2, из-за оби-
ды = 1, из-за нестабильного состояния = 1.
7 Из них: (потому что) может = 4 реакции, показать силу = 1, потому что имеет власть = 1, потому что желает вернуть / обрести контроль над 
ситуацией = 1, надавить = 1.
8 Из них: трус = 1 реакция, глуп = 1, потому что плохой человек = 1, из-за отсутствия эмпатии = 1, отсутствие терпимости = 1, от жадности = 1, 
человек, обиженный жизнью = 1.
9 Из них: неадекватный = 1 реакция, из-за психических проблем = 1, нарушение психики или вымышленные причины = 1, от несовершенства = 1, 
несчастен = 1.
10 Из них: потому что вынужден = 1 реакция, не имеет другого пути = 1, загнан в угол = 2, потому что сломлен духовно и морально = 1.
11 Из них: неприязнь = 1 реакция, вследствие ненависти = 1.
12 Из них: потому что хочет причинить вред = 1 реакция, чтобы нанести ущерб = 1.
13 Из них: из-за неповиновения = 1 реакция, потому что его не устраивает положение дел = 1.
14 Из них: из-за неумения решать вопросы другим способом = 1 реакция, не знает другого способа добиться своего = 1.
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К причинам или мотивам, которыми руковод-
ствуется угрожающий, испытуемые относят, как 
правило, стремление получить что-то или эмоцио-
нально «разрядиться», т. е. угроза носит инструмен-
тальный характер (порождение страха не является 
целью угрожающего). Примечательно и то, что ис-
пытуемые относят использование угрозы к осо-
бенностям характера и психики угрожающего, т. е. 
не связывают угрозу с ситуацией. Вынужденность 
как одна из частотных реакций указывает на реф-
лексию угрозы как адекватного средства защиты 
в определенных условиях.

• Угрозой можно (что?)
В составе ассоциатов на стимул «угрозой мож-

но (что?)» зафиксировано 84 % частотных реакций, 
которые удалось объединить в лексико-семантиче-
ские поля, 14,8 % не сгруппированных единичных 
реакций и 1,2 % отказов (табл. 9).

Реакции в ответ на стимул «угрозой можно 
(что?)» во многом дублируют структуру реакций 
на стимул «угрожает (почему?)», подтверждая со-
отнесенность мотива и результата в коммуника-
тивном действии «угроза» в языковом сознании 
испытуемых.

Таблица 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИй НА СТИМУЛ «УГРОЗОй МОжНО (ЧТО?)»

Лексико-семантические поля частотных реакций (всего = 68):
изменения эмоционально-психологического состояния (24)1, добиться своего (10)2, изменения в представлениях 
и мышлении (7)3, изменения в психике (6)4, глобальные изменения в жизни человека (6)5, причинить физический 
вред (6)6, изменения поведения и действий (5)7, шантажировать (2), нанести / причинить вред (человеку) (2)

Единичные реакции (всего = 12):
ничего (1), насторожить (1), пренебречь (1), контролировать (1), доминировать (1), подавить человека (1), влиять (1), 
оттолкнуть (1), ограничить человека (1), надавить на человека (1), вынудить другого человека совершить требуемое 
действие (1), выйти на конфликт (1)

Отказы: 1

Таблица 10
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИй НА СТИМУЛ «ПОСЛЕДСТВИЯ УГРОЗы – ЭТО…»

Лексико-семантические поля частотных реакций (всего = 64):
для эмоционально-психологической сферы (27)8, для физической сферы (14)9, правовые (12)10, в межличностных 
отношениях (6)11, (не)получение желаемого для угрожающего / (не)достигнутый результат (3), победа над 
угрожающим (2)

Единичные реакции (всего = 12):
никакие (1), плохие события (1), проблемы (1), страдания (1), слабость (1), то, что повлекла за собой угроза (1), 
большое количество психической и ментальной работы для того, кому угрожали (1), давление, вынуждающее 
совершить требуемое действие (1), выполнение требований угрожающего (1), лишение чего-то (1), враждебность 
угрожающего (1), нанесение вреда человеку (1)

Отказы: 0

1 Из них: напугать / запугать / испугать / заставить человека испугаться = 17 реакций, напугать до смерти = 1, загнать человека в страх, пани-
ку = 1, довести (до нервного срыва / человека) = 2, озлобить = 1, разозлить = 1, обидеть = 1.
2 Из них: добиться своего / того, чего хочется / своей цели = 4 реакции, добиться / достичь результата = 2, получить желаемое / добиться 
желаемого (результата) = 4.
3 Из них: манипулировать (человеком) = 5 реакций, убедить = 1, внушать = 1.
4 Из них: нарушить психику = 1 реакция, ранить = 1, сделать человека психологически нестабильным = 1, причинить психологическую травму 
= 1, причинить непоправимый эмоциональный вред человеку / нанести человеку эмоциональный ущерб = 2.
5 Из них: разрушить (чужую) жизнь = 2 реакции, лишить свободы = 1, отравить жизнь человеку / испортить жизнь человека = 2, заставить 
жить хуже = 1.
6 Из них: искалечить человека = 1 реакция, убить = 2, лишить жизни = 1, причинить физическую травму = 1, причинить непоправимый физи-
ческий вред человеку = 1.
7 Из них: изменить / поменять действия человека (в свою пользу) = 2 реакции, остановить = 1, повлиять на поведение человека = 1, сделать 
человека жестче = 1.
8 Из них: страх (людей) = 7 реакций, психологические травмы / проблемы = 4, разрушенная / нестабильная психика = 2, опустошение = 1, мен-
тальные болезни = 1, психологически травмированные люди = 1, подавленное эмоциональное состояние = 1, нарушение психологического 
состояния = 1, тревога / тревожность = 2, ответная агрессия = 1, стресс = 2, отчаяние = 1, беспомощность = 1, унижение = 1, неприятно = 1.
9 Из них: травма (для жертвы угрозы) = 5 реакций, смерть = 2, физическая травма = 1, ранение = 1, синяки = 1, боль = 1, физический вред = 1, 
вред здоровью = 1, увечья разного характера = 1.
10 Из них: наказание (угрожающему) = 5 реакций, тюрьма / статья = 3, преступление = 2, суд / скамья подсудимых = 2.
11 Из них: (безвозвратное) разрушение (межличностных) отношений = 2 реакции, дистанцирование = 1, разрыв отношений = 1, ухудшение / 
разрыв отношений = 1, конфликт = 1.
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• Последствия угрозы – это …
В составе ассоциатов на стимул «последствия 

угрозы – это…» зафиксировано 84 % частотных 
реакций, которые удалось объединить в лексико- 
семантические поля, и 16 % не сгруппированных 
единичных реакций (табл. 10).

В реакциях испытуемых наиболее выражен-
ным компонентом в представлении о последствиях 
угрозы выступают последствия для эмоциональ-
но-психологической сферы человека. В реакциях 
на стимул «последствия угрозы – это…» впервые 
появляется правовой компонент, т. е. угроза рассма-
тривается испытуемыми как действие, влекущее за 
собой наказание со стороны общества в виде штра-
фа или тюремного заключения.

зАКЛючЕНИЕ

На основе проведенного экспериментального 
иссле дования по процедуре направленного ассо-
циативного эксперимента было выявлено, что 
предложенные стимулы были поддержаны испы-
туемыми активным процессом ассоциирования 
(доля отказов составляет 0,6 %) и значительным 

числом частотных реакций (в совокупности 
80 % от общего числа ассоциатов). Приведенные 
пока затели свидетельствуют о том, что испытуе-
мые знакомы с понятием «угроза». Анализ реак-
ций испы туемых на каждый из предъявленных 
стиму лов позволяет выявить структурные тренды 
в представлениях об угрозе.

Почти все стимулы актуализировали в сознании 
испытуемых реакции, связанные с эмоциональ-
но-психологическими состояниями и физическими 
действиями. Через ведущие лексико-семантические 
поля проявляется представление о том, что угроза 
исходит от человека, выражается открыто в  вер-
бальной форме. Угроза реализуется при помощи 
физического предмета или физического действия 
совершаемого по отношению к человеку. Мотивом 
для использования угрозы выступает стремление 
угрожающего достичь желаемого, изменить эмоци-
онально-психологическое состояние объекта угро-
зы, реализовать эмоционально-психологическое 
состояние угрожающего. Реализация угрозы влечет 
за собой последствия для психики человека, нару-
шение физиологической целостности организма 
человека, правовые последствия.
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ВВЕдЕНИЕ

В большинстве направлений лингвистики текст 
традиционно исследуется как законченное рече-
вое произведение, продукт речевой деятельно-
сти. Однако для решения ряда фундаментальных 
проблем языкознания, связанных в частности 
с  постро ением и развитием теорий порождения 
текста, критически важным является анализ про-
цесса порождения речевого высказывания. Появ-
ление новых программных средств, в частности 
регистраторов нажатий клавиш (кейлоггеров), 
обеспечило исследователя информацией о дли-
тельности нажатий на клавиши и пауз, вследствие 
чего оказало значительное влияние на развитие 
работ в области порождения текста.

Кейлоггеры позволяют детально анализиро-
вать процесс текстопорождения в различных усло-
виях коммуникации. Причем новые программные 
средства в отличие, например, от айтрекеров не 
оказывают воздействия на респондентов.

Применение подобных программных средств, 
позволяющих реконструировать процесс созда-
ния текста, стало по сути «золотым стандартом» 
в области исследований письма (writing research). 
В большинстве работ, относящихся к означенной 
области лингвистики, тексты анализируются с ис-
пользованием программы InputLog [Leijten, Waes, 
2013], лингвистический модуль которой поддер-
живает голландский и английский языки.

Русский язык находится на периферии подоб-
ных исследований, в то время как отечественные 
ученые внесли важнейший вклад в развитие пси-
хофизиологии письма, разработку моделей по-
рождения речи (труды Л. С. Выготского, А. Р. Лурия, 
А.  А.  Леон тьева, Т.  В.  Ахутиной, Н.  И.  жинкина, 
И. А.  Зимней и т.  д.). Как указывает Т.  В. Ахутина, 
науч ные взгляды А. А. Леонтьева во многом опре-
делили многие современные исследования не 
только отечественных, но и ряда зарубежных уче-
ных по данной проблеме (см. подробнее об этом: 
[Глухов, 2005]).

Однако в области исследований письма с ис-
пользованием записей процесса текстопорождения 
существует много нерешенных и малоизу ченных 
проблем. В частности, многие исследователи от-
мечают, что лингвистические аспекты процесса 
порождения текста мало изучены: ученые уделяют 
внимание преимущественно характеру и местопо-
ложению пауз, а также анализу самоисправлений 
(ревизий). Как отмечается в работе [Mahlow, Ulasik, 
Tuggener, 2022], попыток глубокого лингвистиче-
ского анализа процесса письма до сих пор пред-
принято не было, несмотря на то, что необходимость 
такого анализа неоднократно подчеркивалась.

В настоящей работе обоснована необходимость 
расширения методологии исследования порож дения 
клавиатурного текста. Методологические нова ции, 
в свою очередь, обеспечиваются моделированием 
данных о семантическом расстоянии между лексе-
мами. Эти данные могут быть успешно извлечены из 
дистрибутивных семантических моделей.

В данной работе предлагаются не только отдель-
но взятые методологические новации, но также из-
лагается конкретная исследовательская программа 
по работе с ними.

ИспОЛьзОВАНИЕ  
дИсТРИБУТИВНО-сЕМАНТИчЕсКИх 
МОдЕЛЕй И КЕйЛОГГЕРОВ  
В сОВРЕМЕННЫх МОдЕЛях  
пОРОждЕНИя ТЕКсТА

Современные модели порождения текста, разрабо-
танные зарубежными исследователями, сконцен-
трированы на объяснении когнитивных процессов и 
воспроизводят язык как средство передачи смысла 
(подробнее об этом: [Mahlow, Ulasik, Tuggener, 2022]).

Как отмечалось выше, отечественные психо-
лингвисты разработали ряд моделей порож дения 
связного высказывания, в которых уделялось вни-
мание различным аспектам текстопорождения, 
в том числе лингвистическим. Отдельную научную 
проблему, которую решают отечественные исследо-
ватели, составляет выявление минимальных струк-
турных единиц текстопорождения (см.,  напри мер, 
работу [Кибрик, Подлесская, 2009], в которой рас-
сматривается элементарная дискурсивная едини-
ца (ЭДЕ) — «квант устного дискурса, минимальный 
шаг, при помощи которого говорящий продвигает 
дискурс вперед»). Однако, насколько нам известно, 
подобных исследований на материале письмен-
ных текстов для русского языка не существует.

Феномен текстопорождения мало исследован 
и в мировой науке в целом. В качестве одного из 
единичных примеров описания лингвистической 
природы аналога ЭДЕ в письменных текстах – 
bursts – возможно привести монографию француз-
ских авторов [Cislaru, Olive, 2018]. Однако в данной 
работе используется единственно паузальный кри-
терий выделения элементарных единиц. Никакие 
другие критерии не рассматриваются.

Как известно, среди исследователей не до-
стигнуто консенсуса в вопросе о том, какое поро-
говое значение пауз отделяет «когнитивные паузы» 
(то есть паузы, отражающие процесс постро ения 
высказывания, развертывание смысла) от «некогни-
тивных» [Baaijen, Galbraith, de Glopper, 2012]. Оче-
видно, одна ко, то, что различные авторы обладают 
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различной скоростью письма. Кроме того, в  про-
цессе создания текста авторы могут отвле каться на 
посторонние мысли и т.  д. Поэтому исследователи 
предпринимают попытки выделить индивидуаль-
ные пороговые значения на основании медианной 
длительности межклавишных интер валов и т.  д. 
(Подробнее об этом см. в работе [Baaijen, Galbraith, 
de Glopper, 2012]). Очевидно, что опора только на 
паузальный критерий, без оценки контекста и без 
дополнительной лингвистической информации 
не может служить основой для получения досто-
верных результатов моделирования процесса по-
рождения печатного текста.

Ряд исследовательских групп предпринима-
ют попытки обогатить данные кейлоггеров линг-
вистической информацией путем применения 
средств авто матической лингвистической раз-
метки, а именно частеречной и частичной синтак-
сической разметки (вследствие низкой точности). 
В работах послед них лет представлены датасеты, 
содержащие данные кейлоггеров и размеченные 
по типам ревизий – как вручную, так и автомати-
чески [Conijn, 2022], а также аннотацию по различ-
ным элементам текстопорождения [Miletić, 2022]. 
Следует также отметить, что перевод «сырых» дан-
ных кейлоггеров в лингвистически значимый фор-
мат (то есть перевод информации на уровень слов 
и пауз между ними) представляет собой отдельную 
техническую задачу. Она решается по-разному, что 
также влияет на результаты исследований.

Предпринимаются попытки визуализации дан-
ных записи процесса письма. Однако о механиз-
мах визуализации говорится только применитель-
но к символам и словам [Goodkind, 2021].

Появление кейлоггеров, специально пред-
назначенных для академических исследований, 
привело к активизации исследований процесса 
создания письменного текста. В подобных работах 
не только уточняются теоретические концепции 
текстопорождения, но также решаются практико- 
ориентированные задачи. В частности, отдельное 
направление исследований связано с  изучением 
влияния стратегий порождения текста (выделяе-
мых на основе числа, продолжительности пауз и их 
местоположения) на его качество (на мате риале 
текстов как на родном, так и на иностранном язы-
ках). Исследуется эффективность рекомендаций 
по улучшению текста на основе данных кейлог-
гера [Vandermeulen, Steendam, Rijlaarsdam, 2023]. 
Многочисленными научными группами изучаются 
особенности порождения текста лицами с нейро-
генеративными заболеваниями [Meulemans et al., 
2022], перенесшими инсульт и т. д.

Если бы анализ текстопорождения, основан-
ный преимущественно на исследовании пауз, был 

бы обогащен лингвистической информацией, воз-
никла бы возможность разработки лечебных про-
грамм и систем социальной психотерапии. К ним 
относится диагностика нейрогенеративных забо-
леваний, система рекомендаций по улучшению 
построения связного текста и др. Поэтому исследо-
ватели предпринимают попытки лингвистической 
разметки данных кейлоггеров. Однако, как отме-
чалось выше, в основном работа, направленная на 
выявление механизмов текстопорождения, ограни-
чивается часте речной разметкой. Особую ценность 
представляет ручная разметка, хотя ее выполнение 
трудоемко.

сЕМАНТИчЕсКАя сВязНОсТь ТЕКсТА

Представляется продуктивным обогащение дан-
ных кейлоггеров (после их приведения к пригод-
ному для анализа виду) информацией о семанти-
ческой близости слов и их последовательностей. 
Данная информация выявляется на основе век-
торных семантических моделей разных видов (как 
контекстно-независимых – word2vec, GloVe и др., 
так и контекстно-зависимых, например, BERT).

Исследование семантической связности текстов 
на основе подобных моделей является актуальным 
направлением исследований в медицине, в частно-
сти в неврологии и психиатрии (см. подробнее об 
этом: [Holmlund et al., 2022]). В подобных работах 
анализ текст рассматривается как диагностический 
инструмент и используется для выявления тех или 
иных заболеваний на ранней стадии, для описания 
динамики состояния пациента. В означенных случа-
ях текст выступает как законченный продукт рече-
вой деятельности. О работах, где использовались 
бы одновременно данные кейлоггера и семантиче-
ской близости, нам неизвестно. Между тем тексто-
вая диагностика сегодня получает все большее 
распространение.

Широко используется подобная методология в 
исследованиях креативности [Heinen, Johnson, 2018].

Создаются специальные веб-ресурсы и про-
граммные средства для расчета семантической 
связности текстов (см., например, [Beaty, Johnson, 
2021]. Отметим, что названная работа, вышедшая 
менее чем два года назад, имеет более 100 цити-
рований, что свидетельствует о большом интересе 
научного сообщества к данной проблеме.

Однако подобные исследования сопряжены 
с проблемой выбора метрики семантической связ-
ности (какую меру брать для анализа – среднее 
семан тическое расстояние между словами в тексте, 
минимальное расстояние, стандартное отклонение 
и т. д.; какую ширину окна выбрать и т. д.). Указанные 
вопросы по-разному решаются исследователями, 
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вследствие чего сопоставить полученные результа-
ты может быть затруднительно.

В работе [Holmlund at al, 2022] впервые от-
мечается необходимость учета темпоральной ин-
формации как возможного решения названных 
проблем, но применительно к устному тексту. Ра-
бот по анализу письменного текста, направленных 
на исследование семантического расстояния меж-
ду различными его элементами с учетом данных 
о паузах между ними, насколько нам известно, нет.

пРЕдЛАГАЕМОЕ РЕшЕНИЕ:  
ОБъЕдИНЕНИЕ пОдхОдОВ

Приведенный анализ показывает, что текущий 
уровень развития исследований в области writing 
research, с одной стороны, и семантической связ-
ности текста – с другой, требует симбиоза методо-
логий названных научных направлений, что будет 
способствовать развитию каждого из них.

Мы впервые предлагае впервые использо-
вать для моделирования процесса письма, наряду 
с данными кейлоггера, данные о семантической 
близости единиц текстопорождения (слов, после-
довательностей из n-слов), вычисленные на основе 
векторных семантических моделей.

Полагаем, что моделирование процесса порож-
дения письменного (печатного) текста путем со-
поставления данных кейлоггера о паузах между 
различными последовательными элементами про-
цесса текстопорождения и преодобученных се-
мантических моделей о семантическом рас стоянии 
между названными элементами в динамике (по 
ходу развертывания смысла связного речевого 
высказывания) необходимо проводить с учетом 
личностных характеристик авторов текстов и типа 
коммуникативного задания. Неотъемлемым эле-
ментом программы исследований является инте-
рактивная визуализация результатов выполненно-
го моделирования.

Исследование связи между значением семанти-
ческого расстояния и длительностью пауз для эле-
ментов разной длины (мы рассматриваем в текущем 
проекте линейную структуру письменного текста) 
позволит расширить представление о лингвисти-
ческих характеристиках процесса создания текста, 
в частности, о минимальных структурных единицах 
порождения письменного (печатного) текста.

Предлагаемая нами программа исследований 
предположительно может включать в себя следую-
щие этапы:
1) создание датасета нового типа:

– разработка анкеты, включающей в себя опро-
сники, направленные на выявление особен-
ностей когнитивной сферы респондентов, 

описание условий моделируемой коммуни-
кативной ситуации (для текстов, созданных по 
заданию экспериментатора);

– рекрутинг респондентов, сбор эксперимен-
тальных данных (текстов, созданных по зада-
нию экспериментатора) и текстов, создан-
ных в условиях естественной коммуникации, 
с  исполь зованием различных средств реги-
страции нажатий клавиш, предназначенных 
для академических иссле дований;

– разработка скрипта по переводу «сырых» 
данных кейлоггера в данные, пригодные для 
дальнейшего анализа (слова, последователь-
ности слов и длительности пауз между ними);

2) экспериментальные исследования:
– расчет индивидуальных паузальных критери-

ев, классификация их по длительности;
– выделение единиц анализа – последователь-

ностей слов разной длины на основании инди-
видуальных паузальных критериев (линейные 
события текстопорождения);

– расчет семантической близости между 
выделен ными на предыдущем этапе едини-
цами с исполь зованием различных семанти-
ческих моделей, а  также с использованием 
агрегированного критерия, расчет значений 
семантического расстояния между словами 
на границах пауз);

– установление отношений между семантичес-
ким расстоянием и длительностью пауз с уче-
том индивидуального фактора, характеристик 
авторов и условий коммуникации;

– выявление, на основании комбинированного 
паузально-семантического критерия, мини-
мальных структурных единиц текстопорожде-
ния и определение их лингвистической приро-
ды (ручная разметка);

– анализ динамики показателей семантической 
связности с учетом индивидуального факто-
ра, характеристик авторов и условий комму-
никации;

3) визуализация результатов моделирования:
– разработка веб-приложения для интерактив-

ной визуализации динамики семантического 
расстояния между выделенными структурными 
единицами на основании паузально-семанти-
ческого критерия.

В лаборатории корпусной идиолектологии ВГПУ 
осуществлены наработки по названному направле-
нию исследований.

В частности, сформирована база исследова-
ний в области экспериментальной идиолектной 
психолингвистики – первый русскоязычный дата-
сет, содержащий видеозаписи процесса порожде-
ния текста, а также устные тексты информантов. 
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Датасет содержит как устные, так и письменные 
монологические и диалогические тексты респон-
дентов, а также разметку по элементарным дис-
курсивным единицам (для устных текстов), раз-
метку в  программе ELAN – для видеозаписей 
письменных текстов.

На сформированном датасете проведены 
пилотные исследования клавиатурно-опосредо-
ванной индивидуальной речевой деятельности 
носителя русского языка в идентификационном 
аспекте, экспериментально и теоретически обо-
сновано исполь зование в идентификационных 
идиолектных исследованиях новых динамических 
стилеметрических маркеров, которые отражают 
особенности протекания идиолектной деятельно-
сти в реальном времени и взаимодействия субъек-
та с техническим устройством (более подробно об 
этом см.: [Litvinova, 2020]).

зАКЛючЕНИЕ

Таким образом, нами предложена методология, 
комбинирующая подходы, связанные с новейши-
ми разработками в области экспериментальной 
и компьютерной лингвистики, – с исследованием 
клавиатурного почерка и дистрибутивно-семанти-
ческими моделями.

Описанная методология позволит получить 
следующие результаты:

– первый датасет на русскоязычном материале, 
содержащий данные о процессе порождения 
текста, финальный продукт (тексты) и много-
слойную разметку;

– новые научные данные об отношениях между 
семантическим расстоянием и длительностью 

пауз с учетом индивидуального фактора, ха-
рактеристик авторов и условий коммуника-
ции;

– данные о лингвистических характеристиках 
и типах минимальных структурных единиц 
текстопорождения, выделенных на основа-
нии комбинированного паузально-семанти-
ческого критерия;

– новые научные данные о динамике показате-
лей семантической связности с учетом инди-
видуального фактора, характеристик авторов 
и условий коммуникации;

– веб-приложение для интерактивной визу-
ализации динамики процесса порождения 
текста на основе данных кейлоггера и век-
торных семантических моделей.

Ожидаемые научные результаты не только по-
зволят расширить теоретические представления 
о  процессе порождения письменного текста, его 
этапах, структурных единицах, влиянии на назван-
ный процесс характеристик авторов и коммуника-
тивной ситуации, но также будут способствовать 
реше нию различных прикладных задач. В частно-
сти, результаты анализа текстопорождения могут 
быть использованы:

– для разработки методов оценки динамики 
состояния пациентов с различными нейроге-
неративными заболеваниями;

– для разработки методов диагностирования 
креативности на основе анализа текста;

– для повышения эффективности рекоменда-
ций по улучшению качества текста;

– при разработке программных продуктов, 
направ ленных на улучшение систем коррек-
ции ввода текста.
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Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur. (In French).
6. Baaijen, V. M., Galbraith, D., de Glopper, K. (2012). Keystroke analysis: Reflections on procedures and measures. 

Written Communication, 29(3), 246–277.
7. Conijn, R. et al. (2022). A product-and process-oriented tagset for revisions in writing. Written Communication. 

39(1), 97–128.
8. Miletic, A., et al. (2022). Pro-TEXT: an Annotated Corpus of Keystroke Logs. In Proceedings of LREC (pp. 1732–1739).
9. Goodkind, A. (2021). TypeShift: A User Interface for Visualizing the Typing Production Process. arXiv preprint 

arXiv:2103.04222
10. Vandermeulen, N., Steendam, E. Van, Rijlaarsdam, G. (2023). Writing Process Feedback Based on Keystroke Logging 

and Comparison with Exemplars: Effects on the Quality and Process of Synthesis Texts Written Communication, 
40(1), 90–144.

11. Meulemans, C. et al. (2022). Cognitive Writing Process Characteristics in Alzheimer’s Disease. Frontiers in 
psychology, 13. 10.3389/fpsyg.2022.872280.

12. Holmlund, T. B. et al. (2022). Towards a temporospatial framework for measurements of disorganization in speech 
using semantic vectors. Schizophrenia research. 10.1016/j.schres.2022.09.020.

13. Heinen, D. J. P, Johnson, D. R. (2018). Semantic distance: An automated measure of creativity that is novel and 
appropriate. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 12(2). 10.1037/aca0000125..

14. Beaty, R. E., Johnson, D. R. (2021). Automating creativity assessment with SemDis: An open platform for computing 
semantic distance. Behavior research methods, 53(2), 757–780.

15. Litvinova, T. (2020). Process-oriented characteristics of an idiolect for authorship attribution of heterogeneous 
texts: A pilot study. CEUR Workshop Proceedings, 2780, 3–16.

ИНФОРМАцИя ОБ АВТОРЕ

Литвинова Татьяна Александровна
доктор филологических наук 
ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории компьютерной семасиологии  
Воронежского государственного педагогического университета

INFoRMATIoN ABoUT THE AUTHoR

Litvinova Tatiana Aleksandrovna
Doctor of Philology (Dr. habil.)  
Leading Researcher in Computer Semasiology Laboratory, Voronezh State Pedagogical University

Статья поступила в редакцию 
одобрена после рецензирования 

принята к публикации

24.04.2023 
20.05.2023 
03.07.2023

The article was submitted 
approved after reviewing 
accepted for publication



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 9 (877) / 2023 41

Языкознание

Научная статья 
УДК 81 
DOI 10.52070/2542-2197_2023_9_877_41

Речевое действие как реализация психологического значения 
(на материале ассоциативного поля лексемы гражданин)

В. А. Пищальникова1, Н. И. Степыкин2

1Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия, pishchalnikova@mail.ru 
2Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия, nick1086@mail.ru

Аннотация. Психологически актуальное для человека значение слова репрезентирует динамику его отно-
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ВВЕдЕНИЕ

Мир значений, в котором мы живем, формирует 
развитие психики индивида, поскольку слово – это 
и инструмент мыслительной деятельности чело века, 
и зафиксированные структуры знания, и реальное 
представление актуальных смыслов, и  указатель 
пути приобретения этого знания: «опери рование 
символом как ”знаком” предполагает <…> не рекон-
струкцию денотата этого знака, а  рекон струкцию 
субъективной ситуации … понимания» [Мамар-
дашвили, Пятигорский, 1997, с. 99]. Совокупность 
всех перечисленных свойств позволяет рассма-
тривать слово как ментальное пространство осу-
ществления мысли (Л.  С. Выготский). Слово суще-
ствует одновременно и в качестве знака, который 
«останавливает» мысль в слове, но не уничтожает 
его принципиально динамичного содер жания. Оно 
сохра няется в силу постоянного участия слова 
в  рече вой деятельности людей. В такой деятель-
ности, с одной стороны, человек овладевает «тече-
нием собственных психологических процессов 
с помо щью функционального употребления слова 
или знака» [Выготский, 1996, с.  133], с другой, по 
А. А. Залев ской, – слово является средством вклю-
чения знания в ассоциативно-вербальную сеть 
и образования личностных смыслов на этой базе: 
«за каждым словом лежит широчайшая сеть связей, 
позволяющая так или иначе учитывать множество 
разнообразных вывод ных знаний, ситуаций, воз-
можных следствий и т.  д., которые выводятся на 
таб ло сознания только в случаях необходимости, но 
всегда определяют тот фундамент, благодаря кото-
рому становится возможным взаимопонимание 
между людьми» [Российская психолингвистика… 
2021, с. 279]. Эта «сеть связей», в которую включе-
но слово, в силу пластичности нейронов и дина-
мичности нейрофизиологической орга низации, 
лежа щей в основе сети, принципиально подвижна, 
и потому детерминирует развитие языковой спо-
собности носи телей языка.

На данном этапе развития лингвистики отече-
ственные и зарубежные исследователи применяют 
различные экспериментальные методы для изучения 
динамики актуальных смыслов и языковой способно-
сти индивида. К числу этих методов отно сится свобод-
ный ассоциативный эксперимент (см.: А. А. Леонть ев, 
ю. Н. Караулов, А. А. Залевская, Е. Н. Гуц, D. L. Nelson, 
C. L. McEvoy, N. Schreiber, V. M. McKinny, T. Fitzpatrick 
и мн. др.). При этом подчеркивается, что эффектив-
ность использования ассо циативного эксперимента 
для установления закономерностей порождения 
личностных смыслов и объяснения их вариатив-
ности в  значительной степени зависит от точности 
и глубины анализа интерпретации предикативных 

отношений между стимулом и ассоциатом [Ассоциа-
тивный эксперимент … 2019].

Мы подчеркиваем, что только оперирование 
знаком в речемыслительной деятельности приво-
дит к появлению личностных смыслов, но свобод-
ное ассоциирование тоже может быть рассмотрено 
как речемыслительный процесс, поскольку между 
стимульным словом и ассоциатом устанавлива ются 
предикативные отно шения, часто осложненные 
модальностью. Поэ тому любое соотношение сти-
мул – реакция может рассматриваться как речевое 
действие, порождающее спонтанные, практически 
бесконечные личностные смыслы. На базе мно-
жеств смыслов, представленных в вербальных ассо-
циативных полях, можно устанавливать способы 
действования со словом как специфические опера-
ции со словесными знаками [Пищальникова, 2019].

Высказанные положения являются принципи-
альными для нашего подхода к анализу речевой 
деятельности и речевого действия как ее составля-
ющей. Они определяют постановку цели работы – 
показать возможности диагностирования языковой 
способности индивида и ее структурно-содержа-
тельной динамики путем анализа речевого действия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОдЫ ИссЛЕдОВАНИя

В качестве материала исследования используют-
ся ассоциативные поля (далее АП) лексемы граж-
данин, представленные в Русском ассоциативном 
словаре [Караулов, 2002] (далее РАС. – В. П., Н. С.) 
и «Мультилингвальном ассоциативном тезаурусе 
вежливости» [Степыкин, Миронова, 2020] (далее 
МАТВ. – В.  П., Н.  С.), позволяющие осуществлять 
сопо ставление лексического состава АП и выяв-
лять динамику их структуры.

Материал анализируется с применением де-
финиционного анализа. Его цель – сопоставление 
инвариантных значений стимульных лексем с 
личностными смыслами, обнаруженными в  сво-
бодном ассоциативном эксперименте. Метод 
моделирования ассоциативного поля лексемы- 
стимула и сравнения полученных полей позволяет 
выявить их структурно-содержательную динамику. 
Зондирование ассоциативного поля, признаковый 
анализ предикации компонентов речевого дей-
ствия – необходимое подспорье для выявления 
личностных смыслов, которые возникают в ситуа-
тивном контексте словоупотребления. В речевом 
действии, в  первую очередь, анализируются лек-
семы-ассоциаты как средства предицирования 
между стимулом и вербальной реакцией. Средства 
предицирования позволяют обнаружить, какие 
содержательные компоненты стимульного слова 
чаще активируются как основания ассоциирования: 
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(1)  понятийные (гражданин – страна), (2) эмоци-
онально-оценочные (гражданин  – гордость), (3) 
смыслы-представления (гражданин – кожаное паль-
то), (4) ассоциирование осуществляется на основе 
операциональной редупликации клишированных 
языковых выражений, в том числе связанных с пре-
цедентными феноменами или их модификациями 
и  не проявляет личностного смысла респондента 
(гражданин – Советского Союза, гражданин – прой-
демте, гражданин  – Шарапов; гражданин  – Ника-
норов). Категоризация средств предицирования в 
паре стимул – реакция позволяет выделить спосо-
бы предицирования, отражающие полноту цикла 
синтаксирования речевого действия (смысловое, 
семантическое, поверхностное синтаксирование).

ТИпЫ РЕчЕВЫх дЕйсТВИй  
пО спОсОБАМ пРЕдИцИРОВАНИя

Завершенность цикла синтаксирования, по мне-
нию авторов модели речепорождения Леонтьева – 

Рябовой, является одним из существенных пара-
метров речевого действия, опосредованно сви-
детельствующих об уровне языковой компетент-
ности индивида. Т.  В. Ахутина выделяет речевые 
действия полного (далее РД-1. – В. П., Н. С.) и не-
полного цикла синтаксирования (далее РД-2.  – 
В.  П., Н.  С.) [Ахутина, 2007]. К РД-1 относим пару 
стимул–реакция, формирующую сочетания слов, 
находящихся в предикативных отношениях. (Эти 
слова связаны по смыслу и грамматически). РД-2, 
как правило, реализуются с помощью синтаксиче-
ских примитивов (гражданин – магазин, гражда-
нин – газета и под.) – структур, в которых пропу-
щены операции семантического и поверхностного 
синтаксирования.

Сопоставим по параметру полноты цикла син-
таксирования речевые действия, представленные 
в АП гражданин в РАС и МАТВ (см. табл. 1).

Таблица 1

ТИПы РЕЧЕВыХ ДЕйСТВИй В СОСТАВЕ АП ЛЕКСЕМы гРАждАНИН В РАС И МАТВ

АП лексемы гражданин (РАС) АП гражданин лексемы (МАТВ)
РД-1, кол-во % РД-2, кол-во % РД-1, кол-во % РД-2, кол-во %

СССР 109  
товарищ 41 

начальник 38  
страны 35  

Советского Союза 26 
России 18 

советский 14  
хороший 13  

Союза 11  
республики 9 
следователь 7 

в шляпе 6 
милиционер 6 

мира 6 
Страны Советов 5 

честный 5 
вселенной 4 
гражданка 4 

патриот 4 
США 4 

пройдемте 3 
Маяковский 3  

житель 2 
мужик 2 

Иванов 2  
Кейн 2 

гордо 2 
достойный 2 

общества 2

92 паспорт 9
государство 4

магазин 2
общество 2

Россия 2
Советский Союз 2

вежливость
газета

граница
громко

закон
карантин

кожаное пальто
конституция

кусок
любовь
митинг

мусор, ноль
перестройка
республика

Родина
семья, смех

строчки из стих. 
Мая ковского, 
отвращение

фонарик, честь
глупо, гордость

обязанность, право
хотеть, честность

8 человек 30
России 15
страны 12

РФ 11,  
житель 10,  
патриот 6

товарищ 6
законопослушный 2

начальник 2
россиянин 2

в тюрьме
галактики 

даже не житель страны
икс

иностранец
космополит

личность
мира

нелицеприятный, 
нонконформист

не гражданин
никто

обороны
обязан, особо опасный

полицейский, поэт
привет, проживающий  

в стране, Путин, раб
рабочий

...

70 страна 16
Россия 8
родина 6

государство 5
общество 4

паспорт 4
конституция 2

воин 2
волк
герб

закон
патриотизм

позиция
права и обязанности

покорность
полиция

30
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Данные таблицы 1 демонстрируют значитель-
ное сокращение РД-1 в структуре АП лексемы граж-
данин (92,0 % в РАС и 70,0 % в МАТВ), что опосредо-
ванно указывает на возможное снижение уровня 
языковой компетенции; оно проявляется в  отсут-
ствии операций семантического и поверх ностного 
синтаксирования у значительного количества испы-
туемых (20,0 % от общего числа). В  эксперименте 
2020 года обнаружено 30,0 % рече вых действий 
неполного цикла синтаксирования и  увеличение 
доли топик-коммент структур в четы ре раза (24,0 % 
против 6,0 % в РАС). В таких структурах не реали-
зуются операции семантического и поверх ностного 
синтаксирования, которые свидетельствуют о пол-
ной сформированности двух высших этапов 
речепорождения.

Изменение в средствах предицирования 
в паре стимул – реакция тоже указывает на изме-
нения соде ржательной структуры слова-стимула. 
С целью их определения сопоставим АП лексемы 
гражданин по данным РАС и МАТВ, распределив 
ассоциаты в  соответствии с моделью распреде-
лительной актуа лизации личностного смысла 
(см. табл. 2).

РАС включает в себя данные экспериментов, 
которые проводились в 1986 – 1997 годы, что 
естественным образом отразилось в признаках 
ассоциирования, репрезентирующих психоло-
гически актуальные смыслы. В 29,0 % речевых 
действий респондентов акцентирована связь 
стимула гражданин с СССР (СССР, Советского Со-
юза, совет ский, Союза, Страны Советов, Советов, 
Союза Советских Социалистических, Союза СССР). 
Новая форма госу дарственного объединения СНГ, 
образованная после распада СССР, несмотря на 
ее объективную социально-политическую акту-
альность, в  течение последних шести лет, когда 
создавался словарь, оставила незначительный 
след в ассоциативно-вербальной сети: гражданин 
СНг (0,3 %). 35,0 % реакций актуализируют смыс-
лы, связанные с национальной идентичностью, в 
том числе 5,7 % – непосредственно с этнонимом 
Россия. Только 1,5 % реакций обнаруживают смыс-
лы, указывающие на иные страны (США, Америку, 
Францию, Швецию).

Представим соотношение разных типов реак-
ций в структуре АП гражданин по данным РАС схе-
матично (см. рис. 1).

Таблица 2

ТИПОЛОГИЯ РЕАКЦИй В СОСТАВЕ АП гРАждАНИН ПО ДАННыМ РАС 

Типы реакций Ассоциаты, кол-во Доля, %

Понятийные 
реакции

товарищ 41, человек 28, государство 4, патриот 4, житель 2, общество 2, бесправный, 
закон, конституция, личность, обязанность, право, представитель страны, республика, 
Родина, субъект

15

Реакции-
представления

паспорт 9, Маяковский 3, мужик 2, магазин 2, поэт 2, Россия 2, Советский Союз 2, 
альпинист, В. Маяковский, Васек, Ватсон, в брюках, в транспорте, вежливость, газета, 
граница, громко, деревянный, дядька, дядя Степа, если с кошельком, женщина, 
интеллигент, карантин, кожаное пальто, Лешка, митинг, момент, осетин, перестройка, 
семья, собрат, соратник, строчки из стих. Маяковского, спортсмен, управдом, умел, 
упал, фининспектор, фонарик, хотеть, царь, человек без лица, человек в трамвае, 
человек слова, Чернышевский, что-то туманное, чувак, Шарапов, это люди, я

12

Эмоционально-
оценочные реакции

хороший 13, честный 5, гордо 2, достойный 2, ответственный 2, важный, великий, 
внимательный, воспитанный, герой, глупо, гордость, гордый, добросовестный, 
злой, истинный, как гражданин, кусок, любовь, мусор, наглый, невежливый, ноль, 
образцовый, отвращение, подонок, полнокровный, принципиальный, равнодушный, 
серьезный, смех, скромный, толстый, умный, худой, честность, честь, чинный

10

Операциональные 
ассоциаты

СССР 109, начальник 38, страны 35, Советского Союза 26, России 18, советский 14, 
Союза 11, республики 9, следователь 7, в шляпе 6, милиционер 6, мира 6, Страны 
Советов 5, вселенной 4, гражданка 4, США 4, пройдемте 3, Иванов 2, Кейн 2, общества 
2, , отечества 2, почетный 2, РФ 2, своей страны 2, СНГ 2, Советов 2, Франции 2, «ж», 
Америки, безбилетный, во вселенной, вы не правы, высокий, Гадюкин, галактики, 
и закон, и милиционер, и паспорт, и человек, идет, из Сан-Франциско, известный, 
икс, инспектор, , московский, мужайся, мужчина, нашего города, нашей родины, 
незнакомый, Никаноров, обязан, один, очередной, пройдемте!, разрешите пройти, 
своего отечества, своей Родины, себя, села, , Союза Советских Социалистических, 
Союза СССР, стойте, стоять, такой-то, товарищ-барин, убегающий, Швеции

63
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Рис. 1. Типы реакций в структуре АП  
лексемы гражданин (по данным РАС)

Очевидно, что в структуре АП лексемы граж-
данин преобладают операциональные ассоциаты 
(63,0  %, в том числе самая частотная операцио-
нальная реакция СССР – 8,5 %), что свидетельству-
ет о неосознаваемой актуализации инвариантного 
содержания клишированного языкового выраже-
ния гражданин СССР. Вторая по частотности опе-
рациональная реакция начальник (6,5 %), а также 
ассоциаты следователь (1,1 %) и милиционер (1 %) 
актуализируют распространенные формы обра-
щения к разным официальным лицам МВД, не 
только характерные для участников специфиче-
ской коммуникации, но и активно поддерживае-
мые многочисленными кинофильмами, художе-
ственной литературой и др. К операциональным 
реакциям относятся и ассоциаты, активирующие 
прецедентные феномены и их компоненты: граж-
данин Кейн, гражданин гадюкин, гражданин из 
Сан-Франциско, гражданин-товарищ-барин. («Вы 
этого от меня никог да не дождетесь, гражданин 
Гадюкин!» − фраза из рассказа В. Драгунского 
о  постановке детской пьесы, в которой честный 
советский человек отказывается сотрудничать 
с резидентом иностранной разведки). «Гражданин 
Кейн» − американский драматический кинофильм 
1941 года. Герой фильма, изначально предан-
ный службе обще ству, превращается в человека, 
исполь зующего деньги и власть для постоянного 
удовлетворения собственных желаний. Опорой 
для активации речевого действия гражданин из 
Сан-Франциско, видимо, послужило произведе-
ние И.  А. Бунина «Гос подин из Сан-Франциско». 
Универсальное обра щение, придуманное героем 
художественного фильма 1977 года «Трактир на 
Пятницкой», гражданин-товарищ-барин отражает 
безвременье, когда старое обращение запрещено 
как политически неверное, а новое еще не стало 

повсеместным. Такая реакция тоже операциональ-
на, поскольку она не представляет индивидуаль-
ного характера предикации, а активирует устойчи-
вый языковой элемент на основе общности слова 
гражданин в стимуле и реакции.

На прецедентные тексты прямо или личностно 
опосредованно указывают и реакции-представле-
ния (Маяковский, Ватсон, В. Маяковский, дядя Сте-
па, строчки из стих. Маяковского, Чернышевский, 
Шарапов).

Понятийные ассоциаты составляют 15,0 % от 
общего количества реакций. Чтобы продемон-
стрировать актуализацию понятийного компонен-
та значения слова-стимула, рассмотрим словар-
ную статью лексемы гражданин в четырехтомном 
академическом толковом словаре русского языка 
(далее МАС) и  Совре менном толковом словаре 
русского языка Т. Ф. Ефремовой [Ефремова, 2006]. 
Согласно первой дефиниции, гражданин – «лицо, 
принадлежащее к постоянному населению дан-
ного государства, пользующееся всеми правами, 
обеспеченными законами этого государства, и ис-
полняющее все установленные законами обязан-
ности» [МАС, с.  342]. В словаре Т.  Ф. Ефремовой 
в связи с происшедшими социально-культурными 
изменениями из предыдущей дефиниции МАС ис-
чезает определение постоянное (население), но 
все другие семантические компоненты сохраня-
ются: «лицо, принадлежащее к  насе лению како-
го-либо государства, пользующееся всеми права-
ми, обеспеченными законами этого государства, 
и исполняющее все обязанности, установленные 
законами этого государства; подданный како-
го-либо государства» [Ефремова, 2006]. Этот по-
нятийный компонент представлен реакциями 
государство, житель, общество, закон, конститу-
ция, личность, обязанность, право, представитель 
страны, республика, субъект. Второе значение 
«взрослый человек, мужчина, а также форма обра-
щения к нему» реализуется в реакциях товарищ 
и человек; третье значение «человек, служащий 
родине, народу, заботящийся об общественном 
благе» – в реакциях общество, патриот, Роди-
на. Таким образом, ядерные инвариантные семы 
лексемы гражданин представлены в личностных 
смыслах, репрезентированных респондентами в 
отношениях слова-стимула и ассоциата (всего в 
16,0 % случаев).

Эмоционально-оценочные реакции (10,0  % от 
общего количества ассоциатов) в 27,3 % случаев де-
монстрируют негативную коннота цию, соотносимую 
с лексемой гражданин, в 72,7 % – положительную.

Типология средств предицирования по дан-
ным МАТВ на стимул гражданин такова (табл. 3).
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Таблица 3

Типы реакций Ассоциаты, кол-во Доля, %

Понятийные реакции

человек 30, страна 16, житель 10, патриот 6, родина 6, товарищ 6, государство 
5, паспорт 4, общество 4, конституция 2, житель страны, закон, личность, 
не гражданин, патриотизм, позиция, права и обязанности, проживающий в 
стране, страны патриот

53

Реакции-представления Россия 8, воин 2, россиянин 2, герб, иностранец, космополит, полиция, поэт, 
Путин 10

Эмоционально-
оценочные реакции

волк, нелицеприятный, нонконформист, никто, особо опасный, покорность, 
раб, удобный государству, хороший, честный 6

Операциональные 
ассоциаты

России 15, страны 12, РФ 11, законопослушный 2, начальник 2, в тюрьме, 
галактики, даже не, икс, мира, обороны, обязан, полицейский, привет, 
рабочий, Российской Федерации, Советского Союза, США, я

31

Сравнительный анализ типов реакций АП 
в РАС и МАТВ показывает значительные изменения 
в средствах предикации (ср.: рис. 1 и рис. 2).

Понятийные ассоциаты доминируют в структуре 
АП лексемы гражданин МАТВ и составляют 53,0 %, 
что на 37,0 % больше, нежели по данным РАС. Самая 
частотная реакция в МАТВ – человек (16,0 %), в РАС 
она представлена 5,0 % реакций. В МАТВ появляется 
частотный ассоциат страна (3,0 %); на 5,0 % возросла 
частотность речевого действия гражданин – житель. 

Доля операциональных реакций в структуре 
ассоциативного поля значительно уменьшилась – 
на 34,0 %, что обнаруживает серьезные изменении 
в полноте реализации всех этапов продуцирования 
речевого действия. Доля операционных реакций 
в структуре ассоциативного поля уменьшилась на 
34,0 %. Показатель значительный. Он указывает на 
серьезные изменения в полноте реализаций всех 
этапов продуцирования речевого действия. В рече-
вых действиях респондентов актуализируется их 
принадлежность к своей стране (России, РФ, Рос-
сия, россиянин), но по сравнению с РАС частотность 
таких речевых действий значительно снизилась 
(20,0 % против 35,0 %), что может указывать на из-
менения в структуре национальной идентичности.

Доля ассоциатов-представлений в сравнивае-
мых данных практически не изменилась (9 − 10 %), 
однако их содержание стало другим. В МАТВ акту-
ализируются смыслы, символически указывающие 
на государство или его институты (герб, Путин, 
поли ция), а реакции, даже единичные, характер-
ные для РАС, демонстрирующие культурные смыс-
лы (Маяковский, паспорт, Ватсон, Шарапов и под.), 
в эксперименте 2020 года не обнаружены.

Доля эмоционально-оценочных ассоциатов 
в  структуре АП уменьшилась на 4,0  %, что сви-
детельствует о некотором снижении степени 
личностного осмысления понятия, обозначенно-
го словом-стиму лом. Сравнительная динамика 
средств предицирования по данным словарей 
представлена на рисунке 3.

зАКЛючЕНИЕ

Сопоставительный анализ ассоциативных полей 
лексемы гражданин по данным Русского ассоци-
ативного словаря (данные конца 80-х – начала 
90-х годов) и проекта «Мультилингвальный ассо-
циативный тезаурус вежливости» (эксперимент 

Рис. 2. Типы реакций в структуре АП гражданин  
(по данным МАТВ)

Рис. 3. Динамика средств предицирования 
на стимул гражданин
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2020 года) выявил значительные изменения в со-
держании и структуре ассоциативных полей иссле-
дуемого слова. Они свидетельствуют об изме нении 
в характере продуцирования речевого действия.

Во-первых, на 22,0 % уменьшилась активация 
речевых действий полного цикла синтаксирования. 
Доля речевых структур, включающих в себя толь-
ко операции смыслового синтаксирования, увели-
чилась на 18,0 %. Полученные данные выявляют 
у  значительной части респондентов затруднения 
в продуцировании речевых действий полного цик-
ла синтаксирования. Эти затруднения могут сви-
детельствовать об упрощении механизма речепо-
рождения у значительной части респондентов.

Во-вторых, изменение в средствах предициро-
вания свидетельствуют о начале изменения кон-
нотативного компонента значения лексемы-сти-
мула: доля эмоционально-оценочных ассоциатов 

в структуре АП уменьшилась на 4,0 %. Основными 
средствами предицирования для современных 
испытуемых являются реакции, представляющие 
понятийные компоненты значения слова (53,0 % 
в МАТВ против 37,0 % в РАС), причем самым частот-
ным речевым действием является гражданин – 
чело век. Доля операциональных реакций в структу-
ре ассоциативного поля уменьшилась на 34,0 %, что 
свидетельствует, наряду с другими характеристика-
ми, о снижении уровня оперирования языковыми 
структурами.

Анализ речевого действия на основе состава 
АП слова-стимула позволяет выделить несколько 
актуальных направлений психолингвистического 
исследования: установление динамики личностно-
го смысла, диагностирование языковой способно-
сти индивида, изучение содержательных характе-
ристик этнической и социальной идентичности.
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Аннотация. Цель исследования состоит в разработке модели естественной коммуникации как семиотиче-
ской среды, задающей ориентиры в процессе смыслопорождения.

 Детерминируют эту динамику языковые единицы – фиксаторы смыслов и речевые действия как 
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ВВЕдЕНИЕ

Изучение коммуникации как динамического соци-
ального феномена осуществляется инструментами 
различых наук. Устойчивый интерес к такому явле-
нию детерминирован его структурной сложностью, 
определяющейся воздействием многочисленных 
разноприродных факторов. Поэтому исследова-
ние коммуникации происходит с опорой на ряд 
методов, среди которых магистральными являют-
ся: структурно-типологический, интеракциональ-
ный, психолингвистический и др.

Семиотическая и структурная сложность комму-
никации, позволяющая рассматривать ее как среду, 
в которой происходит смыслопорождение комму-
никанта, требует дальнейшего исследования, а оно, 
в свою очередь, невозможно без теоретических 
обобщений, способствующих установлению сущ-
ностных черт коммуникативного процесса.

Цель исследования состоит в представлении 
модели естественной коммуникации как семиоти-
ческой среды, которая задает ориентиры в процессе 
смыслопорождения. В качестве детерминант этой 
среды выступают языковые единицы – фиксаторы 
смыслов и стереотипные речевые действия как 
конвенциональные способы трансляции смыслов.

ОБзОР ЛИТЕРАТУРЫ

В традиционных исследованиях коммуникацию 
принято рассматривать как среду, в которой смыс-
лы транслируются между субъектами. При этом 
посту лируется гибкость межличностного взаимо-
действия, определяющая его динамику.

Так, инструментами технических наук возмож-
но выстраивание алгоритма трансляции сигнала из 
точки А в точку Б и измерение количества передан-
ной информации (как разницы потенциалов в точке 
отправления сообщения и точки получения сообще-
ния с учетом шумового фона) [Шеннон, 1963; Рид, 
2005 и др.]. В социологии выявляются особенно-
сти коммуникации в пределах групп, обладающих 
различными социокультурными характеристиками 
[Castells, 2006; Meier, Reinecke, 2020 и  др.]. Мето-
дами психологии возможно изучать особенности 
экспликации коммуникативных интенций адресан-
та речевого сообщения и характер восприятия этих 
интенций адресатом [Newcomb, 1953 и др.]. В язы-
коведении решаются многочисленные исследова-
тельские задачи, связанные с установлением роли 
вербальной составляющей коммуникации.

Этот перечень может быть дополнен дру-
гими науч ными дисциплинами гуманитарно-
го и  технического профиля (например, филосо-
фией, историей, этнографией и пр.). Смежные 

проблемы рассматриваются и в междисциплинар-
ных направ  лениях, в том числе в социолингвистике 
и психолингвистике.

В последние десятилетия появились исследо-
вания, в которых принципиальная динамичность, 
отсутствие жестких алгоритмов в речевой деятель-
ности и уникальность процесса смыслопорожде-
ния не только постулируются, но и проблематизи-
руются. Ученые, однако, неизбежно сталкиваются 
с проблемой поиска «фиксаторов» в динамической 
природе коммуникации. Ведь принципиальная 
гибкость и пластичность этого феномена может 
быть изучена только через анализ репрезентантов 
в виде языковых единиц, используемых в процессе 
коммуникации.

Именно фиксация в социально закрепленных 
языковых единицах (в смысле А.  А.  Леонтьева) 
и  позволяет делать выход на анализ коммуника-
ции как свойства человека: речемыслительная дея-
тельность, осуществляемая по индивидуальным 
траекториям, преобразуется в транслируемые от 
индивида к индивиду речевые действия. В резуль-
тате появляется возможность алгоритмизировать 
основные этапы речемыслительной деятельности 
субъекта. При этом выбор в пользу универсальных 
(шаблонных) речевых действий оптимизирует ком-
муникацию и обеспечивает скорейшее достижение 
равновесных отношений.

При понимании коммуникации как свойства 
человека и ее алгоритмизации в виде этапов рече-
мыслительной деятельности эксплицируются пара-
метры коммуникации, которые ранее не оказыва-
лись в поле внимания исследователей.

Перспективными представляются решения, 
предложенные А. А. Залевской и И. Э. Клюкановым 
[Залевская, 2007; Клюканов, 2010].

Модель речемыслительного процесса, раз-
работанная А.  А.  Залевской и представленная 
фактически во всех фундаментальных работах 
иссле дователя, предполагает наличие какого-ли-
бо внешнего или внутреннего импульса, выступа-
ющего начальным моментом речевой деятельно-
сти и запускающего процесс построения образа 
результата действия. Речемыслительный процесс 
«распадается» на ряд чередующихся плоскостей 
и блоков, представляющих собой ярусы памяти. 
Из памяти «черпаются все необходимые для реа-
лизации соответствующих процессов единицы 
и стратегии оперирования ими» [Залевская, 2007, 
с. 356].

Эта модель отражает постоянное сличение 
конструируемого речемыслительного действия 
с  конвенциональными способами оперирования 
единицами языка. Таково обязательное условие 
успешной межличностной коммуникации.
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Динамический характер коммуникации под-
черкивается и в модели, разработанной И. Э. Клю-
кановым, в которой коммуникация мыслится как 
«пространственно-временной континуум, состоя-
щий из так называемых эволюционных витков, ото-
бражающих… ‘слияние’ себя и другого» [Клюканов, 
2010, с. 131]. Автор задает систему координат для 
трансформации опыта в процессе коммуникации 
как самоорганизующегося целого.

С учетом принципиальной динамичности и ва-
риативности коммуникативного поведения субъек-
та строится и предлагаемая нами операциональная 
модель коммуникации. Решение этой задачи воз-
можно с опорой на метод моделирования, позволя-
ющий построить и теоретически обосновать модель 
коммуникации и метод эксперимента, обеспечива-
ющий верификацию основных положений модели 
коммуникации через формулирование соответ-
ствующих гипотез (см. об общих принципах орга-
низации эксперимента, например, в: [Сулейманова, 
Гулиянц, 2022]).

РЕзУЛьТАТЫ И дИсКУссИя

В основании заявленного подхода должна лежать 
методология, задающая принципиальную вариа-
тивность системы. Поиск такой методологии приво-
дит к общей теории систем, одним из магистральных 
направлений которой является аутопоэтическая тео-
рия. В теории аутопоэза посту лируется, что и субъект 
коммуникации, и конструируемая им среда облада-
ют пластичностью, гибкостью и адаптивностью.

В отличие от других ответвлений общей теории 
систем (например, синергетической парадигмы) 
тео рия аутопоэза имеет биологическую основу, по-
этому она позволяет исследовать речевую деятель-
ность именно как имманентное свойство человека, 
представляющего собой биологический организм 
(в терминах У. Матураны и Фр. Варелы – живую си-
стему) [Maturana, 1975; Maturana, Varela, 1980].

При адаптации основных положений аутопоэ-
тической теории к исследованию лингвистического 
объекта центральным звеном, оказывающимся в фо-
кусе внимания ученого, является социальный субъект, 
обладающий некоторой совокупностью адаптацион-
ных свойств. Коммуникативное поведение индивида 
определяется составом и иерархизацией адаптаци-
онных свойств, поэтому, даже оказываясь в однопо-
рядковых коммуникативных ситуациях, разные ком-
муниканты выстраивают разную иерархию средовых 
факторов и, следовательно, по-разному выстраивают 
свое коммуникативное поведение.

С позиции аутопоэтической теории релевант-
но именно отношение «субъект-среда». В  терми-
носистеме аутопоэза среда – это «область всех 

возможных взаимодействий субъекта коммуника-
ции, задаваемая его когнитивными свойствами» 
(Перевод мой. – К.К.-Б.) [Maturana, 1975, с. 33]. Она 
выстраивается субъектом коммуникации уникаль-
ным образом на основе учета его актуального 
состояния и актуального соотношения его адапта-
ционных свойств. Среда состоит из разнородных 
компонентов, которые объединяются социальным 
субъектом степенью их релевантности для его жиз-
недеятельности: другие индивиды также входят 
в среду и могут занимать то или иное положение 
в  выстроенной субъектом иерархии элементов. 
Соци альный субъект вступает в коммуникацию со 
средой каждый раз, когда происходит рассогласо-
вание между ним и средой и возникает дисбаланс. 
При этом планирование программы коммуника-
тивного поведения субъекта коммуникации опре-
деляется количеством и иерархизацией значимых 
средовых факторов.

Как утверждают авторы теории аутопоэза, фун-
даментальным свойством субъекта коммуникации 
выступает его способность к самоорганизации, 
благодаря которой он способен восстанавливать 
равновесные отношения со средой в момент воз-
никновения дисбаланса. Однако инструментами 
лингвистики изучать это свойство едва ли возмож-
но, поэтому приходится его только постулировать.

Но способность к самоорганизации проявляет-
ся через параметры второго порядка: активность 
(психическое свойство субъекта коммуникации, 
фиксирующее его активное, а не адаптивное взаи-
модействие со средой); языковую способность (пси-
хобиологическое свойство субъекта коммуникации, 
состоящее в его способности к семиозису); струк-
турность (степень сформированности психических 
операций субъекта коммуникации и его гибкость). 

Свойства активности, структурности и языко-
вой способности могут задействоваться в разной 
степени, и недостаточная степень сформирован-
ности одного из них может компенсироваться 
тем, что в коммуникации в большей степени про-
исходит опора на другие свойства (ср. коммуни-
кант, у которого наблюдается дефицит языковой 
способности, может компенсировать эту нехватку 
активностью и,  например, задавать многочислен-
ные уточняющие вопросы, тем самым обеспечивая 
необходимый уровень равновесия со средой).

Как и для исследователей, чьи модели ком-
муникации были представлены выше, для нас 
принципиальным моментом является создание 
модели второго порядка через введение опера-
циональной единицы (рис. 1). Этой единицей явля-
ется рекурсивный шаг или операция, отражающая 
эволюционное изменение в структуре субъекта 
коммуникации.
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Рис. 1. Модель коммуникации  
как восстановление равновесия между социальным 

субъектом и конструируемой им средой

Модель коммуникации включает в себя три 
этапа: при возникновении дисбаланса между ком-
муникантом и конструируемой им средой индивид 
сначала идентифицирует релевантные элементы 
среды и ранжирует их, определяя доминанты; за-
тем он идентифицирует фрагмент среды, в котором 
произошло рассогласование, и наконец, направляет 
усилия на устранение дисбаланса за счет собствен-
ной реструктуризации.

Так, методология аутопоэза дает возможность 
задавать измеряемые параметры динамического 
объекта, а следовательно строить модель, в кото-
рой учитывается пластичность субъекта комму-
никации, проявляющаяся в его постоянной адап-
тации в конструируемой им среде (ср. описание 
возможностей применения аутопоэтической тео-
рии в современных зарубежных исследованиях 
[Yolles, Frieden, 2021; Peček, Ovsenik, 2018; Korbak, 
2022]). С означенных методологических позиций 
возможно говорить о пластичности как сущност-
ном свойстве субъекта коммуникации. Ведь в про-
цессе адаптации он выстраивает определенную 
иерархию значимых ситуативных факторов и за-
тем с учетом этой иерархии планирует дальней-
шие речевые и неречевые действия [Карда нова-
Бирюкова, 2021а].

Данная модель позволяет задавать измеряе-
мые параметры коммуникации и обосновывать их 
включение в модель, а динамичность коммуника-
ции приобретает фиксацию через языковые еди-
ницы и стереотипные речевые действия как кон-
венциональные способы трансляции смыслов. Это, 
в свою очередь, позволяет исследовать гибкость и 
пластичность коммуникации через исследование 
соответствующих фиксаторов (детерминант).

Эмпирический материал был собран в серии 
психо- и социолингвистических экспериментов, 
он  представляет собой образцы естественной 
межличностной коммуникации в стереотипных 
ситуациях коммуникативного взаимодействия 
(детальное описание дизайна некоторых этапов 
эксперимента см. в: [Карданова-Бирюкова, 2021б]).

На этапе, предваряющем проведение экспе-
риментов, были сформулированы гипотезы, отра-
жающие отдельные параметры модели. В число 
положений, значимых для целей настоящего ис-
следования, входят гипотезы о том, что структури-
рование коммуникации происходит в результате 
иерархизации средовых факторов, определяемой 
актуальным состоянием субъекта коммуника-
ции и  иерархией присущих ему адаптационных 
свойств, и о том, что коммуникативное поведение, 
планируемое субъектом коммуникации как ответ 
на возникший дисбаланс со средой, обусловлено 
актуальным соотношением его адаптационных 
свойств. Иными словами, все верифицируемые 
экспериментальным путем гипотезы так или ина-
че отражают пластичность субъекта коммуника-
ции, проявляющуюся в его постоянной адаптации 
в конструируемой им среде и фиксируемую в бо-
лее или менее стереотипных речевых действиях. 
Следовательно, мы ожидаем, что коммуникативные 
сценарии, прогнозируемые испытуемыми в ситуа-
циях естественного общения, будут в  значитель-
ной степени уникальными. Стереотипные модели 
поведения на этом этапе с учетом построенных 
ранее моделей ожидались в редких случаях.

Выборка испытуемых осуществлялась с учетом 
возрастного критерия: в младшую возрастную груп-
пу вошло 185 человек, в старшую возрастную груп-
пу (контрольную) вошло 34 человека. Кроме того, 
контролировался гендерный параметр и образова-
тельный уровень.

Эксперимент проводился как фронтально, 
так и  дистанционно через использование интер-
нет-платформы www.survio.com. Рекомендуемое 
время выполнения анкеты – 20 минут (что соот-
ветствует среднему показателю сохранения ста-
бильности внимания). В эксперименте воссоздава-
лись естественные ситуации социального общения, 
в кото рых человек реализует стандартный сценарий 
адаптивного поведения.

Поскольку серия экспериментов проводилась 
в  течение сравнительно длительного временного 
интервала (порядка десяти лет), а результаты далее 
интерпретировались с учетом различных критериев, 
в пределах этой статьи мы остановимся только на тех 
моментах, в которых можно говорить о детерминан-
тах коммуникации, выступающих врéменными ста-
билизаторами этого динамического явления. Далее 
рассмотрены результаты двух этапов эксперимента, 
ориентированные на верификацию двух представ-
ленных выше экспериментальных гипотез.

В первом эксперименте верифицирова-
лась гипо теза, согласно которой идентификация 
средовых факторов субъектом коммуникации 
не происходит по предзаданному сценарию, а 
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ранжирование определяется уникальным набором 
свойств индивида и их уникальной иерархиза-
цией. Для верификации этой гипотезы участникам 
эксперимента было предложено задание на ран-
жирование идентифицированных ими элементов 
среды. При этом ожидалось, что мы выявим низ-
кую согласованность мнений внутри эксперимен-
тальных подгрупп, т. е. даже коммуниканты, обла-
дающие однопорядковыми социовозрастными 
харак теристиками, будут по-разному конструиро-
вать среду. Для анализа были предложены типо-
вые кейсы вроде:

• Вы обсуждаете с коллегами (сокурсниками) 
актуальную социальную проблему. Ваши точки 
зрения не совпа дают

• Вы просматриваете странички друзей в  соци-
альной сети (типа ВКонтакте или Фейсбук)

• Ваш сосед в поезде / самолете начинает разго-
варивать с Вами и др.

Испытуемых просили разместить факторы, 
кото рые им видятся релевантными для выстраи-
вания коммуникативного поведения в заданных 
социальных контекстах (например, Ранг 1 – сте-
пень знакомства с человеком; Ранг 2 – значимость 
отно шений с ним лично для меня; Ранг 3 – степень 

оценочности комментариев других пользовате-
лей и т. д.). Далее ответы были систематизированы 
в виде таблиц (см. табл. 1). Во всех примерах от-
ветов участников эксперимента сохранены автор-
ские орфография и пунктуация.

Формулировки, предложенные испытуемыми, 
далее приводились к единому знаменателю для 
обеспечения сопоставимости ответов и возможно-
сти выявить общие тренды, после чего проводился 
ранговый анализ.

Выдвинутая на этапе планирования экспе-
римента гипотеза не подтвердилась. Принципы 
ранжирования средовых факторов, как показали 
результаты эксперимента, в значительной степе-
ни определяются установками, сформированны-
ми у  субъекта коммуникации в предшествующем 
опыте социального взаимодействия. Субъект ком-
муникации владеет арсеналом конвенциональных 
норм социаль ной интеракции и ориентируется на 
них в процессе определения состава релевантных 
элемен тов среды и их последующей иерархиза-
ции. Наблюдаются очевидные доминантные трен-
ды как в пределах каждой экспериментальной 
подгруппы, так и во всех экспериментальных под-
группах (т.  е.  свойственные любому представите-
лю языкового сообщества вне зависимости от его 
социовозрастных характеристик). Так, на первых 

Таблица 1

ФРАГМЕНТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ОТВЕТОВ ИСПыТУЕМыХ 
(мужчины, младшая возрастная группа)

№ По
л

Во
зр

ас
т

Ра
нг

 1

Ра
нг

 2

Ра
нг

 3

Ра
нг

 4

Ра
нг

 5

1 муж 21 адекватность логичность аргументация знание обсуждае-
мой темы компромисс

2 муж 19 позиция коллег
аргументы в 
пользу своей 

позиции

может ли позиция 
коллег быть вер-
ной (правильной)

аргументирован-
ность позиции 

коллег

3 муж 18 уверенность в своей 
точке зрения

аргументи-
рование

стремление  
переспорить агрессивность

4 муж 18
заинтересованность 

собеседника в данном 
вопросе

психологическая 
настроенность по 

отношению ко мне

Весомость и зна-
чимость аргумен-
тов собеседника

общие взгляды 
собе седника (точки 
соприкосновения) 

со мной

подкреплен-
ность в зна ниях 

по данной 
проб леме

5 муж 17 точка зрения коллег обособление от 
конфликта

попытка убедить 
коллег

6 муж 18

характеристика лич-
ности, выдвигающей 
свою точку зрения, с 

которой я не сог ласен

взаимосвязь его 
характеристики 
и точки зрения

степень несовпа-
дения точек 

зрения

отношение  
ко мне

отношение  
к собеседнику
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рангах у представителей всех экспериментальных 
групп оказываются наиболее очевидные «раздра-
жители», идентифицируемые в среде. Например, 
в  конфликтных ситуациях испытуемые наиболее 
часто отмечают степень знакомства с другими 
участниками обще ния и важность соблюдения 
норм социального взаимодействия.

Даже в приведенном фрагменте систематиза-
ции данных (см. табл. 1) заметно, что у многих испы-
туемых не заполнены ранги 5 и 4, что демонстри-
рует достаточно низкую способность воспринимать 
значительное количество средовых (ситуа тивных) 
факторов и, следовательно, учитывать их в плани-
ровании коммуникативного поведения.

Многие результаты проведенного эксперимен-
та очевидным образом демонстрируют стремле-
ние субъекта коммуникации следовать конвенцио-
нальным сценариям коммуникативного поведения 
и, следовательно, опираться на шаблонные алго-
ритмы смыслопорождения. Это безусловно мини-
мизирует усилие коммуниканта, направленное на 
восстановление равновесия со средой, и алгорит-
мизирует его.

Следует особо отметить, что испытуемым стар-
шего возраста свойственны по преимуществу 
стандартные сценарии коммуникативного поведе-
ния, что, несомненно, связано с уже сформирован-
ным опытом коммуникации в таких социальных 
контекстах.

Эти наблюдения далее верифицировались 
в  другом эксперименте, направленном на оценку 
того, как субъект коммуникации планирует сцена-
рий коммуникативного поведения в ситуациях есте-
ственного общения. Для этого испытуемым были 
предложены типовые кейсы. В них присутствовал 
«раздражитель», провоцирующий нарушение рав-
новесия между коммуникантом и выстро енной им 
средой и требующий совершения индивидом ряда 
ответных речевых либо неречевых действий. Ср.:

• Чело век на улице обращается с вопросом, 
незна комец вмешивается в Ваш разговор с 
приятелем, кто-то оставляет нелестный ком-
ментарий к Вашей фото графии в соцсетях.

Как и в случае с данными, полученными в ходе 
проведения первого эксперимента, ответы испы-
туемых сводились к определенным типам. Далее 
просчитывалось количество прогнозируемых дей-
ствий (как речевых, так и неречевых) и анализиро-
вался сценарий планируемого коммуникативного 
поведения.

В результате такой систематизации и стати-
стической обработки данных было установлено, 
что алгоритм прогнозируемого коммуникативного 

поведения определяется типичностью коммуника-
тивной ситуации и характером взаимодействия. 
Так, ситуацию, когда на улице к  прохожему об-
ращаются с вопросом, абсолютное большинство 
испытуемых воспринимают как абсолютно стан-
дартную и выстраивают максимально компактный 
ответный коммуникативный сценарий: Пройду 
мимо; Промолчу; Переспрошу и  др. Сравнитель-
но компактные и  часто оценочные комментарии 
предлагаются в случае с  кейсом о критических 
комментариях к фотографии на странице в соци-
альной сети. Это дистанционное общение, которое 
зачастую видится как менее пиететное и допуска-
ющее отклонения от социальных норм.

Однако нельзя не отметить, что развернутые 
сценарии ответного коммуникативного поведения 
также присутствовали, ср.:

• Если вопрос на личную тему, то попрошу незна-
комца не участвовать в бесе де.

• Если обсуждаем не личные вопросы и если 
у собеседника интересная точка зрения, то по-
общаюсь с ним; зависит от темы разговора.

• Если тема не интимная, а человек приятный, то 
у меня не будет возражений.

Имея ориентир в прошлом коммуникативном 
опыте, испытуемые предлагают развернутые отве-
ты, часто нелинейного типа (если…, то…).

При этом выявленные нами особенности пла-
нирования коммуникативного поведения в целом 
являются маркирующими для тех или иных экспе-
риментальных подгрупп. Так, более развернутые 
и нелинейные алгоритмы коммуникативного пове-
дения частотно наблюдаются у  более взрослых 
испы туемых (фактически у 80 % женщин из стар-
шей возрастной подгруппы). Напро тив, моло дым 
девуш кам свойственны более компактные сцена-
рии комму никативного поведения, включающие 
1–2 речевых или неречевых действия. Более того, 
в ряде случаев они в принципе не склонны реа-
гировать на заложенный в экспериментальном 
«кейсе» раздражитель, ср.:

• Не обращу внимание
• Проигнорирую
• Промолчу
• Мне плевать на комментарии в социальных сетях
• Никак не отреагировать.

Таким образом, наиболее статистически значи-
мые расхождения в целом наблюдались на стыке 
экспериментальных подгрупп.

Однако мы обратили внимание на то, что 
внутри подгрупп также присутствует выраженная 
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неоднородность. Социально ожидаемые и  сте-
реотипные алгоритмы коммуникативного пове-
дения наблюдались сравнительно нерегулярно, 
а  ответы испытуемых со сходными гендерными 
и возрастными параметрами зачастую полярны 
(см. рис. 2).

Дополнительным подтверждением регулярных 
отклонений субъекта коммуникации от стерео-
типных сценариев коммуникативного поведения 
выступает то, что испытуемые маркируют субъек-
тивную оценку условий осуществления коммуни-
кации, ср.:

• Зависит от моего настроения…
• Если человек грамотно говорит, поддержу 

разговор
• Редко выкла дываю фотографии (если выклады-

ваю, то комментарии отключены)…
• Если разговор идет на личные темы, то пока-

зать, что его речи неуместны.
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зАКЛючЕНИЕ

Результаты, полученные в ходе проведения серии 
экспериментов, показали, что субъект коммуника-
ции в целом ориентирован на использование со-
циально ожидаемых и стереотипных алгоритмов 
коммуникативного пове дения. Однако сценарии 
коммуникативного поведения часто отклоняются 
от стереотипных, что наблюдается даже в преде-
лах одной экспериментальной подгруппы.

Среди испытуемых старшего возраста степень 
внутригрупповой унификации существенно выше, 
чем среди молодых участников эксперимента. 
Данные показатели очевидно связаны с тем, что 
основные социально приемлемые шаблоны ком-
муникативного поведения в речевой деятельно-
сти старшего поколения стереотипизировались и 
ретрансли руются в однотипных ситуациях общения.

Вариативность коммуникативного поведения 
индивида фиксируется в виде стереотипных рече-
вых действий, позволяющих ему быстро восстанав-
ливать равновесные отношения со средой. Судя по 
результатам проведенных экспериментов, чем бо-
лее ожидаемым и шаблонным является прогнозиру-
емый сценарий коммуникативного поведения, тем 
меньше усилий требуется со стороны субъекта ком-
муникации; субъект, как правило, ограничивается 
одним ответным речевым / неречевым действием.

Таким образом, методология аутопоэза дает 
возможность строить модель естественной комму-
никации как семиотической среды, задающей ори-
ентиры в процессе смыслопорождения. Фиксация 
этого процесса происходит в языковых единицах 
и  стереотипных речевых действиях, что оптими-
зирует восстановление равновесных отношений 
между субъектом коммуникации и конструируе-
мой им средой.

вежливые
Извинюсь и скажу, что сделала это не 
специально.
Попрошу прощения и сделаю невин-
ное выражение лица (как у котика из 
«Шрека»)

грубые
Закачу глаза 
Попрошу, чтобы человек отстал 
Нахамлю

оценка ситуации  
как социально приемлемой
Продолжу разговор втроем, часто сама 
комментирую и вступаю в разговор 
третьих лиц.

оценка ситуации  
как социально неприемлемой
Сделаю замечание о том,  
что это некультурно 
Попрошу знакомого/-ую отойти  
в другое место / сторону.

развернутый нелинейный 
сценарий
Если критика по существу, поблагодарю 
человека за то, что указал на что-то 
важное, если нет – удалю комментарий.
Если это не очень личная тема, проявлю 
интерес к этому человеку.

минимум ответных действий 
либо отказ от ответных действий
Игнор 
Извинюсь 
Промолчу

Рис. 2. Поляризация ответов испытуемых  
с близкими социогендерно-возрастными параметрами 

(примеры ответов молодых девушек)



56 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 9 (877) / 2023

Linguistics

11. Yolles M., Frieden B. R. Autopoiesis and Its Efficacy—A Metacybernetic View // Systems. 2021. № 9 (4). P. 75–110. 
12. Peček T., Ovsenik M. Organization, Autopoiesis and Human Potential as Paradigm of the Future Organization // 

Organizacija. 2018. № 51(3). P. 208–218.
13. Korbak T. Self-organisation, (M, R) – systems and enactive cognitive science // Adaptive Behavior. 2022. № 31 (1). 

P. 35–49.
14. Карданова-Бирюкова К.  С. Коммуникация как междисциплинарный исследовательский объект // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2021а.Вып.  2(844). 
С.  24–34.

15. Карданова-Бирюкова К.  С. Лингвистическая теория речевого события: структурно-эволюционный аспект: 
дис. … д-ра филол. наук. М., 2021б.

REFERENcES

1. Shannon, K. (1963). Raboty po teoriji informaciji i kibernetike = Papers on the theory of information and 
cybernetics. Moscow: Izdatel’stvo inostrannoj literatury. (In Russ.)

2. Rid, R. (2005). Osnovy teoriji peredachi informaciji = Foundations of the theory of information transmission. 
Moscow: Williams. (In Russ.)

3. Castells, М. (2006). Mobile Communication and Society: A Global Perspective. Cambridge, Mass.: MIT Press.
4. Meier, A, Reinecke, L. (2020). Computer-Mediated Communication, Social Media, and Mental Health: A Conceptual 

and Empirical Meta-Review. Communication Research, 48(8), 1182–1209.
5. Newcomb, T. M. (1953). An approach to the study of communicative acts. Psychological Review, 60(6), 393–404.
6. Zalevskaya, A. A. (2007). Vvedenije v psiholingvistiku = Introduction to psycholinguistics. Мoscow: Direct-Media. 

(In Russ.)
7. Klyukanov, I.  E. (2010). Kommunikativny universum = Communication universe. Мoscow: Rossijskaya 

politicheskaya ehnciklopediya (ROSSPEN). (In Russ.)
8. Suleimanova, O.  A, Guliyants, A.  B. (2022). Metodika lingvisticheskogo issledovaniya kak aktual’ny razdel 

sovremennoy nauchnoy publikaci’I = Linguistic research methods as essential part of academic pulication. MCU 
Journal of Philology. Theory of Linguistics. Linguistic Education, 4(48), 88–101. (In Russ.)

9. Maturana, H. R. (1975). The organization of the living: A theory of the living organization. International Journal of 
Man-Machine Studies, 7(3), 313–332.

10. Maturana, H. R., Varela, Fr. (1980). Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. Boston Studies in the 
Philosophy of Science. Vol. 42. Dordrecht: D. Reidel Publishing Co. P. 5–58.

11. Yolles, M., Frieden, B. R. (2021). Autopoiesis and Its Efficacy – A Metacybernetic View. Systems, 9(4), 75–110.
12. Peček, T, Ovsenik, M. (2018). Organization, Autopoiesis and Human Potential as Paradigm of the Future 

Organization. Organizacija, 51(3), 208-218.
13. Korbak, T. (2022). Self-organisation, (M, R) – systems and enactive cognitive science. Adaptive Behavior, 31(1), 

35–49.
14. Kardanova-Biryukova, K. S. (2021а). Communication as an object of interdisciplinary research. Vestnik of Moscow 

State Linguistic University. Humanities, 2(844), 24–34. (In Russ.).
15. Kardanova-Biryukova, K. S. (2021b). Lingvisticheskaja teorija rechevogo sobytija: strukturno-evolucionny aspect = 

Linguistic theory of speech event: structural and evolutionary aspect: Senior Doctorate in Philology. Moscow. 
(In Russ.) 

ИНФОРМАцИя ОБ АВТОРЕ

Карданова-Бирюкова Ксения Суфьяновна
доктор филологических наук, доцент 
заведующий кафедрой языкознания и переводоведения Московского городского педагогического университета

INFoRMATIoN ABoUT THE AUTHoR

Kardanova-Birukova Ksenia Sufyanovna 
Doctor of Philology (Dr. habil.), Associate Professor 
Head of the Department of Linguistics and Translation Studies, Moscow City University

Статья поступила в редакцию 
одобрена после рецензирования 

принята к публикации

21.05.2023 
25.06.2023 
03.07.2023

The article was submitted 
approved after reviewing 
accepted for publication



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 9 (877) / 2023 57

Языкознание

Научная статья 
УДК 81.42 
DOI 10.52070/2542-2197_2023_9_877_57

Лингвосемиотика событийной коммуникации (на материале 
новостных сообщений интернет-канала Би-би-си)
Е. Ф. Косиченко1, И. В. Казакова2

1,2Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия 
1KosichenkoYF@mpei.ru, 2KazakovaIV@mpei.ru

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты событийной коммуникации и осуществляется 
анализ новостных сообщений, размещаемых в течение суток на главной странице британского 
информационного канала Би-би-си. Анализ деятельности СМИ показывает, что формирование 
события на основе соответствующего эпизода происходит в результате многократного воспро-
изведения информации об этом эпизоде и смещения фокуса внимания. На основании анализа 
СМИ авторы статьи приходят к следующему выводу: вербальные средства играют более суще-
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ВВЕдЕНИЕ

В предлагаемой статье событийная коммуникация 
рассматривается как способ транслирования ин-
формации о некотором эпизоде или происшествии 
читателям новостных изданий с целью формиро-
вания у них определенного отношения к реаль ной 
действительности и создания вторичной реально-
сти с характерной системой ценностей.

Важной задачей, стоящей перед исследова-
телем, занимающимся проблемами событийной 
коммуникации, является выбор исследовательских 
методов, которые позволяют успешно выявлять ме-
ханизмы конструирования, корректирования и раз-
рушения событий в электронных СМИ и адекватно 
интерпретировать оценочную информацию, пере-
даваемую посредством событийной коммуникации. 
Актуальность предпринятого исследования опреде-
ляется необходимостью более полного изучения и 
описания средств и способов конструирования вто-
ричных реальностей, часто основанных на незна-
чительных эпизодах, и тем не менее оказывающих 
сильное эмоциональное воздействие на большие 
группы людей. Объектом предпринятого исследова-
ния является событийная коммуникация, ключевым 
элементом которой выступает событие, понимае-
мое как идеальное явление, создаваемое средства-
ми массовой информации и существующее в со-
знании людей в виде представлений о некотором 
эпизоде (случае / происшествии / процессе).

Языковая природа события означает, что один 
и тот же эпизод может стать основой для созда-
ния нескольких событий и нескольких вторичных 
реаль ностей, в каждой из которых господствует 
своя идеология, основанная на определенной сис-
теме мнений и оценок.

Новизна предпринятого исследования заклю-
чается в том, что в нем проанализированы и опи-
саны вербальные и визуальные средства смеще-
ния фокуса внимания, ведущего к расширению 
интерпретационного поля некоторого имевшего 
место эпизода и к созданию социально значимо-
го события. Смещение фокуса внимания связано 
с  ситуациями, при которых «часть события за-
темняется, а  часть – выводится на первый план» 
[Ирис ханова, 2014, с. 282]. Материалом для дан-
ного исследования послужили размещенные на 
главной странице интернет канала BBC новостные 
сообщения, касающиеся двух эпизодов: очередно-
го съезда Коммунистической партии Китая и пожа-
ра в одной иранской тюрьме.

При работе с эмпирическим материалом были 
использованы методы семиотического, поли-
мо дального и лингвостилистического анализа, 
доказывающие, что, будучи способом создания 

вторичных реальностей, событийная коммуника-
ция осуществляется на особом языке, единицами 
которого являются вербальные и визуальные сред-
ства передачи информации, а основным механиз-
мом порождения значений выступает смещение 
фокуса. Дефокусирование достигается путем ис-
пользования оценочной лексики и стилистических 
приемов в заголовках и новостных анонсах, раз-
нообразия заголовков, изменения месторасполо-
жения новостных сообщений на главной странице 
новостного издания при смене новостной ленты.

ОпРЕдЕЛЕНИЕ КЛючЕВЫх пОНяТИй

Событие

Как и все философские категории, событие по-раз-
ному определяется в гуманитарных науках. Для 
экспликации идеи о возможности различных 
толкований категории события, мы обратились 
к  Философской энциклопедии, размещенной На-
циональной энциклопедической службой1 и пред-
лагающей 13 различных подходов к пониманию 
события, которые изложены в том виде, как они за-
фиксированы в словарях и энциклопедиях по фи-
лософии, гуманитарным наукам и культуре, а также 
в глоссариях, тезаурусах и научных статьях. Сумми-
руя существующие определения, отметим, что со-
бытием можно назвать все от точки в пространстве 
и времени [Хокинг, 2008] до того, что, свершаясь, 
индивидуализируется в своей уникальности и не-
повторимой сущности и  даже обретает собствен-
ное имя [Степин, Гусейнов, 2010]. В своем подходе 
к пониманию события мы следуем его толкованию 
как языковой категории, полагая, что каждое собы-
тие конструируется при помощи языка.

В одной из своих статей В. З. Демьянков отме-
чает, что в конце XX века в лингвистике намети-
лись два основных подхода к пониманию события, 
а  именно, онотологический, рассматривающий 
его как некий зафиксированный языком фраг-
мент знания о мире, и интерпретативный, согласно 
кото рому событие не столько описывается языком, 
сколько конструируется им [Демьянков, 1983]. 
Отме тим, что основоположником и наиболее яр-
ким представителем онтологического подхода к 
пониманию собы тия является британский фило-
соф А. Н. Уайтхед, с точки зрения которого событи-
ем можно назвать все, что происходит, протекает, 
случается, в том числе объекты и явления действи-
тельности (напри мер, обелиск Игла Клеопатры 
в Лондоне, пере везенный в XII веке из Гелиополя 

1 URL: https://terme.ru/termin/sobytie.html 
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в Александрию и воздвигнутый в Лондоне в 1870-
х годах) [Whitehead, 1929]. Не менее широкое рас-
пространение получили идеи Л. Витгенштейна, по-
нимавшего мир как совокупность фактов, которые 
описывает язык [Витгенштейн, 2005].

По мере трансформации общества из индустри-
ального в информационное и возникновения новых 
методов познания социальных явлений, прежде 
всего метода интерпретации, идеи А.  Н. Уайтхеда 
получили развитие в принципиально новом ключе: 
социально-политические события стали рассматри-
ваться как явления, которые создаются посредством 
языка. Так, теоретик постмодернизма ж. Делез опре-
деляет события не как сущности или признаки, а как 
то, что происходит, протекает, случается, передается 
глаголами и влияет на эмоциональные состояния 
людей. Для экспликации своей идеи ж. Делез под-
ключает понятие эффекта, под которым подразуме-
вает некоторое сильное переживание, причем не 
субъективного толка. Оно привязано не к индивиду, 
а к событию. Поэтому оно ведет к глобальным пре-
вращениям или изменениям [Делез, 1998]. Таким 
образом, в понимании ж. Делеза событие – это эмо-
циональное переживание, которое материализуется 
в определенном пространстве при помощи языка и 
по сути своей не может быть завершено.

Идея ж. Делеза о способности языка продлевать 
срок существования события на неопределенное 
время является исключительно важной, посколь-
ку объясняет, почему некоторые события длятся 
доста точно долго, другие – являются краткосрочны-
ми, одни воспроизводятся впоследствии, другие – 
оказываются практически забытыми. Для примера 
напомним о кризисных ситуациях в Афга нистане 
(2021) и в Сирии (2011–2021), кото рые отно-
сительно недавно активно обсуждались в  миро-
вых СМИ и занимали особое место в повсед невной 
жизни людей, а также в их системе ценностей, но 
оказались практически забытыми за короткое вре-
мя, несмотря на то что проблемы в  этих странах 
продолжают существовать. На примере данных со-
бытий можно достаточно отчетливо проследить, как 
именно события конструируются, корректируются и 
разрушаются, причем разрушение в данном случае 
сопровождается замещением устаревшей вторич-
ной реальности, которая вновь создается.

Понимание события как вторичной реаль-
ности дает основания согласиться с позицией 
французского философа-постмодерниста ж. Бо-
дрийяра, согласно которой в современном мире 
никакие события не являются подлинными и пото-
му не могут быть достоверными [Бодрийяр, 2000], 
а также с точкой зрения С. В. Герасимова, подчер-
кивающего, что событийная реальность может 
быть изменена в  соответствии в определенными 

целями или вовсе заменена другой реальностью 
[Герасимов, Тульчинский, 2018].

Таким образом, мы понимаем событие как 
явле ние идеальное, т. е. существующее в сознании 
людей в виде некоторой сконструированной при 
помощи языка реальности, которая поддержива-
ется неопределенное время, после чего исчезает, 
уступая место новой реальности. Важно, что ка-
ждое событие создается с некоторой целью, вы-
явлению которой может способствовать анализ 
семиоти чески осложненных текстов, выступающих 
основой любого события.

Событийная коммуникация

Текстовая природа события позволяет говорить 
о том, что одним из способов коммуникации в со-
временном мире является событийная коммуника-
ция, которая в широком смысле может пониматься 
как разновидность социокультурных коммуника-
ций, как способ коммуникативного взаимодействия, 
которое разворачивается вокруг символически вы-
строенного действия и реализуется в разнообраз-
ных символических формах [Каверина, 2014]. 

Не претендуя на всестороннее рассмотрение 
событийной коммуникации и с учетом выбранно-
го нами для анализа материала считаем целесо-
образным несколько сузить приведенное выше 
определение и рассматривать данный тип инфор-
мационного взаимодействия как коммуникацию 
между новостным изданием (в нашем случае но-
востным порталом Би-би-си) и его читателями, 
нацеленную на расширение интерпретационного 
поля некоторого эпизода (случая / происшествия) 
и на формирование реальности, объединяющей 
пользователей этого новостного канала через вов-
лечение их в определенную систему ценностей. 
Вслед за Е. В. Чибир [Чибир, 2020] обратим внима-
ние на то, что событийная коммуникация облада-
ет определенной структурой, которая иерар хична, 
опирается на специфический словарь, и подчерк-
нем, что вторичная природа данного типа инфор-
мационного взаимодействия отражается в более  
высокой по сравнению с коммуникацией, осущест-
вляемой на языке как первичной знаковой систе-
ме, эмоциональностью.

Новостное сообщение  
как семиотически осложненный текст

С самого своего возникновения язык медийных 
текстов находился в зоне пристального внимания 
философов, социологов и лингвистов как эффек-
тивное средство воздействия на большие группы 
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людей и как способ формирования определенной 
системы ценностей.

С развитием информационно-коммуника-
ционных технологий электронные СМИ практи-
чески вытеснили печатные новостные издания и 
значительно расширили свое толкование. Сегодня 
язык СМИ обособлен по семиотическим призна-
кам от языка печатных изданий. Совокупность СМИ 
может пониматься, в том числе как корпус текстов, 
элементы которого системно организованы и свя-
заны между собой гипертекстовыми связями. При 
этом гипертекстовая форма представления инфор-
мации играет немалую роль в образовании куль-
турных смыслов. В свете обсуждаемой проблемы 
конструирования события и осуществления собы-
тийной коммуникации имеет смысл остановиться 
на способах и формах представления социально 
значимой информации в современных СМИ.

Основными средствами коммуникации в со-
временном мире являются поликодовые тексты, 
представляющие информацию как в вербальной, 
так и в невербальной (изобразительной, жестовой 
цветовой, др.) формах. Вслед за О. И. Максименко 
мы в целом полагаем, что в большинстве случаев 
при работе с поликодовыми текстами нельзя гово-
рить о более значимой роли слова или изображе-
ния, поскольку «в одних случаях слово может под-
бираться под удачно найденный изобразительный 
ряд, а в других – изобразительный ряд “обыгрыва-
ет” слово, причем нередко даже сам автор не мо-
жет с уверенностью сказать, какая форма послу-
жила основой смыслопорождения» [Максименко, 
2012, с. 97]. Добавим также, что, как правило, обе 
формы представления информации – слово и кар-
тинка – фокусируются на разных аспектах эпизо-
да (случая / происшествия) и тем самым не только 
создают более широкое информационное поле, но 
и эмоционально более насыщенный образ, в ре-
зультате чего формируется событие. Вместе с тем 
отметим, что в случае сетевых новостных изданий 
вербальный элемент играет более важную роль, 
поскольку часто у издания нет возможности срочно 
получить нужное изображение, в связи с чем даже 
такие известные порталы, как Би-би-си, исполь-
зуют все, от официальных снимков до фейковых 
изображений. 

КОНсТРУИРОВАНИЕ сОБЫТИй 
В эЛЕКТРОННЫх сМИ: АНАЛИз 
НОВОсТНЫх сООБщЕНИй НА ГЛАВНОй 
сТРАНИцЕ НОВОсТНОГО пОРТАЛА

В данном разделе мы проанализируем такие сред-
ства конструирования событий, как новостной 

заго ловок, сопутствующая фотография и новост-
ной анонс.

На то, что новостной заголовок выполняет 
целый ряд функций, прежде всего, формирует пер-
вичное представление о событии, указывают мно-
гие исследователи. Отмечается, что часто новостные 
заголовки представляют событие в искаженном, 
деформированном виде, и в результате повышают 
к нему общественный интерес [Воронцова, 2017]. 
Согласимся с Воронцовой в том, что авторы часто 
смешивают акценты, прибегая к дефокусированию. 
Отметим, что данный прием является не столько 
средством привлечения внимания читателей, сколь-
ко способом формирования события. Каждое сме-
щение фокуса расширяет интерпретационное поле 
события и представление читателя о нем. В рамках 
одного издания (и одной идеологии) дефокусиро-
вание происходит в определенном направлении: 
идеологически «неже лательные» аспекты проис-
шествия затушевываются, и в результате создается 
лишь видимость всестороннего освещения события. 
В новостных интернет-изданиях важными сред-
ствами смещения фокуса и добавления значимости 
формируемому событию являются, во-первых, заго-
ловки и сопровождающие их изображения, во-вто-
рых, воспроизводимость новостного сообщения 
и его расположение на главной странице.

Далее обратимся к анализу собранного мате-
риала, который представлен четырьмя скриншота-
ми главной страницы новостного издания Би-би-
си (раздел World news https://www.bbc.com/news), 
сделанными в течение суток, и проследим, как 
именно происходило формирование двух собы-
тий: Ковид в  Китае и Пожар в иранской тюрьме. 
Выбор данных новостных сообщений из значи-
тельно большего числа сообщений, опубликован-
ных в этот день на новостном портале, обусловлен 
тем, что именно они воспроизводились на главной 
странице новост ного канала в течение суток, в то 
время как в отношении других эпизодов подоб-
ной стабильности не наблюдалось. Подчеркнем, 
что за указанные сутки были также опублико ваны: 
информация о ситуации на Украине, причем не-
сколько разных сообщений, освещающих с той 
или иной степенью достоверности точку зрения 
как украинской, так и  российской сторон; резо-
нансное заявление Илона Маска касательно 
финан сирования украинского интернет-канала; 
сделанное Би-би-си заявление о необходимо-
сти расследования случаев издевательств и сек-
суальных домогательств на иранском между-
народном вещательном канале Аль-Джазира; 
неблагоприятный комментарий Дж. Байдана по 
поводу экономической политики на тот момент 
Британского премьер-министра Элизабет Трасс; 
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сообщение о  нарушении прав мигрантов на ту-
рецко-греческой границе, т.  д. Из всех перечис-
ленных, и, на наш взгляд, важных происшествий 
мирового значе ния, только два новостных сооб-
щения полу чили многократное освещение, что 
дает осно вание предположить их особую важ-
ность для канала Би-би-си и позволяет говорить 
об их идеологической значимости.

Событие «Ковид в Китае»

Событие, названное нами «Ковид в Китае», связа-
но с открытием в октябре 2022 года очередного 
съезда Коммунистической партии Китая, где про-
звучало заявление Генерального секретаря ЦК 
Си Цзиньпина о том, что уровень заболеваемости 
кови дом в Китае равен нулю.

Утренний выпуск новостного портала Би-би-си 
(9 ч. 36 мин. 16.10.2022) содержит крупный заго-
ловок China congress: Xi Jinping defends zero-Covid 
as party meeting opens (Съезд в Китае: Си Цзиньпин 
настаивает на нулевом уровне заболеваемости 
Ковидом в Китае во время открытия партийного 
съезда)1. Данный заголовок размещен слева от 
большого размера фотографии с изображением 
стоящего у микрофонов китайского лидера, так 
что в целом данное сообщение занимает четверть 
всего пространства главной страницы. На фоне 
в  целом информативного и, на первый взгляд, 
стилистически нейтрального заголовка в фокусе 

1 здесь и далее перевод наш. – Е. К., И. К.

внимания оказывается используемое в нем ан-
глийское слово defend (рус. защищать), кото рое дает 
понять читателю, что китайский лидер вынужден 
защищать свою позицию и доказывать то, что он 
считает правдой, и в результате свидетельствует 
о недоверии редакции Би-би-си к сделанному Си 
Цзиньпином заявлению. Текст, расположенный под 
заголовком и нацеленный на краткое изложение 
новости (анонс), сообщает о намерении делегатов 
съезда выдвинуть своего лидера на третий срок 
в качестве главы госу дарства и не содержит упо-
минания о Ковиде, одна ко примечателен исполь-
зованием оценочного слова historical (рус. исто-
рически значимый), которое по причине своей 
семиотической нагруженности оказывается в фо-
кусе внимания.

Принимая во внимание четыре фактора – распо-
ложение новостного сообщения на странице, заго-
ловок, фотографию и содержание анонса – отметим, 
что уже на первом этапе формирования события 
новостное агентство Би-би-си не столько заинтере-
совано в освещении съезда Коммунистической пар-
тии Китая, сколько нацелено уличить Си Цзиньпина 
в неверном представлении о ситуации с заболевае-
мостью ковидом и сформировать недо верие к нему 
со стороны читателей новостного канала.

Сделанный через полтора часа скриншот об-
новленной страницы показывает, что заголовок 
остался тем же, однако сообщение сместилось 
вправо и отведенное под него место сократилось 
примерно в три раза. Однако еще через два часа 
данная новость снова занимает центральное место 
на странице, но уже под иным заголовком:
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Xi doubles down on zero-Covid as congress opens. – 
На открытии съезда Си делает ставку на нулевой 
уровень заболеваемости ковидом.

В отличие от первого варианта, данный заго-
ловок не содержит информации о статусе конгрес-
са, имя лидера не названо полностью, использо-
вание глагола double down (рус. удваивать, делать 
ставку) способствует окончательному смещению 
фокуса на тему ковида и довольно прямолинейно 
эксплицирует идею о том, что заявление Си Цзинь-
пина является ложью.

Сделанный по истечении суток четвертый 
скриншот (6 ч. 08 мин. 17.10.2022) показывает, что 
новость по-прежнему остается главной новостью 
дня, несмотря на то, что никаких существенных 
изменений в форме презентации информации 
не наблюдается, за исключением несколько ино-
го расположения текста относительно фотогра-
фии. Отметим, что в третьем и четвертом случаях 
новост ной анонс содержит ту же информацию, что 
и ранее, с одним существенным отличием, состоя-
щим в замене прилагательного historical (рус. исто-
рически значимый) на прилагательное precedent- 
breaking (рус. беспрецедентный), таким образом, 
вынуж дая англичан, живущих по законам преце-
дентного права, полагать, что ситуация с  выбо-
рами в Китае находится на грани беззакония.

Что касается изобразительных элементов, то, 
судя по всему, редакция новостного портала ис-
пользовала официальные снимки, в связи с чем 
сложно делать выводы об их важной смыслоо-
бразующей роли, однако нельзя игнорировать 
исключительно большой размер фотографий, что, 
безусловно, привлекает внимание и добавляет 
значимости конструируемому событию.

Таким образом, в течение одних суток собы-
тие «Ковид в Китае» формировалось в два эта-
па, причем, если на первом этапе акцент так или 
иначе делался на информативность, то на втором 
этапе были подключены средства оказания эмо-
ционального воздействия, выраженные глаголом 
double down в заголовке и прилагательным prece-
dent-breaking в анонсе. Несмотря на видимую ней-
тральность размещенных фотографий, они играют 
важную роль в формировании события за счет раз-
мера изображений.

Событие «Пожар в иранской тюрьме»

Как и в случае события «Ковид в Китае», инфор-
мация о пожаре в иранской тюрьме не сходит 
с  первой полосы новостного издания в течение 
суток, что указывает на ее важность и на стремление 

новостного канала придать ей значимость события. 
В трех случаях из четырех информация о данном 
происшествии занимает относи тельно скромное 
место на главной странице, будучи разме щенной 
справа от основного сообщения или немного ниже, 
однако в одном случае новость пози ционируется 
как главная, на что указывают как ее положение 
в верхней левой части страницы, так и выделенное 
под нее большое пространство.

В первых трех случаях сообщение о пожаре 
в  иранской тюрьме выходит под заголовком Huge 
fire and gunshots at notorious Iranian prison («Сильней-
ший пожар и стрельба в печально известной иран-
ской тюрьме»), в последнем случае – под заго ловком 
Several dead after fire at notorious Iranian prison («Не-
сколько умерших в результате пожа ра в  печально 
известной иранской тюрьме»)1. При том, что важны-
ми средствами фокусирования внимания в заголов-
ках являются слова fire и dead, основным вербальным 
средством идеологического воздействия выступает, 
на наш взгляд, прилагательное notorious (рус. печаль-
но известный), намекающее на особенности госу-
дарственно-политического устройства Ирана.

Примечательно, что сопровождающее инфор-
мацию о пожаре изображение оставалось неизмен-
ным во всех четырех случаях, что не столько сви-
детельствует о вторичности пикториальных средств 
передачи информации, сколько наводит на мысль 
о том, что фотография является фейком и на момент 
публикации информации о данном происшествии 
новостной канал не располагал подлинными сним-
ками. Текст, сопровождающий заголовки (новостной 
анонс), также остается неизменным во всех четырех 
случаях и сообщает читателям о том, что в загорев-
шейся тюрьме содержится много политических 
заключенных, принимавших участие в протестах, 
имевших место незадолго до возгорания.

В целом, событие «Пожар в иранской тюрь-
ме» не отличается разнообразием средств репре-
зентации, однако факт его воспроизводимости 
в течение суток свидетельствует о важности для 
новостного канала Би-би-си проинформировать 
о нем как можно больше читателей, вовлекая их 
таким образом в существующую на данном пор-
тале вторичную реальность. Основным средством 
формирования мнений по поводу произошедшего 
является слово notorious, дающее отсылку к поли-
тической ситуации в стране.

зАКЛючЕНИЕ

Являясь разновидностью социальных комму-
никаций, событийная коммуникация играет 

1 здесь и далее перевод наш – Е. К., И. В.
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исключительно важную роль в общественно-по-
литической жизни любого сообщества людей и 
представляет собой, возможно, наиболее идео-
логизированную форму коммуникации, завуали-
рованную под непред взятое информирование. 
Анализ сообщений, представленных на главной 
странице новостного канала Би-би-си, показал, что 
только два мировых происшествия привлекали 
наибольшее внимание редакции в течение одних 
суток, а именно заявление китайского лидера о си-
туации с ковидом в его обращении к очередному 
съезду Компартии Китая и пожар в иранской тюрь-
ме. Важными средствами идеологизации данных 
происшествий и как следствие формирования на 
их основе событий стали: многократное воспроиз-
ведение информации о них на главной странице 
новостного портала, центральное положение этой 

информации на главной странице, вариативность 
заголовков, наличие в них и в анонсах оценочных 
слов, крупных фотографии. В  рамках статьи не 
анализировались средства формирования данных 
событий, используемые при переходе по ссылке, 
однако и они играют важную роль в оказании эмо-
ционального воздействия.

Подводя итог, отметим, что в проанализиро-
ванных примерах вербальные средства представ-
ления информации играют более важную роль, 
нежели пикториальные: в случае китайского собы-
тия опубликованы официальные снимки, в случае 
иранского события в принципе трудно говорить 
о подлинности изображения. Вместе с тем фотогра-
фиям отводится значительное место на полосе, что 
позволяет говорить об их значимости как средств 
эмоционального воздействия на читателей.
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Аннотация. В статье исследуются языковые практики диаспоры хауса в Хартуме и выявляются особенности 
использования языка хауса в различных сферах жизни диаспоры, а также наличие переходов 
к языку хауса в определенных контекстах и условиях. Использование языка хауса в символиче-
ской, фатической, эмпатической, коммуникативной и конспираторной функциях в диаспорной 
среде города Хартум зависит от поколения, к которому принадлежит говорящий. Эти выводы 
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ВВЕдЕНИЕ

Современный мир характеризуется быстрым раз-
витием множества новых технологий, растущей 
миграцией и укреплением глобализации. В этой 
связи язык является одним из важнейших эле-
ментов культуры и национальной идентичности. 
Он играет важную роль в жизни человека. Язык 
не только служит средством коммуникации между 
людьми, но также является инструментом сохра-
нения и передачи культурных традиций и истории 
народа. В условиях мультиязычной среды, такой 
как диаспора, язык становится особенно важным 
элементом сохранения идентичности народа.

Диаспора хауса является одной из крупней-
ших в Судане. Хартум, столица Судана, привлекает 
множество мигрантов из разных регионов страны, 
в том числе и носителей хауса, которые образова-
ли там внутреннюю диаспору. В связи с этим воп-
рос функционирования языка хауса в диаспоре 
Хартума является актуальным и требует детально-
го исследования.

Цель данной статьи – исследование языковых 
практик диаспоры хауса в Хартуме и выявление 
особенностей использования языка хауса в различ-
ных сферах жизни диаспоры. Методология иссле-
дования основана на анализе пилотных данных, 
собранных методами наблюдения и интервьюиро-
вания респондентов. Для сбора материала статьи 
были проведены интервью с десятью этнически-
ми представителями хауса как первого поколения 
(см. табл. 1), так и второго поколения (см. табл. 2), 
проживающих на территории города Хартум. Все 
опросы были записаны на диктофон и сохранены 
на электронных носителях.

Вопросы анкеты были разделены на несколь-
ко блоков с целью выявления социальных ха-
рактеристик респондентов, их языковой биогра-
фии, актуального использования языков в жизни 

респондентов и культурных аспектов языковой жиз-
ни респондентов.

Одним из интересных факторов, влияющих 
на языковые практики диаспоры хауса в Хартуме, 
явля ется воздействие двух развитых литературных 
языков – арабского и английского. Арабский язык 
является первым из двух официальных языков Рес-
публики Судан и широко используется в государ-
ственных учреждениях, в образовании и в деловых 
отношениях. Он также является родным языком для 
большинства населения североафриканской стра-
ны. Помимо арабского языка, английский язык, вто-
рой государственный язык Судана, является языком 
международной коммуникации и часто исполь-
зуется в профессиональной сфере. В связи с этим 
вопросы использования арабского и английского 
языков в жизни диаспоры хауса в Хартуме также 
будут рассмотрены в данной статье.

Результаты исследования позволят лучше по-
нять языковую динамику во внутренней диаспоре 
суданских хауса в Хартуме и послужат основой для 
дальнейших исследований в области социолингви-
стики, культурных и миграционных процессов.

ФЕНОМЕН И пОНяТИЕ дИАспОРЫ. 
ВНУТРЕННяя дИАспОРА хАУсА В хАРТУМЕ

Прежде чем рассмотреть функционирование языка 
хауса в диаспоре, нужно ознакомиться с  опреде-
лениями «диаспоры» и «внутренней диас поры» 
в совре менной социолингвистике.

Диаспора – это группа людей, которая эмигри-
ровала из своей родной страны и установила по-
стоянную связь с ней [Cohen, 2008]. Члены диаспо-
ры могут сохранять свою идентичность и культуру, 
а также поддерживать связь с соотечественниками, 
находящимися за границей.

Внутренняя диаспора – это группа людей, кото-
рая живет внутри своей родной страны, но имеет 

Таблица 1
КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕНТОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Возрастная когорта 20–30 31–40 41–50 51–70

Количество респондентов в когорте 3 2 1 1

Таблица 2
КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕНТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Возрастная когорта 20–30 31–40 41–50 51–70

Количество респондентов в когорте 3 – – –
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свои уникальные языковые и культурные традиции, 
отличающие ее от большинства населения [Осепян, 
2013]. В отличие от эмигрантов, члены внутрен-
ней диаспоры могут сохранять свою этнокультур-
ную идентичность. Однако их жизненная ситуация 
сложна, поскольку они часто сталкиваются с дискри-
минацией и неравенством в своей родной стране.

Социолингвисты рассматривают диаспору 
и  внутреннюю диаспору как феномены, кото-
рые влияют на языковую и культурную политику 
в странах по всему миру. Они исследуют, как члены 
диаспоры и  внутренней диаспоры сохраняют 
и  трансформируют свои языковые и культурные 
традиции и как они взаимодействуют с окружаю-
щим обществом.

Народ хауса – этническая группа, проживаю-
щая преимущественно в Нигерии, Нигере и других 
странах Западной и Центральной Африки, включая 
Бенин, Камерун, Кот-д’Ивуар, Чад, Судан, Централь-
ноафриканскую Республику, Республику Конго, 
Сенегал, Гану. Однако многие хауса также мигри-
ровали в Судан много веков назад и стали частью 
суданской демографической структуры. Хауса посе-
лились в Судане в результате различных факторов, 
включая Хадж, религиозные миграции и Махдист-
скую революцию.

Историю народа хауса в Судане можно просле-
дить до ранней исламской эпохи, когда некоторые 
хауса мигрировали в Судан по религиозным при-
чинам. Со временем община хауса в Судане росла, 
и ее представители основали поселения и общины 
в различных частях страны. Народ хауса также сы-
грал важную роль в Махдистской революции, кото-
рая была народным восстанием против британско-
го колониального правления в конце XIX века.

Внутренняя диаспора суданских хауса в Харту-
ме сформировалась во время колониального пери-
ода Судана, который начался в XIX веке. Судан был 
колонизирован англичанами, которые установили 
Хартум в качестве административного центра стра-
ны вместо соседнего города Умдурмана. В резуль-
тате Хартум привлек людей из различных регионов 
Судана, включая представителей народа хауса, по 
экономическим и социальным причинам.

Народ хауса был известен своими навыка-
ми в торговле, и многие из представителей хауса 
мигрировали в Хартум, чтобы заниматься коммер-
ческой деятельностью. Со временем народ хау-
са в  Хартуме сформировал активную общину со 
своими культурными и социальными традициями. 
Данный народ создал поселения и кварталы, та-
кие как районы Ишаш, ныне называемый Ингаз, и 
Майо на юге Хартума. Там представители народа 
хауса жили и занимались бизнесом. Община хауса 
также создала ассоциации и организации, такие как 

Культурный форум хауса, для продвижения своей 
культуры и интересов.

Кроме того, в последние годы, в свете политиче-
ских перемен, связанных с Суданской революцией 
декабря 2018 года – апреля 2019 года и последу-
ющим военным переворотом в октябре 2021 года, 
хартумская диаспора хауса создала Революцион-
ную ассамблею народа хауса «Хартум» [Abushouk, 
2021]. Эта ассамблея входит в состав всесуданской 
Революционной ассамблеи народа хауса. Она была 
создана для защиты и продвижения политических 
интересов хауса. Сегод ня община суданских хауса 
в Хартуме является значимой частью социальной и 
экономической структуры города.

ФУНКцИОНИРОВАНИЕ язЫКА хАУсА 
В дИАспОРЕ

Хауса – крупнейший по числу носителей язык чад-
ской семьи. Он является одним из наиболее рас-
пространенных языков в Западной Африке и явля-
ется официальным языком в таких странах, как 
Нигерия и Нигер. Хотя язык хауса не имеет офици-
ального статуса в Судане, он широко используется 
в повседневной жизни местной диаспоры хауса, 
особенно в семенно-бытовой сфере.

Лингвистическая карта Судана характеризует-
ся обилием языков, так как на ней насчитывается 
около 132 различных этнических языков [  

2011 ]. Что касается степени использования 
местных языков в Судане в целом, включая язык 
хауса, ряд лингвистических исследований доказал 
ускоренный переход от использования местных 
языков к использованию арабского языка по не-
скольким причинам, важнейшими из которых явля-
ются: демографический, культурный и религиозный 
вес арабского языка; государственная поддержка 
арабского языка за счет местных языков; отсутствие 
потенциала для распространения местных языков, 
а иногда даже для выживания; миграция носителей 
местных языков в районы господства арабского 
языка [2011 ].

Несмотря на вышеизложенное, в частности на 
тот факт, что этнические языки в Судане не препо-
даются в школах и усваиваются, в отличие от араб-
ского и английского языков, в основном в устной 
форме в семейном окружении, язык хауса входит 
в число первых двенадцати наиболее распростра-
ненных языков Судана. Это свидетельствует о его 
относительно значительном демографическом 
весе (это без учета тех хауса, которые уже утра-
тили язык своих предков и перешли на арабский 
язык) [Abu-Manga, 2010]. Язык хауса наиболее ши-
роко используется в диаспорах хауса в некоторых 
регионах Судана, таких как провинции Сеннар, 
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Гедареф, Голубой Нил, Кассала, Ньяла, Аль-Джази-
ра и др.

Что касается функционирования языка хау-
са в  диаспоре в столице, в ходе социолингвисти-
ческого обследования нами было установлено, что 
использование языка хауса крайне ограничено, 
оно тяготеет к сугубо семейно-бытовой сфере об-
щения, тем не менее этот язык употребляется в раз-
нообразных функциях.

Функции языка включают в себя «основные 
и вторичные функции, выполняемые языком как 
уникальным явлением человеческой цивилизации, 
среди которых главная функция – быть средством 
коммуникации» [Словарь социолингвистических 
терминов, 2006, с. 235]. Прямого соответствия меж-
ду сферой и функцией языка не существует, пос-
кольку в различные исторические периоды и под 
влиянием разнообразных экстралингвистических 
факторов могут использоваться разные языки или 
языковые структуры, которые выполняют различ-
ные общественные функции в различных сферах 
общения [Кондрашкина, 2016].

По данным, полученным в ходе нашего ис-
следования хартумской диаспоры хауса, можно 
выделить следующие функции языка: символи-
ческую, фатическую (контактоустанавливающую), 
эмпати ческую, конспираторную, коммуникативную 
и функцию языка сновидений. Каждая из выделен-
ных функций языка хауса в хартумской диаспоре 
имеет свои особенности.

Символическая функция языка связана с ис-
пользованием его для передачи идей, концепций 
и обозначения объектов, процессов и явлений. 
Все респонденты подтвердили, что они активно 
используют язык хау са на таких особых меро-
приятиях, как свадьбы. В Суда не свадьбы обычно 
длятся от трех дней до недели, и  представители 
диаспоры хауса в Хартуме часто отмечают один 
из дней свадьбы по традиции хауса. Они надева-
ют национальные костюмы хауса, готовят тради-
ционную еду и танцуют под этническую музы ку, 
поют на языке хауса. Они также стараются, по воз-
можности, говорить на своем этническом языке на 
традиционных вечеринках.

Мы всегда устраиваем вечеринку по традиции хауса. 
Это наши обычаи и традиции. Мы выросли, видя, что 
наши старшие родственники так делают, и мы долж-
ны делать то же самое. Родственники очень радуются, 
когда мы устраиваем такие вечеринки (Яссир М., 24).

«Фатическая (контактоустанавливающая) функ-
ция связана с использованием языка для установ-
ления контакта между людьми» [Словарь социо-
лингвистических терминов, 2006, с. 96]. Это может 

быть простым приветствием, ответом на вопрос, 
подтверждением понимания или установлением 
связи между собеседниками, для создания чувства 
сопричастности и принадлежности к определенной 
культурной группе.

В нашем исследовании 90 % опрошенных ис-
пользовали язык хауса для установления контакта 
с другими носителями языка. Один из участников 
рассказал, что сам не инициировал бы разговор 
на этом языке с незнакомцами на улицах Харту-
ма или даже в своем районе Ингаз, но если кто-то 
поздоровается с ним на языке хауса, то он обяза-
тельно ответит ему на хауса и может продолжить 
разговор на нем. В совсем другой ситуации, если 
бы он находился в своей родной деревне око-
ло города Эль-Обейд в центральном Судане, где 
большинство населения говорят на языке хауса, он 
бы чувствовал себя более комфортно.

У нас там в деревне почти все говорят на хауса. Если 
выйти на улицу, то можно услышать только язык ха-
уса, кроме общения на рынке (Яссир М., 24).

Два этнических представителя хауса, которые 
встретились в Хартуме, могут начать раз говаривать 
на хауса, используя фразы, такие как Sannu! (Здрав-
ствуй!) или Kana lafiya? (Как дела?), чтобы подчер-
кнуть свою принадлежность к хауса-говорящей 
диаспоре.

Эмпатическая функция связана с использова-
нием языка для выражения эмоций и чувств, на-
строения и эмоциональных состояний. Согласно 
данным, полученным в результате нашего исследо-
вания, язык хауса исполь зуется членами диаспоры 
также для установления эмоциональной связи с со-
беседником. Из бесед с респондентами стало ясно, 
что 71 % первого поколения, а также 33 % второ-
го поколения, исполь зуют хауса в семейно-быто-
вой сфере или при обще нии со знакомыми, ино-
гда употребляя такие слова, как malam (шейх) или 
aboki, abokiya (друг, подруга). Представители хауса 
прибегают к этим словам для того, чтобы чтобы по-
лучить обрат ную эмоциональную связь от собесед-
ника. Причем они говорят на хауса независимо от 
того, является ли для них этот язык функционально 
первым. Также, когда члены диаспоры находятся 
вместе на мероприятии или встрече и хотят вы-
разить свои эмоции, они могут использовать язык 
хауса для создания эмоциональной атмосферы. 
Например, они могут использовать фразу Ina son ka 
(я скучаю по тебе) для выражения своей любви или 
дружеской привязанности к собеседнику. Также 
они могут исполь зовать выражения типа Kai! Kai! 
Kai! (Ух ты! Ух ты! Ух ты!) или Yayyay! (Ура!) для 
выражения радости и восторга.
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Конспираторная функция связана с использо-
ванием языка для передачи секретной информа-
ции, тайных знаний, а также для создания довери-
тельных отношений между людьми. Известно, что, 
когда регулярная коммуникация на каком-то язы-
ке прекращается в языковом сообществе, остаточ-
ные знания этого языка могут быть использованы 
не только для групповой идентификации и шуток, 
но и как тайный язык [Зассе, 2012].

С подругами я обычно разговариваю на арабском 
языке, но если одна из подруг знает хауса, то мы 
иногда можем говорить на хауса в некоторых слу-
чаях. Иногда я использую язык хауса в транспорте, 
чтобы попросить подругу забронировать для меня 
место рядом с ней, чтобы другие люди не понима-
ли нашу беседу. Также в университете я могу задать 
подруге вопрос на хауса, чтобы остальные не слы-
шали, о чем мы говорим (Нада З., 34).

Коммуникативная функция связана с ис-
пользованием языка для передачи информации 
и осуществления коммуникации между людьми. 
В результате исследования было выявлено, что 
все наши респонденты используют хауса в боль-
шей или меньшей степени в коммуникативной 
функции, одной из базовых функций языка – 
быть средством человеческого общения [Словарь 
социо лингвистических терминов, 2006]. В выборке 
первого поколения диаспоры хауса в столице Су-
дана преобладают активные билингвы – люди ро-
дом из деревень и небольших городков, которые 
в детстве говорили на языке хауса. Они исполь-
зуют хауса в Хартуме как в  семейной среде, так 
и в общении с родственниками старшего возраста, 
а иногда даже с младшими. Пассивные билингвы 
первого поколения – это обычно те, кто пере-
ехали в Хартум по семейным причинам в раннем 
детстве, редко используют хауса и говорят на нем 
только в общении со старшими родственниками, 
которые плохо знают арабский язык или совсем не 
владеют им.

Мой родной язык – арабский. Язык хауса для меня – 
второстепенный язык. Я на нем говорю только со 
старшими родственниками, потому что некоторые 
родственники не знают арабского (Валид Н., 27).

Второе поколение находится в ситуации, в ко-
торой два из трех опрошенных используют хауса 
в повседневной жизни, поскольку активно владе-
ют этим языком: они живут или жили некоторое 
время со старшими родственниками, которые пе-
редали им язык.

Квазикоммуникативная функция связана с ис-
пользованием языка для передачи информации, 
которая не является сутью коммуникации, а,  ско-
рее, представляет собой некую форму речевого 
выражения или поведения. Это не полноценная 
коммуникация. Она заключается в исполь зовании 
языка для создания чувства общности и солидар-
ности. Пассивные билингвы первого поколения и 
респонденты второго поколения иног да общают-
ся на хауса со старшими родственниками и зна-
комыми в целях улучшения владения языком или 
уточнения значения новых слов. В ответ на вопрос: 
«Как вы пытаетесь сохранить и развить свой язык 
хауса?» – один из респондентов сказал:

Во-первых, постоянно просматривая фильмы. Так 
часто, как у меня есть возможность, я стараюсь 
посмотреть его, чтобы выучить два–три новых 
слова, чтобы не выходить с пустыми руками. Кроме 
того, общаясь с людьми, знающими язык хауса, 
я часто спрашиваю их о значениях новых для меня 
слов (Тауфиг О., 22).

Среди других функций, которые язык хауса 
выпол няет во внутренней диаспоре хауса в Харту ме, 
есть функция языка сновидений. Она связана с ис-
пользованием языка в сновидениях, которые могут 
отображать наши сознательные и  бессознательные 
мысли, чувства и переживания [Куцаева, 2018]. В от-
вет на вопрос о том, на каком языке им снятся сны, 
57 % респондентов первого поко ления отметили, 
что в ряде случаев сны им снятся и на языке хауса. 
Они указали несколько причин таких сновидений. 
Во-первых, эти сновидения могут быть связаны 
с определенным местом на их родине в провинции:

Если что-то связано с дерев ней нашей, то снится на 
языке хауса (Нада З., 34).

Во-вторых, сон на языке хауса может быть свя-
зан с определенным человеком, с которым респон-
дент общается или общался на языке хауса, как 
заявила одна из респондентов:

Если я вижу своих родителей или старших род-
ственников, то на языке хауса снятся (Амина Х., 50).

В-третьих, сон на языке хауса может быть 
связан с каким-то событием, имеющим непосред-
ственное отношение к их родной местности, как 
сказал респондент:

Мне иногда видятся сны, связанные с моей моло-
достью, на языке хауса (Нух М., 68).
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зАКЛючЕНИЕ

Итак, функции языка хауса в диаспорной среде 
города Хартум зависят от поколения. У первого 
поколения язык имеет символическую функцию, 
которая усиливается в связи с жизнью вдали от 
родной земли, а также фатическую, эмпатиче-
скую, коммуникативную и конспираторную функ-
ции. Во втором поколении язык играет скорее 

роль символа групповой идентификации, а не 
тайного языка (в особенной степени это относит-
ся к тем, кто не очень хорошо владеет языком ха-
уса). Однако те, кто интересуется своими корнями 
и культурой, могут способствовать развитию ква-
зикоммуникативной функции языка хауса через 
просмотр фильмов и посещение курсов, органи-
зованных активистами в Хартуме. Общая инфор-
мация представлена в таблице 3.

Таблица 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИй ЯЗыКА ХАУСА В ДИАСПОРЕ ГОРОДА ХАРТУМА

Функции Поколение I (в %) Поколение II (в %)

символическая 100 100

фатическая 100 66

эмпатическая 71 33

конспираторная 100 33

квазикоммуникативная 29 100

коммуникативная 85 66

сны 57 –
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ВВЕдЕНИЕ

Идентичность является важным аспектом ис-
следований в гуманитарных науках, таких как 
социология, социальная психология, социолинг-
вистика и прагматика. С развитием социального 
конструктивизма природа идентичности подверг-
лась пере смотру: с течением времени исследова-
тели все чаще отказывались рассматривать иден-
тичность в качестве статичной категории и все 
более подчеркивали ее динамичный характер. 
Соответствующим образом менялся и взгляд на 
соотношение идентичности и дискурса: послед-
ний, согласно современным представлениям, не 
просто отражает сложившуюся идентичность, но 
выступает как пространство для ее конструиро-
вания. Идентичность является не только предуста-
новленным этни ческим, культурным и  социаль-
ным атрибутом коммуникантов, но формируется 
и  уточняется в  процессе коммуникации за счет 
выбора участниками коммуникативного акта 
определенных лингвистических и нелингвистиче-
ских средств, а также за счет использования раз-
личных стратегий конструирования идентичности 
в соответствии с текущими коммуникативными 
потребностями.

Хотя понятие идентичности (англ. identity, кит. 
身份) широко используется в различных направле-
ниях гуманитарных наук, у исследователей до сих 
пор не выработалось единой позиции по поводу 
его определения.

Например, в социологии идентичность отно-
сится к социальным атрибутам индивидуума или 
группы, таким как возраст, пол, происхождение и т. д. 
Социальная идентичность отражает осознание 
инди видом своей принадлежности к определен-
ному общественному слою, своего социального 
статуса, своей социальной роли.

В психологии идентичность понимают как 
эго-идентичность (Э. Эриксон), т. е. как ощущаемую 
субъектом внутреннюю целостность и непрерыв-
ность личности. Эти личностные константы он ощу-
щает на протяжении всей жизни.

В социальной психологии идентичность рас-
сматривается не только в качестве внут реннего 
психологического феномена, но и как социо-
культурная категория. Она формируется в резуль-
тате ориентации человека как на других, так и на 
самого себя. Иначе говоря, идентичность, с этой 
точки зрения, – это интер субъективное явление.

Понятие идентичности широко используется 
в  лингвистике. В рамках данной дисциплины она 
может изучаться и как идеолект, т. е. сово купность 
особенностей речи идивида, и как реализация 

в речи и речевом поведении инди вида тех особен-
ностей, которые связаны с его этническим, социаль-
ным и гендерным самоопределе нием. Такое 
понимание идентичности оказывается востре-
бованным в социолингвистике, этнолингвистике 
и этнопсихолингвистике, в гендерной лингвистике 
и лингвопрагматике.

В настоящей статье речь пойдет о новой пер-
спективной линии изучения идентичности, кото-
рая в последние годы оказалась востребованной 
в  китай ской и (несколько меньше) в западной 
лингвопрагматике – о так называемой прагмати-
ческой идентичности. Хотя западные ученые 
проводили исследования проблем идентичности 
с точки зрения прагматики практически одновре-
менно с  китайскими учеными, теория прагмати-
ческой идентичности была впервые разработана 
китайскими авторами.

Прагматическая идентичность, по мысли Чэнь 
Синьжэня, которому и принадлежит этот термин, 
относится к контекстуализированным иденти-
чностям адресанта и адресата, выбранным наме-
ренно или непреднамеренно участниками ком-
муникации, а также к идентичностям других 
индивидов или групп, упоминаемых гово рящим 
в его высказываниях [陈新 仁, 2013]. Прагмати-
ческая идентичность – это реальное вопло щение, 
использование определенной иден ти   чности или 
даже фиктивное присвоение чужой социальной 
идентичности в контексте языкового общения.

Следует заметить, что в Китае за последние 
десятилетия появился целый ряд работ, посвя-
щенных лингвопрагматической проблематике, 
преж де всего, категории вежливости (см. подроб-
нее [Пэй Сянлинь, 2022; Яо Чжипэн, 2019; Яо 
Чжипэн, Пищаль никова, 2020]). Особо следует 
отметить исследования межличностной комму-
никации, активно развивающиеся после знаком-
ства китайских авторов с монографией М. Лочер 
и С.  Грэхема «Межличностная коммуникация» 
[Locher, Graham, 2010]. Центральной задачей 
межличностной прагматики является выяснение 
того, как участники коммуникации выстраивают 
межличностные отношения с помощью языка 
и управляют ими в конкретной коммуника тивной 
ситуации [冉永平, 黄旭, 2019]. Как будет пока-
зано ниже, теория прагматической идентично-
сти Чэнь Синьжэня хорошо согласуется с  этим 
направ лением исследований.

В статье будут рассмотрены
• теория Чэнь Синьжэня как создателя теории 

прагматической идентичности;
• развитие теории прагматической иден-

тично сти в работах китайских лингвистов.
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ТЕОРИя пРАГМАТИчЕсКОй 
ИдЕНТИчНОсТИ чэНь сИНьжэНя

Термин «прагматическая идентичность» (pragmatic 
identity / identity in use) впервые был использован 
китайским лингвистом Чэнь Синьжэнем в лекции 
«Прагматическая идентичность: теория и  приме-
нение» в Центрально-китайском педагогическом 
университете в 2008 году. Его идеи в этой области 
были обобщены в моногафии «语用身份论—如何
用身份话语做事» (Pragmatic Identity: How to Do 
Things with Words of Identity) [陈新仁, 2018]. Как 
видно из названия, вызывающего прямые ассо-
циации со знаменитой работой Дж. Остина, Чэнь 
Синьжэнь стремился вписать свою теорию в кон-
текст мировой лингвопрагматики.

Это весьма показательный момент. Ряд иссле-
дований китайских лингвистов, работающих 
в  облас ти лингвопрагматики, отражает их стрем-
ление приложить теории западных, прежде всего 
англоязычных авторов, к китайскому материалу. 
С другой стороны, появились и работы, отражаю-
щие специфически китайское речевое поведение. 
Так, например, Гу юего выделил, в качестве некото-
рой альтернативы максимам вежливости Дж. Лича, 
пять принципов вежливости, актуальных для 
китайс кого речевого поведения [顾曰国, 1992]. Со 
Чжэньюй выдвинул лингвопрагматический прин-
цип уместности, включающий в себя максимы 
вежливости, юмора и сдержанности и  призван-
ный, по его мнению, дополнить принцип коопера-
ции Г. П. Грайса [索振羽, 2014].

На этом фоне особое значение работы Чэнь 
Синьжэня состоит в разработке оригинальной 
тео рии. которая, хотя и разрабатывалась преиму-
щественно на материале китайского языка, при-
менима и к другим лингвокультурам: в то время 
как конкретные стратегии и используемые для 
создания прагматической идентичности языковые 
средства варьируют в разном этнокультурном кон-
тексте, само явление прагматической идентичности 
является универсальным.

Теория прагматической идентичности Чэнь 
Синьжэня и работы других китайских авторов, 
опирающихся на данное понятие, удачно вписы-
ваются в  контекст современной лингвопрагмати-
ки, для которой характерно стремление сместить 
фокус с  исследований категории вежли вости на 
комплексное и  всесторонне изучение коммуни-
кативных процессов. Это стремление проявляется, 
в частности, в  работах Х.  Спенсер-Оути, которая 
переносит акцент с  вежливости как избегания 
ликоугрожающих речевых актов на «управле-
ние взаимоотношениями» (rapport management), 
причем управление отно шениями не всегда 

ориенти ровано на улучшение отношений [Spencer-
Oatey, 2000]. Стремление учитывать разнообра-
зие коммуникативных целей и  задач отличает 
также метод исследования М.  Лочер и  У.  Уоттса, 
рассматривающих общение как «работу над отно-
шениями» (relational work) [Locher, Watts, 2005]. 
Многообразие прагматических идентичностей, 
воплощающих их стратегий, дискурсивных и язы-
ковых средств в концепции Чэнь Синьжэня согла-
суется с данными взглядами на коммуникацию.

В своей работе Чэнь Синьжэнь выдвинул максиму 
идентичности (Identity Maxim) – «Говорите с иден-
тичностью, которая в  целом подходит к текущему 
коммуникативному контексту» [陈新仁, 2018, с. 74]. 
Эта максима призвана дополнить принцип коо-
перации Г.  П.  Грайса и  максимы вежливости Дж. 
Лича. Она подразумевает возможность вариатив-
ного поведения индивида, который может выби-
рать конкретную линию поведения для решения 
текущих коммуникативных задач. Преимущество 
максимы идентичности Чэнь Синьжэня заключа-
ется в том, что она предполагает гибкое приспосо-
бление говорящего к коммуникативному контексту 
и не сводит цели коммуникации к пере даче инфор-
мации или смягчению ликоугрожающих актов.

По мнению автора, действие максимы иден-
тичности предполагает наличие как минимум двух 
следующих факторов:

1) схемы идентичности, которая складывается 
из совокупности стандартных реализаций 
конкретных видов поведения в конкретных 
коммуникативных ситуациях, и опирается 
на представления, ожидания, убеждения 
относительно норм поведения человека, 
выступающего в данной идентичности;

2) дискурса идентичности – стандартного 
немаркированного прагматического спо-
соба реализации определенного поведе-
ния, который соответствует определенной 
идентичности.

Это подразумевает знание индивидом норм 
коммуникативного поведения, к которым он может 
гибко приспосабливаться в зависимости от того, 
в какой идентичности он желает предстать в дан-
ном коммуникативном акте. Немаркированные 
нормы поведения создают фон, на котором отступ-
ления от них служат реализации специфических 
коммуникативных целей.

В своей монографии Чэнь Синьжэнь детально 
обсуждает пять ресурсов прагматической идентич-
ности для исследователя, т. е. пять перспективных 
путей исследования прагматической идентичности:

– изучение прагматических идентичностей, 
сконструированных в дискурсе, как ресурса 
для декодирования языковых значений;
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– изучение прагматических идентичностей как 
ресурса для интерпретации иллокутивного 
намерения;

– изучение прагматических идентичностей как 
ресурса для интерпретации межличностных 
отношений, например, для сближения с собе-
седником или дистанцирования от него;

– изучение прагматических идентичностей как 
ресурса для объяснения специфических черт 
дискурса (выбора стиля и т. п.);

– изучение прагматических идентичностей как 
ресурса для оценки того, является ли дис-
курсивная практика в конкретной коммуни-
кативной ситуации уместной с точки зрения 
идентичности [陈新仁, 2018].

Существенную роль для интерпретации всех 
аспектов интеракции играет следование комму-
никативным нормам, соответствующим реальной 
идентичности коммуникантов (идентичности по 
умолчанию) или отступление от них (конструиро-
вание фиктивных идентичностей). Так, если слово 
«指导  / руководить» употреблено подчиненным, 
который просит начальника руководить его рабо-
той, оно конструирует стандартные реляционные 
идентичности; если же это слово употребляется 
в обще нии людей с равным социальным статусом 
или начальник просит подчиненного «руководить» 
его работой, тогда оно будет свидетельствовать 
о стремле нии к сближению собеседников, т. е. о кон-
струировании других межличностных отношений.

Отклонение от идентичности может быть пози-
тивным и негативным. Позитивное отклонение от 
прагматической идентичности проявляется как 
прагматическая стратегия, которая помогает комму-
никантам выполнять определенные коммуникатив-
ные функции, такие как реализация иллокутивных 
интенций или улучшение межличностных отноше-
ний. Негативное отклонение от прагматической 
идентичности относится к неадекватному выбору 
коммуникантами прагматической идентичности, 
что приводит к прагматической неудаче.

Чэнь Синьжэнь выделяет пять основных стра-
тегий, позволяющих использовать прагматическую 
идентичность как иллокутивный ресурс.

1. Выдвижение определенной идентично-
сти на передний план (凸显策略 / foregrounding 
strategy). Эта стратегия используется, когда ком-
муниканты предоставляют окружаю щим допол-
нительную информацию об идентичности одного 
из участников коммуникации в ситуациях, хотя его 
идентичность в основных чертах известна окружа-
ющим (например, модератор на заседании пред-
ставляет докладчика).

2. Затемнение идентичности (身份遮蔽策略 / 
shadowing strategy (backgrounding strategy). Это 

своеобразная «деидентификация», которая при-
водит к устранению, размыванию или даже отказу 
от фактической идентичности индивида в текущей 
коммуникативной ситуации через употребление 
расплывчатых, общих и обобщенных языковых 
выражений (например, говорящий вместо «я» упо-
требляет обороты типа «любой человек», «обыч-
ные люди).

3. Идентификация по отношению к собесед-
нику (认同策略 / identifying strategy). Эта стратегия 
используется, когда говорящий конструирует свою 
идентичность, подчеркивая свою близость к со-
беседнику или, напротив, противопоставляет себя 
ему; в  отечественной лингвистике это часто ин-
терпретируется как реализация оппозиции свой / 
чужой. Так, в высказывании «都是自己人 / Вы свои 
люди» говорящий подчеркивает сходство своей 
прагматической идентичности и прагматической 
идентичности адресата, а в высказывании «这是
城里，不是你们农村» («Здесь город, а  не ваше 
село») прагматическая идентичность говорящего 
противоположна прагматической идентичности 
слушающего.

4. Отклонение (偏离策略 / deviating strategy). 
При использовании этой стратегии адресант стро-
ит высказывание не в соответствии со своей фак-
тической идентичностью. Например, говорящий 
выражает уважение к собе седнику одновременно 
с принижением собственной личности или «заим-
ствует» чужую идентичность (например, на пресс 
конференции дипломат вместо оборо та «наша 
страна» употребляет, чтобы выразить позицию Ки-
тая, местоимение «я»).

5. Переключение (切换策略 / switching 
strategy). В ходе интеракции говорящий может ди-
намически менять идентичность (свою или собе-
седника), исходя из изменившихся обстоятельств 
или целей коммуникации (например, менять более 
официальное обращение к собеседнику на более 
фамильярное или наоборот).

Чэнь Синьжэнь формулирует положение 
о дина мическом прагматическом равновесии, кото-
рое состоит в достижении баланса между коммуни-
кативными нуждами и прагматической силой.

Автор называет все виды усилий, предприни-
маемых коммуникантами для удовлетворения ком-
муникативных нужд, прагматическими усилиями. 
Прагматические усилия отражаются в использова-
нии прагматических ресурсов.

К последним относятся различные ресурсы, 
которые служат конкретным коммуникативным 
целям, в том числе: 1) языковые ресурсы; 2) пара-
лингвистические ресурсы, включая мимику, жесты 
и позы; 3) контекстуальные ресурсы, включая объ-
екты окружающего мира (присутствующие люди, 
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предметы, расстояние между собеседниками, кли-
мат, местность и т. д.), характеристики социального 
мира (власть, равенство, родство, профессия, воз-
раст, финансовое положение и т. д.), характеристи-
ки психологического мира (убеждения, ценности, 
предпочтения, эмоции и т. д.), контекст (в широком 
смысле включает историю вербального взаимо-
действия между собеседниками).

Использование говорящим вышеупомянутых 
языковых и неязыковых ресурсов будет иметь 
определенное влияние, или силу, которую автор 
назвал «прагматической силой».

К типам дискурсивных практик, связанных 
с конструированием идентичности, Чэнь Синьжэнь 
относит:

1) выбор языкового кода: язык (например, 
английский, китайский), диалекты (напри-
мер, северо-восточный диалект);

2) выбор языкового стиля, который предпо-
лагает конструирование своей идентично-
сти или идентичности собеседника (напри-
мер, формальный стиль, непринужденный 
стиль и т. д.);

3) выбор характеристик дискурса, особенно-
сти организации беседы (например, режим 
очередности реплик (turn-taking);

4) выбор содержания дискурса (выбор темы, 
акцент на информировании, высказыва-
нии мнения, выдвижении предположения 
и т. п.), который позволит сделать вывод об 
идентичности адресата и / или адресанта;

5) выбор способа выражения. Способ выраже-
ния, позволяющий определить реляцион-
ную идентичность участников коммуника-
ции, включает в себя выбор речевого акта 
(например, критика, похвала, предложение, 
просьба или приказ); выбор обра щения 
к собеседнику; выбор грамматических 
средств (например, выбор личных место-
имений); выбор лексических средств (лек-
сические прагматические маркеры, модаль-
ные частицы и т. п.); выбор просодических 
средств (скорость речи, акцент и т. д.); выбор 
паралингвистических средств (жесты, рас-
стояние, взгляд и т. д.).

Как видно, в противовес обсуждению идентич-
ностей с точки зрения социологии или психологии, 
Чэнь Синьжэнь акцентирует коммуникативные 
атрибуты идентичности; его концепция базиру-
ется на лингвопрагматических теориях вежливо-
сти и  коммуникативной аккомодации. Различные 
виды идентичностей не проявляются в интеракции 
одновременно, и значение имеет именно та иден-
тичность, которая востребована в данном ком-
муникативном контексте. При этом коммуникант, 

выступающий с точки зрения социологии и социо-
лингвистики в одной и той же социальной роли, 
может гибко использовать различные прагматиче-
ские идентичности.

РАзВИТИЕ ТЕОРИИ  
пРАГМАТИчЕсКОй ИдЕНТИчНОсТИ 
КИТАйсКИМИ ЛИНГВИсТАМИ

Исследования идентичности и коммуникации 
с точки зрения прагматики в китайском научном 
сообществе дали плодотворные результаты, преи-
мущественно при решении следующих вопросов: 
типы конструирования идентичности коммуни-
кантов (袁周敏, 2014; 陈静, 2019), дискурсивная 
практика конструирования идентичности (陈新仁, 
2013; 2018), согласование, корректировка и декон-
струкция идентичности (袁春波, 2020), осознание 
идентичности (郭亚东, 2020), контекстуальные 
факторы, влияющие на конструирование идентич-
ности (袁周敏, 陈新仁, 2013), эффективность кон-
струировании идентичности (冯文敬, 2020), умест-
ность конструировании идентичности (何荷, 2019), 
взаимосвязь между идентификацией и вежливо-
стью (陈新仁, 2020) и т. д.

Прагматическая идентичность исследуется 
китай скими лингвистами на материале различных 
видов дискурса, таких как политический дискурс, 
научный дискурс, деловой дискурс, рекламный дис-
курс, судебный дискурс, семейный дискурс, инсти-
туциональный дискурс, аргументативный дискурс 
и конфликтный дискурс.

Важно отметить, что большинство исследований 
реализуют второй и четвертой пути исследования 
прагматической идентичности, выдвинутых Чэнь 
Синьжэнем (изучение прагматических идентично-
стей как ресурса для интерпретации иллокутивного 
намерения и как ресурса для объяснения причин 
формирования специфических черт дискурса).

В последние годы прагматическая идентич-
ность находится в центре внимания многих китай-
ских лингвистов, но, как справедливо отмечает 
юань Чжоумин, исследователи по большей части 
игнорировали этнокультурную специфику поня-
тия «идентичности». Идентичность в китайской 
культуре необ ходимо интерпретировать с учетом 
отношений между коммуникантами (identity in 
guanxi), именно это является ключевым элемен-
том для понимания идентичности в китайской 
культуре [袁周敏2021].

Развивая теорию прагматической иден-
тичности, Цуй Чжунлян и Ван Хуэйли раздели-
ли прагматическую идентичность на две части: 
диахроничскую прагматическую идентичность 
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и синхроническую прагматическую идентичность. 
Диахроническая прагматическая идентичность 
относится к предположениям, которые собесед-
ники делают относительно идентичности друг 
друга до начала коммуникации и  к идентично-
стям, которые они пытаются продемонстрировать 
в начале коммуникации, а также к их различным 
идентичностям, представленным в  предыдущем 
процессе коммуникации. В отличие от диахрони-
ческой прагматической идентичности синхрони-
ческая прагматическая идентичность динамиче-
ски конструируется коммуникантами в процессе 
интеракции с  учетом диахронической идентич-
ности. Если первоначально заявленная прагмати-
ческая идентичность взаимно признана собесед-
никами, тогда синхроническая прагматическая 
идентичность в  реальной коммуникации равна 
диахронической прагматической идентичности 
[崔中良, 王慧莉, 2019]. Синхроническая иден-
тичность может расходиться с диахронической, 
если в  процессе коммуникации у ее участников 
меняется представление друг о друге – а иногда 
и о себе.

Китайские ученые стремятся найти новые 
пути исследования прагматической идентичности, 
в том числе привлекая понятия из области рито-
рики [秦亚勋, 姚晓东, 2019；吕金妹, 2022], они 
подчеркивают теоретические отношения между 
теорией прагматической идентичности и моду-
сами убедительности (включая этос, пафос, ло-
гос) [Tindale, 2011]. Особенно важна, по мнению 
вышеупомянутых исследователей, теоретическая 
связь между прагматической идентичностью и 
этосом, понимаемым как нравственное качество 
самого говорящего, которое рассматривается как 
доминирующий фактор убеждения. По мнению 
авторов, и прагматическая идентичность, и этос 
ориентированы на иллокутивный эффект, обе яв-
ляются временными идентичностями, конструиру-
емыми адресантом за счет определенных дискур-
сивных стратегий, что способствует реализации 
целей убеждения.

зАКЛючЕНИЕ

Теория прагматической идентичности Чэнь Синьжэ-
ня свидетельствует о стремлении современных 
авторов, работающих в русле лингвопрагматики, 
изучать процессы интеракции в их многообра-
зии с учетом различных интенций коммуникантов 
и  складывающихся между ними разнообразных 
межличностных отношений. Предложенный ки-
тайским исследователем термин «прагматическая 
идентичность» представляется весьма удачным, 
поскольку позволяет описать динамический про-
цесс конструирования и смены идентичностей 
участниками коммуникативного акта, преследую-
щими разнообразные иллокутивные цели и «акти-
вирующими» для этого различные идентичности.

Хотя процесс смены идентичностей носит уни-
версальный характер, различным лингвокульту-
рам могут быть присущи специфические наборы 
типичных прагматических идентичностей, варьи-
рующих в зависимости от социального, гендерно-
го и возрастного фактора, благодаря чему понятие 
прагматической идентичности может быть востре-
бовано в кросс-культурной лингвопрагматике и те-
ории межкультурной коммуникации. Еще одним 
многообещающим направлением исследований 
является сопоставление типичных прагматических 
идентичностей, демонстрируемых коммуниканта-
ми в различных коммуникативных сферах – в бы-
товом общении, в СМИ, в интернет-блогах, в поли-
тическом дискурсе и т. п.

Таким образом, понятие прагматической иден-
тичности имеет значительный научный потенциал. 
Вместе с тем на настоящий момент не до конца 
проясненным остается соотношение прагматиче-
ской идентичности с такими давно укоренивши-
мися в  лингвопрагматике и социолингвистике 
понятиями, как идентичность, лицо, самопрезента-
ция и социальная роль. Уточнение этого соотноше-
ния, на наш взгляд, позволило бы новому термину 
занять прочное место в терминосистеме современ-
ной лингвопрагматики.
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ВВЕдЕНИЕ

Невербальная коммуникация, включающая в себя 
знания о звуковых кодах, жестах, визуальном 
пове дении, тактильном взаимодействии, комму-
никативном пространстве, несет информацию 
о  социаль ных, культурных и личностных харак-
теристиках коммуникантов, об их отношении 
к актуаль ному предмету, субъекту или событию.

Гендерно обусловленное невербальное пове-
дение особо значимо для устной коммуникации 
не только в реальных условиях, но и в тех, которые 
создаются режиссером, подчеркивают некоторые 
свойства и характерные черты коммуникантов [Hall, 
1984; Briton, Hall, 1995; Fairclough, 2003]. Гендер-
ная оппозиция, представляющая «две разные куль-
туры» [Крейдлин, 2005, с. 15], нахо дит особен ное 
выражение в жестикуляции как одном из семиоти-
ческих кодов. жестикуляция в  драматургическом 
дискурсе приобретает допол нительное значение 
в устном воплощении и, в частности, в одном из его 
проявлений – в телевизионной версии спектакля. 
В телеспектакле крупным планом выделяются не 
только лица актеров-персонажей, но также их жес-
ты. Они придают особую выразительность и эмо-
циональную окрашенность движениям актеров, 
отражают истинное отношение коммуникантов 
к событию и  их взаимоотно шения между собой, 
вносят дополнительный смысл в выска зывание, 
становясь таким образом «гово рящими» [Мейер-
хольд, 1968]. «Семиотически неоднородный» худо-
жественный текст, по ю.  М.  Лотману, выполняет 
функцию передачи закодированного сообщения от 
адресанта к адресату, а также способствует «актуа-
лизации» определенных аспектов передаваемой 
информации [Лотман, 1992].

Цель данной работы не только уточнить зна-
чимость жестового компонента в коммуникации 
мужчин и женщин, но и установить отличительные 
особенности жестового поведения актеров-персо-
нажей, исполняющих женские и мужские роли 
в поста новочном дискурсе, а именно, устном дра-
матургическом дискурсе (телеспектакле).

МАТЕРИАЛ И МЕТОд ИссЛЕдОВАНИя

Материалом исследования служат диалоги-
ческие единства актеров-мужчин и женщин 
в телеспектак лях по пьесам современных россий-
ских авторов: «Гнездо глухаря» (В. Розов), «Пена» 
(С. Михалков), «Миллион за улыбку» (А. Софронов), 
«Уходя, оглянись» (Э. Володарский), «Часы с кукуш-
кой» (Л. Фила тов), «Перед ужином» (В. Розов), «Ста-
ромодная комедия» (А. Арбузов), «Смотрите кто 
пришел» (В. Арро), «Ретро» (А. Галин), «Пощечина» 

(С. Михалков). В центре внимания автора статьи – 
жесто вая коммуникация между актерами-мужчи-
нами и женщинами, состоящими в различных соци-
альных ролях, например, муж и жена, теща и зять, 
жених и невеста, брат и сестра, мама и сын. Еди-
ницей анализа является предложение в каждом 
высказывании актеров-мужчин и актеров-женщин. 
Общее количество единиц анализа составляет 494 
(231 единицы анализа в женских репликах-выска-
зываниях и 263 – в мужских).

На основании дискурсивных и жестовых 
парамет ров, отмеченных ранее в [Ржешевская, 
2022], отобранные фрагменты телеспектаклей 
были проан нотированы для определения типа 
дискурса и  жеста в репликах-высказываниях. 
Так, дескриптивный дискурс описывает призна-
ки и  свойства события, содержит лексические 
единицы визуального, аудиального и вкусового 
воспри ятия (Greimas, Courtes et al., 1982). Нарра-
тивный дискурс содержит какую-либо информа-
цию о  собы тии или субъекте, а также хронологи-
ческую цепь представления события (Segal, 1995). 
Инструктивный дискурс задает пространствен-
но-временные координаты события, личностные 
характеристики субъек та, инфи нитивные и импе-
ративные конструк ции [Киб рик, 2009]. Экспози-
тивный дискурс представляет пояснительные или 
уточняющие характеристики события (Westby et al., 
2010). Аргументативный дискурс отражает инди-
видуальный опыт коммуниканта, эмоционально-
оце ночное изложение события (Кубрякова, 2000; 
Amossy, 2009). Сопровождающие тот или иной тип 
дискурса жесты классифицируются по нескольким 
группам: репрезентирующие (придание формы или 
объема, разыгрывание действий, траектория дви-
жения, манипулятивные действия), прагматические 
(эмфатический, контакто устанавливающий, выраже-
ние отношения или оценки, формулирование слов), 
дейктические (указательный, касание), жесты-битов 
и адаптеры (само адаптеры и предметные адаптеры) 
[Cienki, 2005; Müller, 2014; Cienki, Iriskhanova, 2018; 
Прокофьева, Ирисханова, Киосе, 2021; Iriskhanova 
et al., 2022; Киосе, 2023]. Ранжирование и перерас-
пределение жестов, сопряженных с речевыми функ-
циями в естественной и постановочной коммуника-
ции, являют собой ценное подспорье для изучения 
коммуникативного поведения мужчин и  женщин. 
Научный интерес представляет, в частности, раз-
личная природа их жестикуляции [Iriskhanova et al., 
2022; Томская, Рябухина (Рашина), 2023].

ИНТЕРпРЕТАцИя пОЛУчЕННЫх дАННЫх

Сведения о дискурсивной и жестовой параметри-
ческой интенсивности были проанализированы 
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в  программе HETEROSTAT [Киосе, Ефремов, 
2020]. Данные активности дискурсивных пара-
метров в  мужских и женских репликах указыва-
ют на большую проявленность аргументативного, 
экспо зитивного и инструктивного типов дискурса 
в  мужских репликах, нарративного – в женских. 
Выявлены тождественные показатели проявлен-
ности дескриптивного типа дискурса в мужских 
и женских (см. рис. 1).

Примерами аргументативного типа дискурса, 
демонстрирующего причинно-следственные кон-
струкции, являются фрагменты из телеспектаклей:

• «Часы с кукушкой»:
Ну, как что из этого следует? Из этого следует, 
что человек приехал ко мне в гости на законном, 
так сказать, основании.

• «Старомодная комедия»:
Воспользовались тем, что я рано утром уехал 
в город и решили тайно покинуть санаторий.

• «Пощечина»:
Уеду, и все будет окей, и все встанет на свои места.

• «Перед ужином»:
Если этот человек Верочка, я могу, мама!

Аргументативный дискурс, содержащий эмо-
ционально-оценочное объяснение с элементами 
вербального усиления (так, именно так; всё слова, 
слова, слова) представлен в реплике актера теле-
спектакля «Перед ужином»:

В  конце концов, разум – это только желудок, 
он переваривает ту пищу, которую бросают ему 
чувства. А мои чувства диктуют мне, мама, я должен 
поступить так, именно так. Если я сейчас уступлю 
тебе, на свете нет ничего святого, значит, я эгоист 
и все слова, слова, слова.

Инструктивный дискурс, выраженный импера-
тивными конструкциями, отмечен в таких мужских 
репликах, как: Лиза, не делай глупостей! («Часы 
с кукушкой»); Ну, вспомни, как ты выбирала отца 
(«Перед ужином»), и женских: Стой! Иди сюда! 
Подож ди! Лежать! Я тебе говорю: лежать! («Мил-
лион за улыбку»).

Экспозитивный тип дискурса присутствует, 
в частности, в уточнении характеристик события, 
например, в пояснении Вы знаете, я ждал, кото-
рое представляет актер-мужчина в теле спектакле 
«Старомодная комедия»: «Я получил письмо от 
доче ри. Вы знаете, я ждал». Кроме этого, экспо-
зитивный дискурс проявляется в более деталь-
ном описании условий события как, например, 
подробное объяснение степени родства и места 
события актера, исполняющего мужскую роль 
в телеспектакле «Пена» (дальний родственник со 
стороны жены на утиле работает, на приёмке. 
Вот он там мне его подобрал), а также действий 
и свойств объекта (порош ком надраили, замшей 
прошлись, бархоткой натерли – солнцем горит!) 
в реплике:

У меня дальний родственник со стороны жены на 
утиле работает, на приёмке. Вот он там мне его по-
добрал. Ну, естественно, порошком надраили, зам-
шей прошлись, бархоткой натерли – солнцем горит!

Примечательным становится сочетание нес-
кольких типов дискурса в актерских репликах, 
напри мер, нарративного, инструктивного, экспози-
тивного и дескриптивного типов дискурса в репли-
ке персонажа-мужчины спектакля «Старомодная 
комедия»:

Она со своим мужем в Японии находится. Он 
милый человек, был спортсменом некоторое время. 
Каждый год она проводила свой отпуск со мной, 
сказала, что в будущем году уже наверняка.
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Рис. 1. Активность дискурсивных параметров в репликах актеров-мужчин и женщин
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Инструктивный дискурс отражается в простран-
ственном уточнении (в Японии), дескриптивный – 
в  описании свойств субъекта (Он милый человек), 
экспозитивный – в уточнении характеристики субъ-
екта (был спортсменом некоторое время) и условий 
события (Каждый год она проводила свой отпуск со 
мной), нарративный – в информативном повество-
вании (сказала, что в будущем году уже наверняка).

Смешение нескольких типов дискурса наблю-
дается также и в женских репликах, например, 
в теле спектакле «Смотрите кто пришел»:

Когда во время войны я с детьми жила на Алтае в 
деревне, у меня была хозяйка Катя Сенькова, про-
стая крестьянка. А мы с ней дружили. Я к ней искрен-
не была расположена. Она тогда продала мне телку.

Нарративный тип дискурса находит свое про-
явление в  хронологическом изложении (Когда во 
время войны я с детьми жила… ; мы с ней дружи-
ли; она тогда продала мне телку). Экспозитивный 
усматривается в уточнении места положения дей-
ствий события (на Алтае в деревне). Дескриптивный 
тип дискурса присутствует в описании субъекта 
(простая крестьянка), а также лексических единиц 
эмоционального восприятия (искренне была распо-
ложена). В реплике героини спектакля «Пена» Елоч-
ный набор Вы нам достали. Надо было два взять, или 
три, как же я не догадалась. Вообще, не знаю, как мне 
Вас благодарить! Обна руживается нарративный 
дискурс, в  частности, в информативном высказы-
вании (Елочный набор Вы нам достали). Инструк-
тивный дискурс выражается в модальности (Надо 
было два взять). Аргументативный проявляется в 
применении слова интенсивности вообще (Вообще, 
не знаю, как мне Вас благодарить!).

К примерам дескриптивного дискурса можно 
отнести высказывания актеров-женщин, например, 
описывающим свойства субъекта: Ты действитель-
но очень капризный человек («Миллион за улыбку») 
или свойства события: Странно и смешно! («Перед 
ужином»); Я самостоятельный человек и мне от вас 
ничего не нужно, кроме того, что вы есть («Поще-
чина»), и высказывания актеров-мужчин, описы-
вающие вкусовое восприятие: Самый вкусный 
все-таки омлет с помидорами! («Миллион за улыб-
ку») и характеристики субъекта Эрудирован, точная 
политическая ориентация, три языка знает («Гнез-
до глухаря»).

Нарративный дискурс проявляется в информа-
тивных высказываниях, например: 

• героини телеспектакля «Ретро»:
Меня так давно никто не приглашал в гости, 
готовить я не умею, да и не люб лю. Питаюсь 
напротив дома в молочном буфете.

• героини телеспектакля «Старомодная ко-
медия»:
Очень многие мои поступки мне бывают 
совершенно не ясны.

• героя телеспектакля «Гнездо глухаря»:
Я шутил, острил.

• героя телеспектакля «Пена»:
Гости приходят – им сразу лапоточки на обе 
ноги. И паркет цел, и к фольклору приобщаются!

Представляет интерес сопоставление типа 
дискурса с сопровождающим его тем или иным 
жестом. Данные параметрической интенсивности 
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употреб ле ния жестов в репликах мужчин и женщин 
демонстри руют не только количественные, но 
и  качест венные отличия в каждом типе дискурса 
(см. рис. 2). Для анализа указанных параметрических 
данных было установлено количество жестов в каж-
дом типе дискурса в мужских репликах, а затем – 
женских. Определенные различия в количестве 
дискурсивных проявлений в женских и мужских 
репликах привели к необходимости обозначе-
ния относительной активности параметрической 
проявлен ности жестов в каждом типе дискурса.

Рассмотрим более подробно проявленность 
жес товых параметров в аргументативном типе 
дискурса. Так, доля репрезентирующих жестов 
в  мужских репликах аргументативного дискурса 
от общего количества применения жестов 
актерами-мужчинами составляет 21,0 %, в то время 
как доля репрезентирующих жестов в женских 
репликах аргументативного дискурса составляет 
15,0 %. Доля прагматических жестов от общего коли-
чества жестов в мужских репликах названного типа 
дискурса равна 43,0 %, в женских – 41,0 %. Дейкти-
ческие жесты в мужских репликах составляют 11 %, 
в женских – 14,0 %. Доля жестов-битов в мужских 
репликах насчитывает 9,2  %, в женских – 8,6  %. 
Адаптеры в мужских репликах набирают 15,0 %, в 
то время как в женских – 21,0 %. Наиболее интен-
сивными жестами в репликах женщин стали контак-
тоустанавливающие и эмфатические прагматиче-
ские жесты. Например, героиня спектакля «Гнездо 
глухаря», произнося реплику Все правильно!, под-
нимает вверх ладонь, демонстрируя таким образом 
высокую степень эмоциональной напряженности 
(см. рис. 3). Мужчинам более свойственны оказались 

прагматические жес ты структурирования дискурса 
(перечисление, противопоставление) и выражения 
отношения или оценки. Например, герой спектакля 
«Смотрите, кто пришел» при выражении мысли 
в реплике: Единственное что в этом мире еще не 
продается – так это человеческие привязанности – 
сжимает пальцы в кулак и поднимает вверх лишь 
указательный палец (см. рис. 4). Актер теле спектакля 
«Гнездо глухаря» прибегает в прагматическим жес-
там структурирования дискурса, подчеркиваю щими 
фразу на каждом шагу в реплике:

Его и повы сили в том числе, потому что я о нем на 
каждом шагу дифи рамбами пел.

Анализ особенностей жестов, сопровождающих 
инструктивные реплики актеров, демонстрирует, 
что женщины чаще прибегали к манипулятивным 
действиям или репрезентирующим жестам прида-
ния формы или объема, в то время как мужчины – 
репрезентирующим жестам траектории движения 
и разыгрывания действий. Например, произнося 
реплику: Стой! Иди сюда! Подожди! Вот так! – 
геро иня спектакля «Миллион за улыбку» поправ-
ляет прическу актеру, исполняющему мужскую роль 
(см. рис. 5). Реплика героя спектакля «Часы с кукуш-
кой»: Представь себе такую картину: мы с тобой 
ночью оказались в тайге одни и стучимся к нему в 
эту его сторожку, – в  которой присутствуют эле-
менты инструктивного дискурса (Представь себе…), 
экспозитивного (ночью оказались в тайге), дополня-
ется жестом, имитирующим стук в дверь (см. рис. 6). 
Доля репрезентирующих жестов в  инструк тивном 
дискурсе от общего количества жестов данного типа 

Рис. 3. Сцена из спектакля «Гнездо глухаря».  
Эмфатический прагматический жест, сопровождающий 

реплику: «Всё правильно!»

Рис. 4. Сцена из спектакля «Смотрите кто пришёл». Прагма-
тический жест выражения оценки, дополняющий реплику: 

«Единственное что в этом мире еще не продается…»
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дискурса в мужских репликах составляет 24,5 %, в 
женских – 17,0 %. Прагматические жесты в инструк-
тивном типе дискурса в мужских репликах состав-
ляют 41,5%, в женских – 39,0 %. Доля дейктических 
жестов равна 15,0 % в мужских репликах и 16,0 % – 
в женских. жесты-биты в мужских репликах наби-
рают 11 %, в женских – 7,0 %. Адаптеры занимают 
7,5  % от общего количества употребления жестов 
в мужских репликах и 20 % – женских.

В нарративном дискурсе примером употребле-
ния жеста, оформляющего высказывание актера, 
становится реплика героини спектакля «Гнездо 
глухаря»: Степа, сейчас здесь была дочь Коромысло-
ва, Ариадна, – в которой присутствует дейктический 
жест указания и жесты-биты. Еще одним примером 
сочетания нарративного типа дискурса и жеста 
является реплика из спектакля «Уходя, оглянись»: 
Тесно мне тут, тесно, – в которой актер-мужчина 
использует дейктический жест указания на себя. 
Репрезентирующие жесты в мужских репликах 
нарративного типа составляют 30,5  % от общего 
числа жестов в указанном типе дискурса, в жен-
ских – 28,0 %. Прагматические жесты имеют долю 
34,0 % в мужских репликах и 32,0 % − в женских. 
Доля дейктических жестов в мужских репликах 
сос тавляет 12,0 % и 10,0 % − в женских. жесты-би-
ты составляют 8,0 % от общего числа употребления 
жестов актерами-мужчинами и столько же (8,0 %) 
в  репликах женщин. Предметные адаптеры и са-
моадаптеры насчитывают 15,0 % в мужских нарра-
тивных репликах и 21,5 % − в женских.

Применение актерами жестов в дескриптивном 
типе дискурса обнаруживается в высказываниях 

героев телеспектакля «Старомодная комедия». 
 Реплику: Я такси жду – героиня дополняет дей-
ктическим жестом указания в сторону предпола-
гаемого автомобиля, а реплику актера-мужчины: 
Ваш поезд идет только вечером – иллюстрирует 
не только дейктический жест указания, но и же-
сты-биты, выде ляющие каждое слово произнесен-
ной фразы. Распределение доли жестов в мужских 
репликах в  дескриптивном типе дискурса явля-
ется следующим: прагматические жесты наби-
рают 37,5  %, репре зентирующие жесты – 27,5  %, 
адаптеры – 17,5 %, жесты-биты – 10,0 %, дейкти-
ческие – 7,5  %, жесты в женских репликах раз-
делились следующим образом: прагматические 
жесты насчитывают 31,5  %, репрезентирующие 
жесты – 24,0%, адаптеры (само адаптеры и пред-
метные) – 21,0%,  жесты-биты – 13 %, дейктические 
жесты – 10,5 %,

Примерами жестового разнообразия в экспо-
зитивном типе дискурса становятся женская реп-
лика из спектакля «Пена»: Мне и сюда, и на дачу 
нужно,  – оформленная структурирующим праг-
матическим жестом, а также мужская реплика из 
телеспектакля «Пощечина»: Я тебя сейчас сфото-
графирую и напечатаю твой портрет в журнале 
«Здоровье»,  – которая обогащается репрезенти-
рующим манипулятивным жестом (актер берет 
фотоаппарат). Распределение жестов в мужских 
репликах является следующим: репрезенти-
рующие жесты набирают 47,0  %, прагматические 
жесты  – 33,0  %, адаптеры  – 20,0  %. В женских 
репликах наибольшее количество употреблений 
закрепляется прагматическими жестами – 44,0 %, 

Рис. 5. Сцена из спектакля «Миллион за улыбку».  
Репрезентирующий жест (придание формы и объема), 

сопровождающий реплику: «Вот так».

Рис. 6. Сцена из спектакля «Часы с кукушкой».  
Репрезентирующий жест (изображение стука в дверь), 

дополняющий реплику: «…И стучимся к нему…»



86 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 9 (877) / 2023

Linguistics

репрезентирующим жестам, как и адаптерам, от-
водится 22,0 %, жесты-биты насчитывают 11,0 %.

Настоящая работа, направленная на сопо-
ставление жестового поведения актеров-мужчин 
и  женщин в постановочном дискурсе, обнару-
живает значимые различия в коммуникативном 
взаимо действии мужчин и женщин: были установ-
лены дискурсивные характеристики и сопряжен-
ные с ними случаи применения жестов в каждой 
единице анализа с учетом гендерной обусловлен-
ности коммуникантов. Несмотря на то что доля 
каждого жестового компонента, согласно пред-
ложенной классификации жестов, варьируется 
в соответствии с определенным типом дискурса 
отдельно (аргументативном, дескриптивном, нар-
ративном, инструктивном, экспозитивном) в  ре-
пликах актеров-мужчин и женщин, прагматиче-
ские жесты имеют преимущество в постановочном 
дискурсе как в мужских, так и женских репликах. 
Полученные данные подтверждают результаты ис-
следования [Iriskhanova et al., 2022] о корреляции 
вида жеста и типа дискурса, а также о предопре-
деленности употребления, например, прагматиче-
ских жестов в  аргументативном или дескриптив-
ном дискурсе. 

зАКЛючЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет раскрыть 
некоторые особенности невербального пове-
дения, а именно, жестового поведения мужчин 
и женщин в таком варианте постановочного уст-
ного драматургического дискурса, как телеспек-
такль. Так, более выраженная дискурсивная ин-
тенсивность с преобладанием аргументативного, 
экспозитивного и инструктивного типов дискурса 
определяет реплики мужчин, более высокая ак-
тивность нарративного дискурса харак теризует 
реплики женщин. жестовое поведение актеров, 
исполняющих мужские и женские роли, отмеча-
ется проявленностью всех видов жестов: репре-
зентирующих, прагматических, дейктических, 
жестов-битов, само адаптеров и предметных адап-
теров, однако, с разной степенью выраженности, 
зависящей от типа дискурса. Отличия жестового 
поведения прослеживаются в более значитель-
ных показателях репрезентирующих жестов, же-
стов-битов и самоадаптеров в репликах мужчин 
в целом, и более частотной репрезентативностью 
прагматических, дейктических жестов и предмет-
ных адаптеров – в репликах женщин.
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ВВЕдЕНИЕ

Использование современных технологий предо-
став ляет компаниям широкие возможности для 
реализации бизнес-задач, в частности, таких, 
как повышение узнаваемости бренда, создание 
и поддержание спроса на товары и услуги за счет 
выстраи вания коммуникации с целевой аудито-
рией, а также расширение рынков сбыта. Одним 
из инструментов достижения указанных целей 
в  процес се взаимодействия между компанией 
и целевой аудиторией является реклама.

Рекламный дискурс – это единица рекламной 
коммуникации, инициируемой рекламодателем. 
Участником рекламного дискурса, помимо рекла-
модателя, является также потенциальный потреби-
тель. Рекламный дискурс может рассматри ваться, 
как разновидность институционального дискурса, 
поскольку рекламная индустрия сегодня являет-
ся отдельным социальным институтом [Карасик, 
2000; Оломская, Патюкова, 2020]. Опираясь на 
определение дискурса Е. И. Шейгал [Шейгал, 2004], 
мы понимаем рекламный дискурс как речевые 
произ ведения рекламного характера, взятые во 
взаимо действии с лингвистическими, паралингви-
стическими и  экстра лингвистическими факто-
рами. Основными функциями рекламного дискур-
са явля ются информативная и воздействующая 
[Коче това, 2010].

Исследователи рекламного дискурса обращают 
внимание на самобытность Интернет-рекламы и ее 
отличие от рекламы, распространяемой посредством 
других каналов коммуникации [Кувшинникова, 2013]. 
Для рекламного дискурса, развертываемого в сети 
Интернет, характерна подвижность жанров и регу-
лярное возникновение новых форм, что обусловлено 
постоянно меняющимися потребностями общества. 
Вопросами жанровой стратификации рекламного 
он-лайн дискурса занимаются многие авторы ([Коче-
това, 2010; Кувшинникова, 2013; Капанадзе, 2002]), 
однако, по нашему мнению, с учетом указанных фак-
торов данный аспект жанроведения остается недо-
статочно изученным и нуждается в более подробном 
научном освещении. В данной работе предпринима-
ется попытка дальнейшего исследования системы 
жанров англоязычного рекламного дискурса.

ВЕБ-сАйТ КАК жАНР РЕКЛАМНОГО 
дИсКУРсА В сЕТИ ИНТЕРНЕТ

Веб-сайт – это официальное представительство 
компании в нтернете. Он может включать в себя 
такие элементы, как: домашняя страница, чат, го-
стевая книга, доска объявлений, рекламные бан-
неры и т.  д. [Капанадзе, 2002]. На корпоративных 

веб-сайтах размещают описание услуг, сервисов, 
товаров, открытых вакансий, историю компании, 
информацию о ее миссии, целях, ценностях и т. д. 
Вслед за рядом авторов (Е. И. Горош ко, Е. А. жига-
лина [Горошко, жигалина, 2010]; Л. А. Капа надзе 
[Капанадзе, 2002]) мы относим веб-сайт к совре-
менным жанрам рекламного дискурса. Веб-сайт 
состоит из Интернет-страниц, связанных общей 
идеей и объеди ненных гиперссылками для пере-
хода между ними, что говорит о гипертекстовом 
характере данного жанра.

Важным элементом веб-сайта является прода-
ющая страница (sales page). Продающая страница 
(далее ПС) представляет собой веб-страницу сайта, 
которая сконцентрирована на подведении покупа-
теля к покупке товара / услуги1. Переход с домаш-
ней страницы на ПС осуществляется, как правило, 
посредством использования гиперссылок в меню 
сайта или при нажатии на виртуальные кнопки на 
домашней странице. Основная задача ПС решается 
путем воздействия на рациональную сферу реци-
пиента. Потенциального покупателя информируют 
о преимуществах товара. На ПС формируются его 
позитивные характеристики. ПС воздействует так-
же на эмоциональную сферу реципиента. Эмоци-
ональное воздействие на потенциального покупа-
теля осуществляется иногда искусственным путем. 
Намеренно нагнетается совокупность эмоциональ-
но окрашенных представлений о повышенных 
потреб ностях покупателя в покупке товара. Созда-
ется позитивный образ товара и его потребителя 
[Оломская, Патюкова, 2020].

ОсНОВНЫЕ хАРАКТЕРИсТИКИ 
пРОдАющЕй сТРАНИцЫ

Существует большое количество публикаций в об-
ласти рекламы и маркетинга, посвященных описа-
нию основных требований к оформлению ПС (на-
пример, на сайтах Forbes2; Semantika3; ConvertKit4). 
На основе анализа информации из данных источ-
ников были классифицированы основные харак-
теристики ПС, выделяемые специалистами.

1 Leadpages Service // Blog // The Secrets of High-Converting Sales 
Pages. URL: https://www.leadpages.com/blog/sales-page/?coupon=bfc
m22cmonday50&bundle=sptc
2 Forbes // Forbes Business Development Council // 10 Essential Features 
Every Sales Page Needs To Have. URL: https://www.forbes.com/sites/
forbesbusinessdevelopmentcouncil/2018/08/17/10-essential-features-
every-sales-page-needs-to-have/?sh=2a2eba4d5954
3 Маркетинговое агентство Semantica // Как создать продающую 
страницу. URL: https://semantica.in/blog/kak-sozdat-prodayushhuyu-
straniczu.html
4 ConvertKit Marketing Platform // Resources // How to write a sales 
page that converts your visitors to happy customers in 7 steps. URL: 
https://convertkit.com/resources/blog/sales-page
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сТРУКТУРА пРОдАющЕй сТРАНИцЫ, 
ОсОБЕННОсТИ ОФОРМЛЕНИя

Структура ПС включает в себя следующие 
составляющие:

1. заголовок / раздел заголовка (headline / 
header section), поясняющий, какой товар / 
услугу предлагает компания (иногда содер-
жит также рекламный слоган);

2. текст рекламы, дающий краткую инфор-
мацию о товаре / услуге (преимуществах, 
характеристиках);

3. изобразительная часть, дающая наглядное 
представление о товаре / услуге, а также 
позволяющая разбить страницу на смыс-
ловые блоки и облегчить визуальное вос-
приятие информации;

4. основной текст рекламы, дающий подроб-
ное описание товара / услуги (как прави-
ло, доступен при дальнейшей прокрутке 
экрана);

5. отзывы покупателей (customer testimonials), 
призванные стимулировать продажи за 
счет непредвзятой оценки бренда и товара, 
обзоры (reviews), обратная связь (feedback);

6. ответы на часто задаваемые вопросы (FAQs);
7. подробная информация о цене товара / 

услуги (в зависимости от объема, типа упа-
ковки и т. д.);

8. виртуальные кнопки с призывом к дей-
ствию (Call-to-Action (CTA) buttons);

9. информация о гарантиях, предоставляе-
мых компанией (например, гарантия воз-
врата товара при несоответствии заявлен-
ному качеству).

Оформление ПС основывается на следующих 
принципах:

• с технической точки зрения: совместимость 
со всеми устройствами, включая экраны 
смартфонов;

• с точки зрения визуального оформления:
– удобство восприятия (удобочитаемый 

шрифт);
– единообразие ПС и главной страницы 

сайта (схожее оформление, цвета, шрифт 
и т. д.);

– четкость и логичность организации ПС 
(разделение на смысловые блоки);

– интуитивность использования: важная 
информация, а также кнопки с призы-
вом к действию располагаются на стра-
нице с учетом особенностей восприятия 
инфор мации реципиентом и выделяются 
при помощи графического оформления 
(цвет, размер изображения / текста);

– наличие нескольких «экранов»: при каж-
дой последующей прокрутке содержимо-
го окна на смартфоне или компьютере 
адресат получает более подробное описа-
ние представляемого товара / услуги; это 
позволяет создать единую ПС сайта, ори-
ентированную на разные группы потен-
циальных потребителей в зависимости от 
их осведомленности о товаре и степени 
нацеленности на покупку;

• с точки зрения маркетинговых стратегий:
– воздействие осуществляется с учетом 

характеристик представителя целевой 
ауди тории (возраст, пол, социальный 
статус и т. д.);

– предложение сосредоточено на удовлет-
ворении потребностей целевой аудитории;

– принимаются во внимание особенности 
товара / услуги.

Исследования продающих страниц подчерки-
вают их роль, как главного инструмента демонстра-
ции основных характеристик и преимуществ това-
ра компании.

ВЕРБАЛьНЫй КОМпОНЕНТ пс  
ВО ВзАИМОсВязИ с НЕВЕРБАЛьНОй 
сОсТАВЛяющЕй

Особое значение при изучении ПС имеет анализ 
ее языковой составляющей, которая играет важ-
ную роль для реализации целей рекламного сооб-
щения, а также взаимодействия в рамках ПС язы-
ковых и неязыковых средств. В качестве примера 
рассмотрим ПС парфюмерной воды Idôle на сайте 
компании Lancôme1 (версия сайта для США).

В верхней части первого экрана2 ПС аромата 
Idôle в центре размещено название компании, под 
ним находятся вкладки меню страницы, позволяю-
щие выбрать интересующую группу товаров (Skin-
care, Fragrance и т.  д.). (см. рис. 1). Ниже с  правой 
стороны расположен текстовый блок, содержащий 
название парфюма, список основных нот аромата 
и его краткое описание, текст которого можно раз-
вернуть, кликнув по гиперссылке. В данной колонке 
также помещена ссылка, дающая возможность озна-
комиться с отзывами на продукт и  оставить свой 
отзыв. Ниже располагаются кнопки побуждения 
к действию, имеющие черный цвет, с возможностью 

1 Lancôme-USA // Fragrance by Collection // Idôle eau de Parfum. URL: 
https://www.lancome-usa.com/fragrance/fragrance-by-collection/idole/
idole-eau-de-parfum/LAN387.html#tab=description
2 первый экран (first scroll) – вид страницы сайта до прокрутки со-
держимого окна вниз
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выбора объема парфюма и указанием цены в зави-
симости от объема (см. рис. 1).

Особое значение в оформлении ПС придается 
использованию изобразительной составляющей. 
Совмещение в рамках ПС вербальных и невер-
бальных элементов позволяет говорить о ее поли-
кодовом характере. Слева на рассматриваемой 
странице располагается блок с фотографиями, 
представляющий собой изображение аромата, 
ингре диенты, входящие в его состав (основные ноты 
аромата наглядно представлены в виде креа тивной 
фото-раскладки), формат флакона в зависимости от 
объема парфюма, а также другие ароматы линейки 
(Discover the Family). В данном случае совме щение 
текстового компонента с графическим выполняет 
целый ряд задач. Во-первых, изображения дают 
допол нительную информацию о товаре (особен-
ностях внешнего вида и состава аромата), которая 
может оказаться важной при принятии реше ния 
о покупке. Во-вторых, цвет и стиль, в кото рых выпол-
нены фотографии, способствуют формированию 
определенного образа товара. Так, на рассматри-
ваемой ПС преобладание розового цвета вызывает 
ассоциацию с классическим, нежным, женственным 
ароматом. Означенное визуальное оформление 
ПС указывает на то, что парфюм ориен тирован на 
женскую аудиторию (преимущественно девушек, 
молодых женщин). Однако упаковка на фото про-
дукта выглядит необычно и современно: флакон 
духов, тонкий и плоский, напоминающий по форме 
смартфон и не похожий на классические флаконы 
женских духов. С помощью особой формы флако-
на автор ПС выражает мысль о том, что аромат, при 

всей своей женственности и нежности, подойдет 
для покупательниц, которые следуют современным 
тенденциям в сфере моды. Таким образом, на пер-
вом экране начинает осуществляться воздействую-
щая функция ПС. Она формируется в соответствии 
с особенностями целевой аудитории и распростра-
няется на эмоциональную сферу как единичного, 
так и коллективного реципиента.

Описание самого товара дается парал лельно 
с  формированием портрета потребителя этого 
това ра. Образ продукта создается посредством 
явной или скрытой апелляции к чувственно-эмо-
циональной сфере реципиента. При этом товару 
факти чески приписываются дополнительные свой-
ства, которые покупатель надеется испытать, приоб-
ретая и исполь зуя данный товар [Кочетова, 2010].

Второй экран данной ПС ориентирован на потен-
циальных покупателей, которые при просмотре пер-
вого экрана не получили достаточных сведений 
о товаре. Меж тем их наличие является условием для 
приобретения товара. Второй экран имеет текстовый 
формат и содержит следующие разделы: Descrip-
tion, Fragrance Notes, Bottle, How to Apply (см. рис. 2). 
В данных разделах информация представлена лако-
нично в формате абзацев, содержащих одно – мак-
симум два предложения. На втором экране за счет 
текстового компонента реализуются информативная 
и воздействующая функции рек ламного дискурса; 
продолжается формирование образа, созданного 
при помощи изображений на первом экране. Впе-
чатление от изображений допол няется и корректи-
руется, обеспечивая повышение эффективности воз-
действия ПС на потенциального покупателя.

Рис. 1. Первый экран продающей страницы парфюмерной воды Idôle
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Особенностью вербального компонента дан-
ной ПС является использование в тексте боль-
шого коли чества эпитетов, выраженных прилага-
тельными. Все эпитеты, содержащиеся в текстовой 
части, можно разделить на две смысловые группы:

1) эпитеты, дающие характеристику неоду-
шевленным предметам и явлениям (в дан-
ном случае, аромату и его нотам): a so-
phisticated yet unapologetically modern fresh 
fragrance; notes of bright citrus, clean rose, 
spotless jasmine, white musks; the most noble 
and iconic perfume ingredient; Idôle’s modern, 
radiant, youthful rose;

2) эпитеты, описывающие характеристики 
человека: strong women, empowered and 
outspoken; daring leaders; iconic women.

Эпитеты из первой группы дают яркое и запо-
минающееся описание товара, в то время как эпи-
теты из второй группы формируют и дополняют 
создаваемый на ПС портрет покупатель ницы дан-
ного продукта. Авторы ПС апеллируют к чувствам 
представительниц целевой аудитории. Согласно 
утверждению авторов рекламного сообщения, 
используя данный аромат, женщина приобретает 
такие качества, как независимость, смелость, це-
леустремленность, прямолинейность в  сочетании 
с женственностью (цветы на фото, преобладание 
розового цвета и т. д.). При этом a priori подраз-
умевается, что потенциальные поку патель ницы 
аромата – девушки, придерживающиеся совре-
менных представлений о том, какими качест вами 
должна обладать женщина.

Отметим, что эпитет iconic (being a famous per-
son or thing that people admire and see as a symbol 

of a particular idea, way of life, etc.1) встречается как 
в первой группе для описания одного из основных 
ингредиентов аромата – розы (iconic perfume ingre-
dient, the rose), так и во второй группе для харак-
теристики представительниц бренда Lancôme (such 
an incredible line-up of iconic women). Использование 
здесь стилистического приема повтора создает 
связь между рекламируемым продуктом и обра-
зами женщин, представляющих и использующих 
этот продукт; на первый план выводятся такие 
качест ва, как неординарность, способность служить 
образцом для подражания.

В дополнение к этому, многозначность некото-
рых прилагательных из первой группы (например, 
sophisticated, modern, fresh, bright, clean, spotless, noble, 
radiant, youthful) создает впечатление, что аромат 
способен наделить человека, использующего его, 
указанными характеристиками. Так, например, при-
лагательное sophisticated (of a machine, system) intel-
ligent or made in a complicated way and therefore able 
to do complicated tasks также может иметь значение 
(of a person) having a lot of experience of the world and 
knowing about fashion, culture and other things that 
people think are socially important2.

Эффект образного сближения продукта и  по-
требляющей его женщины усиливается благодаря 
сохранению французского варианта написания 
слова идол / кумир (idôle). Он используется в назва-
нии парфюма, в цитате из певицы Зендайи, являю-
щейся официальной представительницей торгового 

1 Oxford Learners’ Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.
com/definition/english/iconic?q=iconic+
2 Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/sophisticated?q=sophisticated+

Рис. 2. Второй экран продающей страницы парфюмерной воды Idôle
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бренда (“I always say my idôle is my future self,” says 
Idôle ambassadress, Zendaya), и в предложении We are 
Idôles, где это слово имеет нарицательное значение 
(someone who is admired and respected very much )1. Во 
втором примере также сохраняется заглавная бук-
ва в написании данного прилагательного.

Указанная цитата раскрывает концепцию, 
лежа щую в основе названия аромата: лучший обра-
зец для подражания – это ты сама. Предложения 
We are Idôles; I can, we will и Idôle – Made for women, 
by women выражают идею о том, что использова-
ние парфюма дает покупательницам принадлеж-
ность к женскому сообществу, в котором все участ-
ницы обладают указанными характеристиками (во 
втором и третьем примере эффект усиливается 
за счет стилистического приема парал лелизма). 
Все это создает ощущение психологического ком-
форта у пользовательниц парфюма и повышает их 
эмоциональную самооценку.

Третий экран ПС дает покупателю доступ к отзы-
вам на аромат (Reviews) и разделу Questions and 
Answers (см. рис. 3). В век цифровых технологий мно-
гие пользователи сети интернет, принимая решение, 
привыкли опираться не только на слова производи-
теля о его товаре, но и на мнение других пользовате-
лей. Прямой призыв к покупке товара в рекламном 
сообщении может заставить потенциального поку-
пателя колебаться, поэтому компании стараются 
избегать чересчур прямолинейной рек ламной стра-
тегии. При чтении отзывов на странице товара у ре-
ципиента благодаря возможности ознакомится с не-
предвзятой оценкой продукта создается ощущение 
1 Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/idol

самостоятельного выбора. На третьем экране отзывы 
на товар представлены более нагляд но и более раз-
вернуто, нежели на первом. Кроме того, на  третьем 
экране приводятся статистические обобщения: от-
зывы делятся на поло жительные и  отрицательные 
(Pros / Cons), указано общее количество таких отзы-
вов, а также количество отзывов по уровню оценки 
товара (5 Stars – 1  Star). Компания демонстрирует 
свою объективность: она допускает существование 
различных мнений о своем товаре и не скрывает 
негативных отзывов. Данный способ представления 
информации ориентирован на реа лизацию воздей-
ствующей функции рекламного дискурса.

ВЫдЕЛЕНИЕ сУБжАНРА пс  
КАК сОсТАВЛяющЕй жАНРА ВЕБ-сАйТА

Анализ ПС англоязычного веб-сайта делает оче-
видным ее отличие от других интернет-страниц 
(домашней страницы; страницы, на которой пуб-
ликуются пресс-релизы и другие медиаматериалы; 
страницы, содержащей контакты; посадочной  / 
целевой страницы (landing page) и т. д.), а также ее 
уникальность и узнаваемость. Все это позволяет 
нам говорить о возможности рассматривать ПС не 
только как составную часть жанра веб-сайта, но и 
определить ее как отдельный субжанр в  рамках 
данного жанра. С этой целью мы опираемся на жан-
рообразующие признаки, выделенные В. К. Бхатия 
в работе «Analyzing Genre: Language Use in Profes-
sional Settings», а именно: устойчивость (повторя-
емость использования в схожих коммуникативных 
ситуациях), наличие постоянных характеристик, 

Рис. 3. Третий экран продающей страницы парфюмерной воды Idôle
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направленность на достижение определенных 
коммуникативных целей [Bhatia, 1993].

Устойчивость субжанра ПС подразумевает его 
использование в сходных ситуациях коммуникации 
между рекламодателем и потребителем продукта, 
в которых взаимодействие направлено на реали-
зацию товара, и подтверждается наличием таких 
постоянных характеристик, как:

1) особенности структуры, в частности, при-
сутствие на странице текстового и изобразитель-
ного блоков, которые определяют поликодовый 
характер ПС и оказывают совместное воздействие 
на адресата, а также наличие информации о цене 
товара / услуги, кнопки с призывом к покупке това-
ра / услуги, отзывов поку пателей;

2) особенности оформления: единство прода-
ющей страницы и сайта в целом (цветовое оформ-
ление, шрифт и т. д.), четкость и логичность органи-
зации, интуитивность использования, нали чие на 
странице нескольких «экранов», причем каждый 
последующий «экран» раскрывает более полную 
информацию, нежели предыдущий (речь идет об 
информации, ориентированной на потенциального 
покупателя);

3) лингвистические особенности: большое 
количество эпитетов, присутствие лексических по-
второв, параллельных конструкций, нацеленных 
на выведение в «фокус» читательского восприятия 
наиболее важной части сообщения.

Указанные характеристики способствуют реали-
зации следующих коммуникативных целей субжан-
ра ПС: информирования адресата о товаре и воз-
действия на его рациональную и эмоциональную 
сферу для побуждения к действию (к приобретению 
товара / услуги). Воздействие на рациональную сфе-
ру реципиента осуществляется путем информиро-
вания об объективных характеристиках и качествах 
товара (свойства, упаковка, формат, цвет и т.  д.). 

Воздействие на эмоциональную сферу достигается 
посредством формирования определенного (чаще 
всего, положительного) отношения к товару. Резуль-
татом воздействия извне становится эмоциональ-
ная реакция потенциального покупателя на товар. 
Он начинает ассоциироваться с конкретным эффек-
том от его использования. Причем воздействие суб-
жанра ПС реализуется с учетом особенностей как 
целевой аудитории (возраст, пол, социальный статус, 
картина мира и ценности, принятые в данном обще-
стве), так и продвигаемого това ра / услуги.

зАКЛючЕНИЕ

Рекламный дискурс в сети Интернет отличает-
ся динамичностью и изменяемостью. Возникно-
вение новых жанров как ответ на потребности 
общества порождает необходимость изучения 
их особенностей. жанр веб-сайта в рамках рек-
ламного дискурса представляет собой популяр-
ный и  эффек тивный инструмент взаимодействия 
производителей рекламы с целевой аудиторией. 
Отме чается несомненно высокая роль субжан-
ра ПС в рамках жанра веб-сайта для реализации 
задач компании. Уникальность и самобытность 
ПС как составляющей веб-сайта определяется 
различными, но взаимосвязанными фактора-
ми. Во-первых, у данного субжанра наличеству-
ют структурные особенности. (Они проявляются, 
главным образом в оформлении ПС). Во-вторых, 
в структуре ПС по-особому взаимодействуют вер-
бальная и  невербальная состав ляющая. Текст ПС 
носит поликодовый характер. В-третьих, произ-
водство ПС сопряжено с особым целеполаганием: 
оказать информационно-психологическое и эмо-
циональное воздействие на адресата. (Имеется 
в виду как коллективный, так и единичный адресат 
рекламного текста).
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ВВЕдЕНИЕ

Исследования последних десятилетий позволя-
ют говорить об усилении интереса к изучению 
кино произведений с различных научных пози-
ций (см., например, [Кадочникова, 2011; Михеева, 
2016; Немцев, 2004; Павленко, 2019; Плотницкий, 
2019; Шарифуллин, 2013]). В современных рабо-
тах ставятся, в частности, вопросы синтеза разных 
искусств (а именно, поэзии и музыки). Прово дится 
типологизация аудиовизуального матери ала 
и  анализа его перспектив в визуальном искусстве. 
В современных исследованиях немало внима-
ния уделяется также роли русской литературы 
в зару бежном кинематографе, формированию 
кино аллюзий. Попутно ставятся некоторые более 
частные вопросы.

Как известно, фильмы отличаются слож-
ной, поликодовой организацией, в которой осо-
бое положение занимают тексты музыкального 
сопро вождения. Согласно Большому энцикло-
педическому словарю, музыкой в кино является 
«инструментальная и вокальная музыка, исполня-
емая в кинофильме персонажами по ходу дейст-
вия (внутрикадровая) или сопровождающая его 
(закадровая)»1.

Обычно музыкальное сопровождение к филь-
му представляет собой стихотворное произведе-
ние, положенное на музыку. Особенности и способы 
взаимо связи поэтического слова и музыки в специ-
фической кинематографической среде заслужи-
вают отдельного внимания. Их изучение с позиции 
теории лингвистической креативности перспектив-
но. В частности, любопытны с точки зрения лингво-
креативного анализа стихотворные тексты, которые, 
становясь компонентом поликодового пространства 
фильма, приобретают новые функции, например, 
способствуют достижению комического эффекта 
в кинокомедиях.

Наша работа направлена на изучение 
специ фики и роли текстов музыкального сопро-
вождения в кинодискурсе. Объектом нашего 
иссле дования являются особенности узуального 
и  модифицированного употребления фразео-
логических единиц и метафор в музыкальном 
сопро вождении к кинокомедиям. Фразеологизмы 
и метафоры обладают определенным внутрен-
ним креативным потенциалом в силу ряда их 
основных качеств (образности, экспрессивности, 
эмотивности и проч.) и склонности к разного рода 
трансформациям и преобразованиям в  дискур-
сивных практиках.
1 URL: https://gufo.me/dict/bse/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%
D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0?ysclid=ll4zkmmg
eu801283114

МАТЕРИАЛ ИссЛЕдОВАНИя

При отборе фильмов для исследования мы опира-
лись на следующие критерии:

1) тип фильма (например, документальный, 
художественный и т. д.);

2) жанр кино (драма, трагедия, комедия и т. д.);
3) рейтинг фильма (для его определения мы 

полагались на известные базы данных 
о кино (например, IMDb));

4) страна производства фильма;
5) период выхода фильма;
6) отсутствие литературного источника (таким 

образом, мы исключили экранизации).
В соответствии с данными критериями исследо-

вательский материал составили 30 британских 
кинокомедий, вышедших с 1960-х по 2010-е годы 
и имеющих в целом высокий рейтинг согласно, 
в частности, IMDb. Из каждого десятилетия для ана-
лиза было отобрано по пять фильмов, например: 
«Double Bunk» (1961), «The Rise and Rise of Michael 
Rimmer» (1970), «Time Bandits» (1980), «Four Wed-
dings and a Funeral» (1994), «Driving Lessons» (2006) 
и «The World’s End» (2013). Общая продолжитель-
ность исследуемых фильмов составляет 3035 минут 
(50,6 часов).

АЛГОРИТМ ИссЛЕдОВАНИя  
И ОсНОВНЫЕ пОНяТИя

В нашем исследовании анализ лингвокреатив-
ности фразеологизмов и метафор в поэтических 
текстах музыкального сопровождения британских 
кинокомедий проводился в три этапа.

Первый этап включает в себя типологизацию 
исследуемых музыкальных произведений с точки 
зрения степени их автономности от кинокомедии.

Второй этап заключается в анализе особенно-
стей воспроизводимости ФЕ в исследуемых музы-
кальных произведениях, а также – в анализе их свя-
зи с сюжетной линией кинокомедии. При изучении 
воспроизводимости особое внимание мы уделяем 
модифицированным формам ФЕ. При изучении 
лингвокреативности ФЕ в комедийном кинодис-
курсе мы придерживаемся выделенных в работе 
И. В. Зыковой пяти основных когнитивных страте-
гий коммуникативной адаптации образов фразео-
логизмов к дискурсу:

1) встраивание;
2) приращение;
3) перекомпозиция;
4) разбиение;
5) комбинирование2.

2 См. подробнее: [зыкова, 2015].
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Например, под когнитивной стратегией разби-
ения понимается «намеренное нарушение целост-
ности базовой формы фразеологизма посредством 
разных способов (например, размещения одного 
из его компонентов в другом предложении, сокра-
щение компонента) и в ряде случаев приводящая 
к  образованию двух и более “альтернативных” 
фразеологизированных выражений», например: 
откликнуться на чей-либо зов (Кондаков); Ведь ты 
же откликнулась! (Никитин); На наш зов (Татьяна 
Шумова); зов? Рев! («дайте жалобную книгу») [Зы-
кова, 2019, с. 210].

Третий этап направлен на анализ метафор 
(конвенциональных и креативных), составляющих 
основу поэтики изучаемых музыкальных произве-
дений. Отправной точкой изучения метафор стали 
работы таких ученых, как Н. Д. Арутюнова, Е. Г. Бе-
ляевская, В. З. Демьянков, Г. Н. Скляревская, В. Н. Те-
лия, ю. С. Степанов и некоторые другие. Вслед за 
В.  Н.  Телия, под метафорой мы будем понимать 
форму «обобщенного отражения и познания 
действи тельности, созданной на основе образного 
мышления, представляющего собой органическое 
единство чувственно-созерцательных и рацио-
нально-абстрактных форм познания» [Телия, 1988, 
с. 134]. Для нашей работы мы также учли подхо-
ды к анализу метафор, изложенные в работах 
таких исследователей, как ю.  Г. Бадрызлова, Е.  В. 
Исаева, А.  Дж. Дорст, Прагглеяз групп. Согласно, 
например, ю. Г. Бадрызловой, Е. В. Исаевой и др., 
«лексическая единица считается метафоричной, 
если ее контекстуальное значение контрастирует 
с базовым»1 [Badryzlova, Isaeva, Shekhtman, Keri-
mov, 2013, с. 78]. Особое внимание уделяется кре-
ативным метафорам, идентификация которых 
осуществляется на базе подходов, разработан-
ных в  современных иссле дованиях. В частности, 
в [Pragglejaz Group, 2007] представлен алгоритм 
идентификации метафоры, обозначенный как 
«metaphor identification procedure». Он состоит 
из четырехэтапного анализа, предполагающего: 
1) анализ контекста для обще го понимания зна-
чения; 2) отбор лексических единиц; 3) определе-
ние их а) контекстуального значения, б) базового 
значения, в) сравнения двух значений на предмет 
контраста; 4) установление метафо ричности лек-
сической единицы в  случае контрасти рования 
ее контекстуального значения на фоне базового 
[Pragglejaz Group, 2007, с. 2–3]. В качестве одного 
из примеров анализа авторы приводят случай, в 
котором контекстуальное значение глагола wear в 
словосочетании wear the mantle определяется как 
«лидерство в семье, члены которой недавно заня-

1 здесь и далее перевод наш. – С. К.

ли высокие должности в той или иной демократи-
ческой системе», в то время как базо вое значение 
данного глагола определяется как «иметь что-либо 
наподобие одежды, декорации или защи ты». Та-
ким образом, в данном примере можно наблю дать 
контрастирование контекстуаль ного и  базового 
значений глагола wear. Данный пример словоупо-
требления позволяет заключить, что лексема wear 
используется метафорически. Причем метафора 
носит не конвенциональный харак тер [Pragglejaz 
Group, 2007, с. 9].

РЕзУЛьТАТЫ ИссЛЕдОВАНИя

Как показало проведенное исследование, все музы-
кальные произведения в анализируемых фильмах 
могут быть отнесены к одному из трех их типов:
1) специально написанный для кинокомедии му-

зыкальный материал, непосредственно под-
черкивающий ее сюжетную линию, а именно, 
тематические песни, саундтреки (например, 
мелодия Риммера в кинокомедии «The Rise 
and Rise of Michael Rimmer» (1970), саундтрек 
к фильму «Double Bunk» (1961), cаундтрек к 
фильму «Restless Nati ves» (1985);

2) заимствованный музыкальный материал, кото-
рый может: а) развивать сюжетную линию всей 
кинокомедии (например, музы ка детективного 
характера в кинокомедии «Johnny English» 
(2003) и «Johnny English Reborn» (2011); б) 
развивать тематическую линию определенно-
го эпизода и не иметь непосредственной (или 
эксплицитной) связи с общей сюжетной лини-
ей (например, попурри из известных песен во 
время свадебной вечеринки в кинокомедии 
«Four Weddings and a Funeral» (1994) или ве-
черинки в кинокомедии «About Time» (2013)).
Более подробный анализ позволил получить 

следующую систематизацию музыкальных произ-
ведений (далее – МП):
1) тематические песни и саундтреки (19 МП  – 

19,5 %), например: Double Bunk для к/ф «Dou-
ble Bunk»; Bedazzled и The Nuns’ Song для к/ф 
«Bedazzled»; Restless Native» by Big Country для 
к/ф «Restless Natives»; авторская песня глав-
ных героев со словами из названия для к/ф 
«Truly, Madly, Deeply».

2) заимствованный музыкальный материал:
а) развивает сюжетную линию всей кино-

комедии (17 МП – 17,5 %), например: A Life 
on the Ocean Wave для к/ф «Double Bunk»; 
Me and My Shadow для к/ф «Time Bandits»; 
Thank You for the Music для к/ф «Johnny 
English»; Total Eclipse of the Heart для к/ф 
«FAQ about Time Travel»;
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б) развивает сюжетную линию определен-
ного эпизода (61 МП – 63  %), например: 
Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty!, For He’s 
a Jolly Good Fellow, Riding Along on the Crest 
of A Wave для к/ф «Melody»; She’ll be Com-
ing Round the Mountain для к/ф «Carry on 
at Your Convenience»; There Is Room in My 
Heart for Thee, All the Trees of the Field Will 
Clap Their Hands, Give Me Oil in My Lamp, One 
Door opens, Jesusland, Jesus Christ, God Don’t 
Never Change для к/ф «Driving Lessons».

Сводные данные по систематизации музыкаль-
ных произведений в анализируемых кинокомедиях 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ МУЗыКАЛьНОГО 
СОПРОВОжДЕНИЯ В ФИЛьМАХ (в %)

Специально напи-
санный для кино-

комедии музыкаль-
ный материал

Заимствованный 
музыкальный 
материал (a)

Заимство-
ванный 

музыкальный 
материал (б)

19,5 17,5 63,0

В результате исследования особенностей 
воспроизводимости ФЕ в музыкальном матери-
але 30  британских кинокомедий было выявлено 
103  случая их узуального употребления в поэ-
тических текстах музыкального сопровождения, 
например:

1) ФЕ drive (someone) wild (букв. ‘довести (кого-
либо) до бешенства’) ‘To put someone into 
a state of extreme excitement’ (FDI)1 > You drive 
me wild, you drive me wild (к/ф «Bedazzled»);

2) ФЕ on the crest of a wave (букв. ‘на гребне волны’) 
‘Experiencing a particularly successful period’ 
(CD)2 > Oh, we’re riding along on the crest of a wave 
and the sun… (к/ф «Melody»);

3) ФЕ look what you’re doing / where you’re going 
(букв. ‘смотри, что делаешь / куда идешь’) ‘…’ 
(Mcn)3 > Look where you are going… (к/ф «A Fish 
Called Wanda»).

Анализ воспроизводимости ФЕ также опреде-
лил 24 случая их модифицированного употребле-
ния. Рассмотрим наиболее показательные случаи 
реализации когнитивных стратегий модификации 
в рассматриваемых кинокомедиях.
1 URL: https://idioms.thefreedictionary.com/drive+(someone)+wild
2 здесь и далее: URL: https://dictionary.cambridge.org
3 здесь и далее: URL: https://www.macmillandictionary.com

Например, стратегию встраивания можно 
наблю дать в музыкальном произведении «The Way 
you look tonight» из к/ф «Peter’s Friends» в следую-
щем контексте:

And each laugh that wrinkles your nose 
Touches my foolish heart.
букв. И каждый смех, что морщит твой нос 

Трогает мое глупое сердце.

В данном случае зафиксировано встраивание 
нового компонента foolish со значением ‘глупый  / 
глуповатый’ в базовую форму ФЕ touch someone’s 
heart (‘to make someone feel sympathy’, букв. ‘трогать 
чье-либо сердце’) (Mcn). Подобная модификация ФЕ 
передает самоиронию автора фразы.

Эта же стратегия модификации была выявлена 
в саундтреке к к/ф «Double Bunk» в строках:

She got a double bunk 
Double trouble bunk
букв. У нее была двухъярусная кровать 

Двухъярусная проблемная кровать.

Встраивание нового компонента trouble со 
значением ‘беда / проблема’ в базовую форму ФЕ 
double bunk (букв. ‘двухъярусная кровать  / двуху-
ровневая кровать’) способствует достижению ко-
мического эффекта благодаря модификации ис-
ходной формы ФЕ в песне.

Другая частотная стратегия – перекомпози-
ции  – была выявлена, например в «Me and my 
shadow» из к/ф «Time Bandits». Посредством дан-
ной стратегии модифицирована ФЕ not tell a soul 
(‘to not reveal some confidential information to 
a single other person. Often spoken as a command 
or a promise’4, букв. ‘не сказать ни одной душе’) 
в контексте:

Oh, me and my shadow 
Not a soul to tell our troubles to.
букв. Только я и моя тень 

Некому рассказать о наших проблемах.

Данная модификация направлена на усиление 
экспрессивности ФЕ.

Стратегии перекомпозиции подвергнута еще 
одна ФЕ break one’s heart (‘to cause one to feel great 
sadness. This phrase is often said about the end of 
a romantic relationship’5, букв. ‘сломать чье-либо 
сердце’). Данный случай модификации, который 
наря ду с приемом повтора (heart) способствует 
прояв лению большей эмотивности ФЕ, был выявлен 
4 URL: https://idioms.thefreedictionary.com/not+tell+a+soul
5 URL: https://idioms.thefreedictionary.com/break+one%27s+heart
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в музыкальном произведении «What’s Love Got to 
Do with It» из к/ф «Peter’s Friends»:

Who needs a heart when a heart can be broken? 
Who needs a heart when a heart can be broken?
букв. Для чего нужно сердце, если его можно 

сломать? 
Для чего нужно сердце, если его можно 
сломать?

Считаем также важным отметить случаи инте-
грированного использования стратегий, например, 
разбиения и встраивания.

В саундтреке к к/ф «Restless natives» можно 
наблю дать интересную модификацию ФЕ:

carry the torch – ‘to fight for someone or something 
and encourage or lead others to do the same’1, 
букв. ‘нести факел’

Так, в результате замены глагола базовой фор-
мы данной ФЕ на компонент raise достигается боль-
шая экспрессивность, о чем свидетельствуют следу-
ющие строки саундтрека:

Where they come from?  
Who will raise the torch for those who died?
букв. Откуда они пришли?  

Кто поднимет факел вместо тех, кто погиб?

В музыкальном произведении «Everybody 
wants to rule the world» из к/ф «Peter’s Friends» 
зафик сирована замена глагола базовой формы 
ФЕ be on your best behaviour (‘to behave extreme-
ly well and be very polite on a particular occasion’2, 
букв. ‘быть на твоем лучшем поведении’) на новый 
компонент act, что так же служит для достижения 
большей экспрес сии в следующем контексте: Even 
while we sleep, we will find you acting on your best 
behaviour (букв. ‘Даже когда мы будем спать, мы бу-
дем знать, что ты себя хорошо ведешь’).

1 URL: https://idioms.thefreedictionary.com/carry+the+torch
2 URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/be-on-best-be
haviour?q=be+on+your+best+behaviour

Приведем сводные данные по стратегиям 
моди фикации ФЕ в рассматриваемых кинофильмах 
(см. табл. 2).

При исследовании метафор были проанали-
зированы базовые и контекстуальные значения 
существительных, в поэтических текстах музы-
кального материала рассматриваемых киноко-
медий. Контекстуальное значение определяется, 
в  первую очередь, тем, как отобранная лекси-
ческая единица согласуется с общим смыслом 
текста. Особое внимание уделяется также пред-
шествующим и следующим за анализируемой 
лексической единицей словам (т.  е. ее правым 
и левым контекстам). Базовые значения слов по 
сравнению с контекстуальными обычно более 
конкретны (то, что за ними стоит, легче предста-
вить, увидеть, услышать, почувствовать, поню-
хать и попробовать). Базовые значения относят-
ся к  реальному действию, поэтому они точнее 
и исторически старше контекстуальных значений 
[Badryzlova, Isaeva, Shekhtman, Kerimov, 2013]. 
Анализ базовых и контекстуальных значений 
проводился нами на материале таких лексико-
графических источников, как Oxford Learner’s Dic-
tionary3 и Online Etymology Dictionary4. Контексту-
альные значения во многих установленных нами 
случаях основаны на метафорах, которые могут 
отличаться определенной степенью новизны или 
оригинальности, что позволяет квалифицировать 
некоторые из них как креативные. В качестве 
примера приведем метафоры разной степени 
оригинальности.

В фильме «Melody» в поэтическом тексте «To 
Love Somebody» используется слово baby, кото-
рое определяется как ‘a very young child or ani-
mal’5, ‘infant of either sex’6. В контексте песни сло-
во baby означает ‘любимый чело век’:

Baby, you don’t know what it’s like 
Baby, you don’t know what it’s like 
To love somebody

3 URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com
4 URL: https://www.etymonline.com
5 URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
baby_1?q=baby
6 URL: https://www.etymonline.com/search?q=baby

Таблица 2

КОЛИЧЕСТВЕННыЕ ДАННыЕ ПО ИСПОЛьЗОВАНИю СТРАТЕГИй МОДИФИКАЦИИ

Стратегия 
встраивания

Стратегия 
разбиения

Стратегия 
перекомпозиции

Стратегия 
разбиения 

и встраивания

Другие виды 
интегрированного 

употребления стратегий

6 4 3 8 3
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букв. Любимый, ты не знаешь, каково это 
Любимый, ты не знаешь, каково это.

Сравнение базового значения baby (‘ребенок, 
младенец’) и контекстуального (‘любимый чело-
век’) позволяет нам говорить о  незначительной 
степени оригинальности примененной метафо-
ры, которая аналогичным образом употреб ляется 
в к/ф «Johnny English» в тексте саундтрека «Does 
your mother know» (And I could shout with you, 
baby // Flirt a little, maybe) и в к/ф «Lock, stock…» 
в песне «Liar, Liar»:

Ask me, baby, why I’m sad… 
Come to me, honey… 
Listen here, girl 
Can’t you see I love you
букв. Спроси меня, любимая, почему я грущу… 

Иди ко мне, дорогая… 
Послушай, девочка 
Ты не понимаешь, что я тебя люблю.

В последнем примере можно также наблюдать 
контекстуальное использование значения слова 
honey (‘любимый человек  / дорогой’) vs. базовое 
зна че ние ‘мед’ (‘a sweet, sticky yellow-brown sub-
stance made by bees that is spread on bread, etc. like 
jam’1; ‘honey’2). Аналогичное употребление слова 
honey выявлено в стихотворном тексте «Does your 
mother know» (к/ф «Johnny English»):

Well, I can dance with you, honey if you think it’s funny 
Does your mother know that you’re out.
букв. Что ж, я могу станцевать с тобой, дорогая, 

если ты думаешь, что это забавно 
Твоя мама знает, что ты не дома.

Метафору, употребленную в сходном значе-
нии, можно услышать в кинопроизведении «Johnny 
Eng lish», в музыкальном произведении «Does your 
mother know» можно услышать следующие строки:

You’re so hot teasing me 
…but I can’t take a chance on a chick like you.
букв. Ты такая горячая, когда дразнишь меня 

…но я не могу осмелиться подойти к такой 
цыпочке, как ты.

В данном примере контекстуальное значение 
chick ‘детка  / цыпочка (о  девушке  / молодой жен-
щине)’ противопоставляется базовому ‘цыпленок’ 

1 URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/honey? 
q=honey
2 URL: https://www.etymonline.com/search?q=honey

(‘a baby bird, especially a baby chicken’3; ‘the young of 
the domestic hen’4). В целом из приведенных при-
меров следует, что используемые слова метафорич-
ны, но конвенциональны, поскольку относятся к уже 
устоявшимся метафорам.

В тексте песни «Free Inside» (к/ф «Porridge») 
можно наблюдать интересное контекстуальное 
употребление слова downhill:

Took me down a one-way street 
I should have listened to my head 
And turned right round 
Instead I just followed my feet 
I thought I was headin’ in the right direction 
But it was downhill all the way.
букв. Пошел по односторонней улице 

Я должен был послушать свой разум 
Но вместо этого я просто последовал за 
своими ногами 
Я думал, что иду в правильном направлении 
Но на самом деле всё время шел к закату.

В данном примере используется оригинальная 
метафора, основанная на формировании у слова 
downhill с базовым значением ‘склон, спуск по скло-
ну’ (‘the type of skiing in which you go directly down 
a mountain; a race in which people ski down a moun-
tain’5; ‘downward slope of a hill’6) такого контексту-
ального значения как ‘конец, закат (downhill)’. На-
помним, в данной кинокомедии демонстрируется 
жизнь заключенных и в конце фильма поется о том, 
как можно пойти по неправильному пути (к «зака-
ту»), совершив ошибку в юности.

Внимания заслуживает и контекстуальное зна-
чение слова shadow в музыкальном произведении 
«Total eclipse of the heart» (к/ф «FAQ about TT»):

Your love is like a shadow on me all of the time // 
I don’t know what to do I’m always in the dark (букв. 
‘Твоя любовь словно тень на мне всё время// Я не 
знаю, что мне делать, я постоянно в темноте’).

Сравнив базовое значение shadow ‘тень’ (‘the 
dark shape that somebody / something’s form makes 
on a surface, for example on the ground, when they 
are between the light and the surface’7; ‘shade, the 
effect of interception of sunlight; dark image cast by 
someone or something when interposed between an 
3 URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/chick 
?q=chick+
4 URL: https://www.etymonline.com/search?q=chick+
5 URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
downhill_1?q=downhill
6 URL: https://www.etymonline.com/search?q=downhill+
7 URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
shadow_1?q=shadow
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object and a source of light’1) и его контекстуальное 
значение ‘любовь – это тень, которая лежит посто-
янно на ком-либо’, мы делаем вывод об оригиналь-
ности созданной метафоры.

Таким образом, можно говорить о частотном 
употреблении конвенциональных метафор в поэти-
ческом тексте музыкального материала кино-
комедий, направленном на реализацию главной 
задачи фильмов данного жанра, а именно, на дости-
жение комического эффекта. Возникающее контек-
стуальное метафорическое значение существи-
тельных в ярком образном ключе разви вает общую 
идею фильма. Она воздействует на кино зрителя, 
если метафора включена в специально подготов-
ленный для кинокомедии музыкаль ный материал. 
Если же метафора присутствуют в заимст вованных 
песнях, которые также включены в структуру кино-
комедии, то в кинокомедии возникают дополни-
тельные темы.

зАКЛючЕНИЕ

Результаты исследования показали, что наиболее 
часто в британских кинокомедиях встречается 
заимст вованный музыкальный материал, который 
развивает сюжетную линию одного отдельного 
эпизода. Однако выявленные нами случаи креа-
тивного употребления фразеологизмов и метафор 
обнаружили наибольшую частотность в специально 

1 URL: https://www.etymonline.com/search?q=shadow

написанном для кинокомедии материале. От заим-
ствованных песен и мелодий он отличается боль-
шей креативностью, экспрессивностью, эмотивно-
стью и воспроизводится в большем объеме.

В ходе исследования было выявлено 24 случая 
модифицированного употребления фразеологиз-
мов, среди которых наиболее часто применяют-
ся стратегии встраивания, перекомпозиции, а 
также интегрированное использование стратегий 
разбие ния и встраивания. В большинстве своем 
модификации фразеологизмов соответствуют кон-
венциям поэтического текста (в особенности, стра-
тегиям пере композиции), поэтому модификации 
фразеологизмов не отличаются ярко выраженным 
креативным характером. В целом, полученные 
результаты согласуются с положением В. Н. Телия 
о том, что в «культурно-национальной коннотации 
(устойчивых выражений) воплощается культурно 
маркированное содержание эталонов и стереоти-
пов национальной культуры» [Телия, 1988, с. 271].

Проведенный анализ также выявил употребле-
ние оригинальных метафор в исследуемом кино-
материале. Однако во многих случаях выявленные 
метафоры обнаруживают преимущественно кон-
венциональный характер. Следовательно, в  поэ-
тических текстах музыкального сопровождения 
рассматриваемых британских кинокомедий проде-
монстрированы относительно устоявшиеся в узусе 
метафоры. При этом в фильмах метафоры могут 
обре тать дополнительные смыслы, что указывает 
на различную степень их обновления.
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ВВЕдЕНИЕ

Что такое местоимение? Длительное время пони-
мание природы местоимения составляет одну из 
самых сложных проблем в изучении русских ча-
стей речи. О роли местоимения в системе языка, 
классификации и лексико-грамматических свой-
ствах в русской грамматике высказываются раз-
личные суждения [Пешковский, 1956; Бабайцева, 
2000; Падучева, 2016]. Проблема осложняется так-
же благодаря прономинализации других частей 
речи: развитие местоименных значений у  слов 
ведет к расширению группы местоимений в ши-
роком смысле [Большова, 1960]. В качестве при-
меров прономинализированных прилагательных 
часто приводятся такие слова, как «известный», 
«определенный», «отдельный» и  др. [Грамматика 
русского языка, 1953; Шигуров, 2015]. На самом 
деле у каждого из них весьма своеобразный путь 
прономинализации. Непосредственным объектом 
нашего анализа являются прономинализирован-
ные прилагательные «известный» и  «определен-
ный», которые по классификации Е. В. Падучевой 
включаются в разряд неопределенный [Падучева, 
1985]. На основе материалов, собранных из На-
ционального корпуса русского языка1 в течение 
2019–2021 годов, мы попытаемся дать семан-
тико-функциональный анализ слов-прономина-
тивов «известный» и «определенный» и выявить 
причину и механизм прономинализации. Общий 
объем выборки составляет 599 примеров (в том 
числе «известный»: 149 текстов, 342 примера 
и «определенный»: 164 текста, 257 примеров).

сЕМАНТИКО-ФУНКцИОНАЛьНЫй АНАЛИз 
сЛОВА-пРОНОМИНАТИВА «ИзВЕсТНЫй»

Слово «известный» в местоименном значении 
«какой-то, некоторый, весьма небольшой (по сте-
пени, размерам)» было зафиксировано в четырех-
томном академическом словаре2, например:

В каждом рассматриваемом действии мы видим 
известную долю свободы и известную долю необ-
ходимости (Л. Толстой).

В данном предложении слово «известный», 
имея грамматические категории рода (женско-
го), числа (единственного), падежа (винительного) 
и  полную форму, употребляется в функции пря-
мого определения, ничем не отличаясь от прила-
гательного. Но в чем заключается его местоимен-
ное значение? Ответ кроется в морфологических 
1 URL: https://ruscorpora.ru/
2 Словарь русского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1985–1988.

и синтаксических особенностях, а также в парадиг-
матическом и синтагматическом отношениях слова. 

Среди примеров, собранных нами в Наци-
ональном корпусе русского языка, слово «из-
вестный» час то употребляется в краткой форме, 
например:

По этой причине именно концепция Орозия каса-
тельно существования двух величайших и двух по-
кровительствующих империй была хорошо извест-
на на Западе (Церковь. Богословие. История, 2020).

В приведенном примере четко отражает-
ся приз наковый характер слова «известный» в 
значе нии «такой, о котором знают, и такой, ко-
торый пользуется популярностью». Оно может 
иметь и сравнительную и превосходную степени. 
Слово «известный» выступает в функции прила-
гательного и тогда, когда в предложении имеется 
дополнение в дательном и  творительном паде-
жах, которые, по мнению Г. И. Кустовой, являются 
«глагольными» валентностями прилагательного 
ментальной семантики (типа известный) [Кустова, 
2006], например:

Ребенку предлагается спеть любую известную ему 
песенку (диагностика музыкальных способностей, 
2021).

Казалось, что С.  Арутюнян, который был известен 
своими критическими статьями о НАН, скоро до-
бьется своего (Поиск, 2020).

Имеется немало примеров, когда слово 
«извест ный» употребляется в функции предиката 
или состав ной части предиката.

Можно сказать, чем полнее выражается часте-
речный потенциал слова «известный» в морфо-
логическом и синтаксическом планах, тем труд-
нее происходит прономинализация. Как по этому 
пово ду справедливо высказались Т.  М. Николаева 
и В. В. Шигуров, при прономинализации качествен-
ные прилагательные, перешедшие в местоимения, 
лишены грамматических примет качественности, 
у них нет краткой формы, степени сравнения, они 
не сочетаются с количественными наречиями, не 
имеют словообразовательной соотносительности 
с наречиями на -о и существительными на -ость 
[Николаева, 2013; Шигуров, 2015]. Иными словами, 
прономинатив «известный» обладает лишь частич-
ной парадигмой, прономинализация происходит 
всегда при определенных условиях.

Отличие прилагательного «известный» от 
его прономинатива проявляется и на синтагма-
тическом уровне. В значении неопределенного 
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местоимения «известный» чаще всего сочетается 
с существительными отвлеченными, вот из Наци-
онального корпуса русского языка такие приме-
ры, как известная юношеская придурковатость; 
в известной степени; в известных случаях; по из-
вестным причинам; известная свобода и др. В этом 
смысле прономинатив «известный» имеет опреде-
ленные сочетаемостные ограничения. Такого рода 
многократное употребление прилагательного 
«известный» ускоряет грамматикализацию исход-
ной семантики прилагательного [Кустова, 2004], а 
«нарушение контекстных ограничений естествен-
ным образом сопровождается резкой сменой се-
мантики» [Рахилина, Карпова, Резникова, 2009, с. 
424]. Мы делаем акцент на явлении прономинали-
зации слова «известный», однако это не означает, 
что прономинализированное употребление слова 
«известный» уже превышает его употребление в 
качестве прилагательного. Собранные нами при-
меры показывают, что значение качественного 
признака для слова «известный» пока остается 
первичным.

сЕМАНТИКО-ФУНКцИОНАЛьНЫй 
АНАЛИз сЛОВА-пРОНОМИНАТИВА 
«ОпРЕдЕЛЕННЫй»

Прономинализация слова «определенный» гораз-
до сложнее прономинализации слова «известный». 
Слово «определенный» в словаре русского языка 
толкуется, во-первых, как страдательная причаст-
ная форма глагола «определить», во-вторых, как 
прилагательное в значении «твердо установлен-
ный, назначенный; ясный, отчетливый» и в значе-
нии «известный, тот или иной, некоторый», именно 
на основе последнего развивается неопределен-
ное местоименное значение1, например:

Шалаев в определенных границах доверял ему 
(Бакланов).

Очевидны различия между словом «опреде-
ленный» в качестве причастия и в качестве при-
лагательного. Словоформа «определенный» как 
причастная форма глагола «определить» сохраня-
ет грамматические категории вида, времени, зало-
га глагола и может иметь субъектное дополнение 
в творительном паде же; а прономинатив «опреде-
ленный», утратив грамматические категории вре-
мени, вида и залога, приобретает категориальное 

1 Словарь русского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1985–1988.

значение прилагательного «признака» в лексиче-
ском значении «твердо установленный». Различие 
наблюдается и в формо образовании, когда упо-
требляется краткая форма:

Сама граница между фундаментальным и приклад-
ным здесь менее определенна (Информационное 
общест во, 2012).

В 2004 году наука была определена как сфера услуг 
и передана в ведение вице-премьера, отвечающего 
за развитие социальной сферы (Поиск, 2020).

Существует лексико-грамматическая специ-
фика слова «определенный» в местоименном зна-
чении. Во-первых, прономинатив «определенный» 
имеет лишь полную форму. Во-вторых, происходит 
семантическое опустошение, когда «определен-
ный» употребляется в качестве неопределенного 
местоимения, например:

Следует иметь в виду, что взрывоопасными при 
определенных условиях могут быть вещества, впол-
не безобидные в быту (Пять самых опасных воздей-
ствий молнии, 2019).

В Национальном корпусе русского языка 
зафик сировано большое количество местоимен-
ных употреблений слова «определенный». Разни-
ца в лексических значениях слова «определен-
ный» в качестве прилагательного и местоимения 
отражается и в синтагматическом плане: вместе 
с прилагательным могут употребляться наре-
чия «вполне», «весьма», «очень», «совершенно» 
и др., которые помогают подчеркнуть и усилить 
признаковый харак тер прилагательного «опре-
деленный». Иног да употребление слова в каче-
стве однородного определения также помогает 
выявить признаковый характер прилагательного 
«определенный».

Отметим, что прономинатив «определен-
ный» чаще всего употребляется вместе с такими 
отвлеченными существительными, как «смысл», 
«степень», «граница», «особенность», «опасность», 
многие из них уже стали коллокациями.

Слово «определенный» представляет собой 
трехчленный омокомплекс «причастие → прила-
гательное → местоимение». Можно сказать, что 
происходит прономинализация причастий, свя-
занная с  предварительной адъективацией, и в 
этом процессе наблюдается поэтапное сужение 
морфологической парадигмы и семантического 
значения слова «определенный».
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ФУНКцИОНАЛьНЫй АНАЛИз сЛОВ 
«ИзВЕсТНЫй» И «ОпРЕдЕЛЕННЫй»  
чЕРЕз пРИзМУ КАТЕГОРИИ 
«ОпРЕдЕЛЕННОсТь–НЕОпРЕдЕЛЕННОсТь»

Функции языковых единиц ярче всего проявляются 
в конкретной коммуникативной ситуации, в  про-
цессе коммуникации [Баудер, 1982]. Прономина-
тивы «известный» и «определенный» по призна-
кам известности (определенности) / неизвестности 
(неопределенности) для адресанта и адресата 
обычно относятся к словам «слабоопределенным», 
так как они отсылают к объекту, который известен 
говорящему, но мало известен слушающему [Па-
дучева, 1985]. Это свойство особенно ярко выра-
жается в разговорной речи и может стать основой 
конфликтогенного высказывания, вызывающего 
ответную агрессию собеседника, зачастую немо-
тивированную. Например:

– В определенном смысле он прав. 
– Это ты что ли этот смысл определил?

Когда «известный» и «определенный» употре-
бляются в качестве прилагательных, эта извест-
ность / определенность точно выражается, особенно 
когда имеются валентные выражения (известный 
кому, чем) и  форма краткая (определен, известен). 
Итак, можно сказать, что слова «известный» и опре-
деленный», которые Л.  П. Крысин называет сло-
вами-определителями с диффузной семантикой 
[Крысин, 2000], представляют собой шкалу пере-
ходности «определенность – неопределенность», их 
частеречная принадлежность и место на этой шка-
ле оказываются в зависимости от сочетаемостных 
возможностей, синтаксической позиции и функции. 
И это расширение значений имеет когнитивную 
основу, так как «продвижение от простого к слож-
ному, от наглядного, наблюдаемого к абстрактному, 
ненаблюдаемому – общий принцип когнитивной 
деятельности человека» [Кустова, 2004, с. 23]. Уни-
версальность развития местоименного значения 
русских прилагательных «известный» и «опреде-
ленный» находит отражение и в китайском языке. 
При переводе с русского на китайский и с китай-
ского на русский можно употреблять их полный 
эквивалент в китайском языке «一定的（某些）», 
который употребляется в качестве прилагательного 
или местоимения. Например:

随着各种条件的改变，不同阶段儿童的身心发展的

特点会在一定程度上发生某些变化，但这种变化有

一定的限度，这就是稳定性中的可变性1 – При из-
менении различных условий характеристики физи-
ческого и психического развития детей на разных 

этапах будут претерпевать определенные измене-
ния в определенной степени, но у этого изменения 
есть определенные пределы. Это изменчивость 
в стабильности1.

При этом следует отметить гибридный характер 
прономинализированных прилагательных «извест-
ный» и «определенный». Иногда нельзя четко опре-
делить их значение, так как на основе прилагатель-
ного передается неопределенное местоименное 
значение. Об этом точно сказал А. М. Пешковский, 
«здесь наряду со значением неопределенности 
имеется оттенок потенциальной определенности 
или определимости» [Пешковский, 1956, с. 157].

Во-вторых, лексическое значение прилага-
тельных и прономинативов «известный» и «опре-
деленный» в немалой степени определяется 
контекстом. Его в свою очередь задает связное вы-
сказывание, конкретный акт коммуникации, рече-
вая деятельность человека в целом [Гладков, 1992]. 
Когда они употребляются в качестве прилагатель-
ных, чаще всего актуализируется выраженная ими 
информация, которая является новой в коммуни-
кации. Когда же употребляются прономинативы, 
они обычно являются данностями. Таким образом, 
создается перемена мест «нового» и «данного». 
Коммуникативная основа необходимости употре-
бления прономинативов «известный», «опреде-
ленный» отражается и в том, что не каждый акт 
коммуникации требует стопроцентно точного вы-
ражения, нужна и необходима иногда и гибкость, 
так как «Зачастую нам не требуется наличие всей 
полноты знания об объекте, нас интересует только 
определенная сторона объекта» [Дорожкин, Соко-
лова, 2015, с. 10].

В-третьих, употребление прономинативов 
«известный» и «определенный» имеет и психо-
логическую основу. Человек стремится устранить 
неопределенность, иметь достаточную долю уве-
ренности, стабильности, пытается найти логичное 
объяснение происходящим процессам и прини-
мать осознанные решения [Дорожкин, Соколова, 
2015]. Этим и  можно объяснить употребление 
прономинативов «известный» и «определенный». 
живя в неопределенном мире, человек из полу-
чаемой отовсюду инфор мации всегда неосоз-
нанно желает понять установленный определен-
ный порядок мира, поймать выраженный смысл и 
устранить неопре деленность, хотя на самом деле 
и адресат, и адресант могут быть не уверены в том, 
что эта известность / определенность достоверна. 
Со стороны адресанта, употребление прономи-
нативов «известный» и «определенный» придает 

1 \当代\CWAC\AEB0001.txt
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речи точность, логичность, убедительность и книж-
ность, а адресат получает достоверную инфор-
мацию в  известной (определенной) степени за 
счет данных слов. Таким образом, происходит два 
вида перехода инфор мации между внешним и 
внутренним мирами: «Первый переход осущест-
вляется как объективация субъективного содер-
жания мыслительной дея тельности, второй – как 
идентификация субъекта с  объективно данным 
ему культурой смысловым содержанием предмет-
ной деятельности и  коммуникации» [Соловь ев, 
2008, с. 63], прономинативы «известный» и «опре-
деленный» являются мостиками для этих двух ви-
дов перехода.

зАКЛючЕНИЕ

Проведенный анализ влечет за собой ряд выводов.
1. Прономинализация прилагательных пред-

ставляет собой феномен перехода частей речи 
в местоимение на семантико-функциональном 
уровне. Этот переход осуществляется по принципу 

экономии (для выражения новых мыслей исполь-
зуются имеющиеся языковые средства).

2. Прономинализация прилагательных «из-
вестный» и «определенный» является результатом 
грамматикализации и лексикализации. С одной 
стороны, в процессе прономинализации прилага-
тельных «известный» и «определенный» проис-
ходит десемантизация, появляется отвлеченная 
семантика, это типичный признак грамматикали-
зации, с другой стороны, слово «определенный» 
как грамматическая атрибутивная форма глагола 
переходит в лексему, приобретая неопределенное 
местоименное значение и выполняя соответствую-
щие синтаксические функции; это и есть феномен 
лексикализации. В процессе прономинализации 
прилагательных лексикализация и грамматикали-
зация тесно взаимосвязаны.

3. Прономинализация прилагательных носит 
ступенчатый характер, степень обобщенности 
и  путь прономинализации у каждого слова свои. 
Исследованные нами слова «известный» и «опре-
деленный» – лишь малая часть прономинативов, 
существующих в современном русском языке.
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ВВЕдЕНИЕ

Понятие картина мира в современной мировой 
лингвистике интерпретируется разнообразно; 
при этом не всегда трактовки термина развивают 
исход ную позицию В. фон Гумбольдта, впервые 
методологически обосновавшего разграничение 
картины мира и промежуточного мира понятий 
в рамках языковой деятельности индивида. Цель 
исследования – представить позиции современ-
ных французских лингвистов, аргументирующих 
теоретические основания перевода термина В. фон 
Гумбольдта на французский язык.

Рассуждая о соотношении характера языка 
и  характера народа, В. фон Гумбольдт пишет, что 
язык, несмотря на внешние воздействия, всегда 
сохраняет свою индивидуальность и формирует 
харак тер народа, так как «…через него все создан-
ное народами в прошлом воздействует на инди-
вида» [Гумбольдт, 1985, с. 372]; «человек думает, 
чувствует и живет только в языке» [Гумбольдт, 1985, 
с. 378]. Каким образом осуществляется это воздей-
ствие? Через внутреннюю форму языка, которая 
определяет картину мира как совокупность «спосо-
бов внедрения языка в действительность», т. е., по 
сути, способов познания мира, зафиксированных 
в единицах языка и их отношениях. Эти способы 
индивид актуализирует в процессе конкретной 
речевой деятельности, используя существующие 
средства, или создает некоторые окказиональные 
единицы, но на базе устойчивой внутренней фор-
мы языка: «Некоторые народы будто бы удовлет-
воряются той картиной мира, которую создает для 
них родной язык, и только стараются внести в нее 
больше света, связности, равновесия» [Гумбольдт, 
1985, с. 379].

Различные терминологические системы исполь-
зуются не только для интерпретации определенно-
го научного объекта – на их базе устанавливаются 
общие и специфичные для национальных школ 
историографические языковедческие тенденции. 
Своеобразное преломление получают эти идеи 
и во французской этнолингвистике, в которой по-
пулярны концепции, основанные на понимании 
картины мира как способа внедрения языка в дей-
ствительность. При этом необходимо установить 
различия в содержании терминов, которые исполь-
зуются французскими языковедами как эквивален-
ты немецкого оригинала, и понять причины такого 
их употребления.

Прежде всего, отметим, что одними из первых 
Анн-Мари Шаброль-Серетини и юргеном Тра-
бантом было осмыслено сущностное различение 
понятий «Weltanschauung» и «Weltansicht». Wel-
tanschauung – слово, не частотное в трудах В. фон 

Гумбольдта, – обозначает структуру представле-
ний индивида о действительности, детерминиру-
ющую развитие его убеждений, мотиваций, дейст-
вий и  др. А.А. Львов считает, что Weltanschauung 
по-русски корректно передается лексемами миро-
восприятие или миросозерцание [Львов, 2020]. 
Более частотно слово Weltansicht, содержание 
кото рого не вполне определено, но может быть 
соотнесено с широко известным гумбольдтовским 
«образующим органом мысли», языком как специ-
фической эволюционной операциональной (не 
осознаваемой) формой отображения действитель-
ности, являю щейся основой не только коммуни-
кации, но и мыслеформирования. Weltanschauung 
же, скорее, предполагает осознанное владение 
определенными операциями и способами позна-
ния, предполагает логическое структурирование 
знаний о действительности.

КАРТИНА МИРА  
КАК МЕждИсцИпЛИНАРНОЕ пОНяТИЕ

Представители послегумбольдтианской лингви-
стики продолжают исследовать концепцию внут-
ренней формы. Для В. фон Гумбольдта внутренняя 
форма не является частью языковой структуры, это 
определенно выстроенные способы для установ-
ления соответствий между произнесенным звуком 
и значением, которое он выражает.

А.-М. Шаброль-Серетини, анализируя вклад 
В. фон Гумбольдта в теорию языкознания, считает, 
что его воззрения, составляющие единую концеп-
цию языка, в современной науке «распались» на 
несколько проблемных полей, сформировавших 
особые лингвистические и междисциплинарные 
направления. Так, развивается теория языкового 
разнообразия, которая отделена от таких общих 
проблем языковедения, как понятие структуры 
и внутренней формы языка, языка как деятельности 
и ее результата и др. Многие мировоззренческие 
понятия, используемые в решении общих вопросов 
теории языка, становятся междисциплинарными, 
как, например, сущность и структура картины мира. 

Мировоззрение – это способ понимания мира, 
который разум осуществляет посредством языка. 
По Гумбольдту, каждый язык создает свою карти-
ну мира. Взаимодействие между людьми является 
той областью, в которой языковая картина мира 
понимается. Это понимание, безусловно, оказы-
вает решающее воздействие на формирование 
миро воззрения, которое, в свою очередь, влияет 
на содержательную сторону языка и, значит, на ха-
рактер его внедрения в действительность, т. е. на 
картину мира.
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Явным отхождением от позиции В. фон Гум-
больдта стало методологическое разграничение 
двух сторон языка – процесса и результата, реали-
зованное в разных направлениях структурализма. 
В конце ХХ столетия ю. Трабант отмечал, что поля-
ризацию двух сторон языка можно рассматривать 
как фундаментальную эпистемологическую оп-
позицию века, оппозицию между объяснением и 
пониманием, между дисциплиной, связанной с ло-
гикой иссле дования в точных науках, и герменевти-
ческой гуманитарной дисциплиной [Trabant, 1995]. 
Междисциплинарный подход возникает вследствие 
специфической интерпретации исходной концеп-
ции мировоззрения. А.-М. Шаброль-Серетини отме-
чает, что тезис о лингвистическом детерминизме 
находит широкую поддержку среди гуманитари-
ев, поскольку язык является основным средством 
формирования и хранения определенных знаний 
о мире. Если филологические исследования и спо-
собы их интерпретации с учетом объяснительных 
способностей языка извлечь из контекста лингви-
стики, то останется только возможность толкования 
определенных культурных моделей поведения. 
Содер жание интерпретации в этом случае упроща-
ется, так как интерпретатор лишается возможности 
рассмотреть дополнительные смыслы, возникаю-
щие при взаимодействии разных объектов и репре-
зентированные языком [Chabrolle-Cerretini, 2007a].

А.-М. Шаброль-Серетини также отмечает, что 
в  концепции Гумбольдта актуализируется связь 
между языком и мышлением, ибо, по мнению 
Гумбольта, когнитивная организация внешнего 
мира осуществляется на базе структурно-содер-
жательных особенностей языка. Мировоззрение, 
таким обра зом, ограничено языком, а объективное 
структу рирование внеязыковой реальности для 
чело века малосущественно.

Связь между языком и мышлением часто 
отождествляют с символической функцией языка, 
определенной Э. Сепиром, с принципом лингвисти-
ческой относительности Б. Л. Уорфа. На самом деле, 
как считает А.-М. Шаброль-Серетини, Б. Л. Уор фа 
и  В.  фон Гумбольдта объединяет лишь то, что они 
ставят вопрос о взаимосвязи между языковой 
структурой и языковым представлением реально-
сти, однако исследователи расходятся в ответах на 
него [Chabrolle-Cerretini, 2007a].

Многие современные исследователи разде-
ляют мнение, согласно которому, картина мира – 
это определенная модель мира, формирующаяся 
на базе национального языка. Однако при этом 
отно шения между языком и мышлением тракту-
ются специфически. Так, С. Пинкер утверждает, что 
сущест вует особый язык «мысли», который позво-
ляет нам думать на родном языке [Пинкер, 2004].

И, наконец, третья особенность, на которую 
обра щает внимание А.-М. Шаброль-Серетини, 
каса ется самой теории языкового разнообразия: 
взаим но не противопоставляя универсальность 
языка и  особенности конкретных языков, В. фон 
Гумбольдт ищет, что их объединяет, а что различа-
ет. Он пишет, что «индивидуальность – это единица 
разно образия, вряд ли есть необходимость упоми-
нать о ней» [Humboldt, 2000, с. 20].

А.-М. Шаброль-Серетини подчеркивает, что 
лингвистика обязана Гумбольдту понятием Weltan-
sicht, которое переводится на французский язык 
как vision du monde картина мира. Это понятие было 
официально представлено В. фон Гумбольдтом на 
выступлении в Берлинской академии в 1820 году. 
Однако Серетин подчеркивает, что за регулярными 
упоминаниями понятия картина мира, как правило, 
скрывается недостаток знаний о концепции, о  ее 
месте в теории языка Гумбольдта, о ее значении для 
современной лингвистики и ее актуальности. Поэ-
тому на современном этапе, необходимо, с одной 
стороны, акцентировать исходное гумбольдтиан-
ское понятие картина мира, обозначающее вос-
приятие мира, организованное определенным 
языком; с другой – проследить историю трансфор-
мации данного понятия и попытаться проанали-
зировать его эквиваленты на французском языке 
[Chabrolle-Cerretini, 2007a].

спОсОБЫ пЕРЕдАчИ пОНяТИя «КАРТИНА 
МИРА» НА ФРАНцУзсКИй язЫК

Термин картина мира сегодня регулярно появля-
ется во французской печатной прессе и в социо-
логических эссе. В корпусах французских текстов 
Frantext1 можно также проследить его употребле-
ние во французских литературных произведениях 
начиная с 1848 года. А.-М. Шаброль-Серетини под-
черкивает, что употребление этого слова встре-
чается в текстах политического и социального 
анализа (A), литературной критике (B), журналах 
досуга  (C), социологических размышлениях (D) 
и  в описании персонажей литературных произве-
дений (E). Рассмотрим примеры употребления по-
нятия в текс тах разного типа:

A
Dans le cadre d’une rediscussion d’acquis sociaux  : 
« Ce qui est déplorable dans cette affaire, c’est que 
le gouvernement ne veut rien entendre. Et laisse les 
assureurs imposer leur vision du monde de la santé» 
[Chabrolle-Cerretini, 2007б, с. 2]. – В контексте 

1 URL: frantext.fr
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пов торного обсуждения социальных достижений: 
«Самое прискорбное в этом вопросе то, что пра-
вительство не хочет ничего слышать. И оно позво-
ляет страховщикам навязывать свое видение мира 
здравоохранения»1.

Dans le contexte de politique internationale : « Quelle 
est sa vision du monde et de l’Amérique ? » [Chabrolle-
Cerretini, 2007б, с. 4]. – Как он видит мир и Америку?

B
Pour saluer la sortie d’une enquête journalistique sur 
les expéditions anthropologiques des années 1970  : 
«Renforcée par des documentaires couverts de prix 
comme The Feast (1969) ou The Ax Fight (1971), réalisés 
par Timothy Asch, cette vision du monde primitif 
écornera durablement la conception idéalisée qu’avait 
pu en offrir l’anthropologue Margaret Mead d’après ses 
observations dans le Pacifique sud [Chabrolle-Cerretini, 
2007б, с. 5]. – Чтобы поприветствовать выход журна-
листского рас следования антропологических экспе-
диций 1970-х годов: «Первобытная картина мира 
в документальных фильмах режиссера Тимоти Аша, 
таких как “Пир” (1969) или “Бой на топорах” (1971), 
получивших премию, навсегда затмит идеализиро-
ванное пред став ление, которое антрополог Марга-
рет Мид смогла предложить на основе своих наблю-
дений в южной части Тихого океана».

C
Dans le contexte de la réalisation d’idées et de rêves, 
le sommaire d’un magazine : «Perso, vision du monde, 
boulot, savoir vivre selon ses rêves» [Chabrolle-Cer-
retini, 2007б, с. 6]. – В рамках реализации идей 
и мечтаний, содержание журнала: «Я, мой взгляд на 
мир, работа, умение жить в соответствии со своими 
мечтами».

D
Je peux confronter ma vision du monde à celle d’un 
être humain très différent de moi, et nous pouvons 
nous comprendre – comprendre aussi pourquoi nous 
sommes très différents [Todorov, Portevin, 2002, 
с.  202]. – Я могу противопоставить свой взгляд на 
мир взгляду человека, который сильно отличается 
от меня, и мы можем понять друг друга – и понять, 
почему мы сильно отличаемся.

Сhanger notre vision du monde n’implique pas 
un optimisme naïf, pas plus qu’une euphorie arti-
ficielle destinée à compenser l’adversité [Ricard, 
2003, с. 22]. – Изменение нашего мировоззрения 

1 Здесь и далее перевод наш. – Н. В.

не подразумевает ни наивного оптимизма, ни 
искусственной эйфории для компенсации невзгод.

E
…et elle y mêlait des observations délicieusement 
puériles, toute une vision du monde nomade née dans 
une cervelle d’écureuil qui a sauté de tente en tente, 
de campement en campement, de tribu en tribu [Mau-
passant, 1959, с. 1313–1314]. – ...и она добавляла 
восхитительно детские наблюдения, целую картину 
кочевого мира, рожденную в мозгу белки, которая 
прыгала из палатки в палатку, из лагеря в лагерь, из 
племени в племя.

Как показывают примеры, vision du monde, 
в  каком бы контексте этот оборот ни появлял-
ся, отно сится к представлению концепции мира 
отдель ным человеком или группой людей.

В современной науке понятие «картины мира» 
используются в самых разных значениях. Как прави-
ло, они не имеют непосредственной связи с исход-
ным гумбольдтовским понятием. Часто «картина 
мира» выступает как междисциплинарное понятие: 
его употребление в различных областях существен-
но повлияло на его теоретическое осмысление.

Помимо непризнания истоков концепции 
Гумбольдта имеет место фактически эволюция, 
которая не соответствует гумбольдтианской мыс-
ли. Упрощения, интерпретации и радикализации 
происходили под влиянием других течений мыс-
ли и новых знаний. Некоторые аспекты картины 
мира, например, трехмерные представления, кото-
рые могут быть иска жены, получили новый смысл, 
и  концепция Гумбольдта была привлечена для 
обсуждения проб лем, поставленных по-другому. 
Так картина мира может сегодня быть связана с 
вопросом о языковых изменениях или оказаться 
в центре дискуссии об артикуляции между инва-
риантными и вариативными элементами в язы-
ках, или дебатов об универсалиях языка [Cha-
brolle-Cerretini, 2007в].

Понятие vision du monde употребляется в раз-
личных контекстах и может быть переведено на 
русский язык как картина мира, мировоззрение, 
виде ние мира, взгляд на мир и т. д. Сравним разные 
переводы понятия Weltansicht на французский язык.

А.-М. Шаброль-Серетини анализирует слож-
ную историю перевода Weltansicht. В двух текстах 
«Дуэль» (1827) и «О языке кави на острове Ява» 
(1827–1829), отмечает исследователь, есть слова, 
которые морфологически и семантически близки 
к понятию Weltansicht. В первой  статье – Weltan-
sicht и дважды упомянутое Weltanschauung. Во вто-
рой статье – три упоминания Weltansicht, одно Wel-
tanschauung и два Weltauffassung. Welt-auffassung 
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можно перевести как «концепция  – мнение  – 
взгляд на мир». Weltanschauung состоит из глаго-
ла schauen (смотреть) и переводится как «миро-
видение». Weltanschauung используется во всем 
тексте в предложениях, где Гумбольдт обращается 
к  духов ной потребности человечества, которая 
наш ла свое удовлетворение в языке. Значение, 
придаваемое Weltanschauung, находит широкий 
отклик в  немецких словарях, которые предлага-
ют определение «субъективное представление 
о мире», т. е. «субъективная идея – видение– кон-
цепция мира» [Chabrolle-Cerretini, 2007в, с. 36].

Сопоставляя немецкий термин и варианты его 
перевода на французский язык, А.-М. Шаброль-
Сере тини предполагает, в первую очередь, три воз-
можных варианта перевода: vue, vision и conception 
du monde: лексема vue апеллирует к способу, посред-
ством которого человек воспринимает окружаю-
щее. Vue также означает «видеть, смотреть на что-то 
или кого-то». Наконец, она может использоваться 
в переносном смысле для выражения способности 
мысленно представлять что-то, воспринимать.

Вторая возможность – это vision – букв. ‘дей-
ствие видения’. В переносном смысле лексема 
обозначает факт восприятия, мысленного пред-
ставления конкретной или абстрактной реальности. 
В метонимическом смысле она обозначает «образ, 
мысленное представление реальности и, следова-
тельно, способ видения, постижения конкретной 
или абстрактной реальности с помощью глаз или 
ментально».

Что касается третьего термина, то он обозначает 
особый способ представления, концепцию / идею.

Таким образом, ни один французский перевод 
не использует слово vue для передачи понятия кар-
тина мира, вероятно, потому что его современ ное 
частотное употребление связано, в первую очередь, 
с обозначением органов восприятия и  непосред-
ственно восприятия. А.-М. Шаброль-Сере тини пола-
гает, что эквивалентным переводом гумбольдтов-
ского оборота картина мира будет vision du monde. 
Во вторичных текстах, в которых упомина ется 
гумбольдтианская концепция, это с  точки зрения 
М.  Шаброль-Серетини, либо conception du monde, 
либо Weltanschauung.

зАКЛючЕНИЕ

Итак, во-первых, французские исследователи 
утверждают, что в современной науке понятие «кар-
тина мира» стало междисциплинарным. Отсут ствие 
точного определения картины мира в  исходных 
текстах В. фон Гумбольдта, породившее теоретиче-
скую неоднозначность понятия и определившее его 
междисциплинарный характер, вызывает затрудне-
ние при переводе гумбольдтианского термина на 
французский язык.

Во-вторых, предлагается разграничивать раз-
ные термины для обозначения соотносимого 
с  гумбольдтианским понятием картины мира, рас-
сматривая его, по сути, как зонтичный термин. Так, 
в собственно гумбольдтианском смысле предлага-
ется использовать vision du monde; выбор других 
вариантов – vue и conception du monde – обусловли-
вается сферой использования термина.

спИсОК ИсТОчНИКОВ

1. Гумбольдт В. фон Язык и философия культуры / сост., общ. ред. и вступ. ст. А. В. Гулыш, Г. В. Рамишвили. М.: 
Прогресс, 1985.

2. Львов А.А. Современные концепции феномена мировоззрения // Вестник Русской христианской гуманитар-
ной академии. 2020. № 22. C. 11–23.

3. Trabant J. Sprachsinn : le sens du langage, de la linguistique et de la philosophie du langage dans Henri Meschonnic, 
La Pensée dans la langue. Humboldt et après. Saint-Denis: Presses universitaires de Vincennes, 1995.

4. Chabrole-Cerretini A.-M. L’audience du concept de vision du monde // La vision du monde de Wilhelm von 
Humboldt : Histoire d’un concept linguistique. Lyon : ENS Éditions, 2007a.

5. Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: Едиториал УРСС, 2004.
6. Humbolt W. von. Sur le caractère national des langues, traduit par D. Thouard. Paris: Éditions du Seuil, 2000.
7. Chabrole-Cerretini A.- M. Introduction. In: La vision du monde de Wilhelm von Humboldt : Histoire d’un concept 

linguistique. Lyon : ENS Éditions, 2007б.
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ВВЕдЕНИЕ

Курс риторики, прочитанный Феофаном Прокопо-
вичем (1681–1736) в Киево-Могилянской Академии 
на латыни, долгое время переиздавался фрагмен-
тарно, но постоянно привлекал внимание ученых 
в  силу общего интереса к его автору, одной из 
ключевых фигур Петровского времени [см. библио-
графию в: Прокопович, 2020, с. 467–475].

Круг проблем, традиционно обсуждаемых уче-
ными, широк: следует ли считать этот текст копиро-
ванием или творческой переработкой европейских 
образцов, был ли Феофан Прокопович представите-
лем барокко или классицизма, каким образом «Рито-
рика» включена в историю религиозных споров, что 
в ней обусловлено литературной ситуацией, а что – 
участием автора в политической жизни.

Сам текст «Об искусстве риторическом десять 
книг для просвещения российского юношества, 
оба вида красноречия изучающего на благо веры 
и отечества…» (далее – «Десять книг» – Е. М.) пол-
ностью переведен на славянские языки (украин-
ский и русский) в XX веке. Перевод на украинский 
язык [Прокопович, 1979] был выполнен коллек-
тивом пере водчиков (ю.  Ф.  Мушак, В.  П.  Маслюк, 
И.  В.  Паславский, С.  Я.  Войтович, П.  П.  Венглов-
ский) [Симчич, 2012] и опубликован за три года 
до изда ния латинс кого текста [Prokopovič, 1982]. 
В 2020 году издан русский перевод, выполненный 
в 1960-е годы Г. А. Стратановским. Все эти издания 
мы исполь зовали для систематизации сведений 
о цита тах в изучаемом тексте. Отсылка к авторите-
там и их иерархия в любом тексте является одной 
из форм воздействия на читателя и способом всту-
пления в диалог с ним, поэтому важно понять, кого 
цитирует Феофан, как распределены цитаты из раз-
ных авторов по десяти книгам.

Абсолютно достоверно выявить все цитаты 
в тексте, как и цепочки заимствований друг у дру-
га, невозможно. В комментариях [Прокопович, 
2020] часто встречается фраза «Источник цитаты 
не установлен / не обнаружен», за которой скры-
вается долгий, но безрезультатный поиск. Зачастую 
источник цитаты указан Феофаном неверно, есть 
и  просто упоминания авторов, высказавшихся по 
какому-либо поводу: так, в Книге I Цицерон упомя-
нут около 80 раз, а цитируется – около 25. Считать 
ли отдельно цитаты и упоминания? Учитывать ли 
цитату в цитате как две или как одну?

«Представляется целесообразным различать, 
с одной стороны, источники для Прокоповича «пер-
вичные», которые он привлекал непосредственно 
(такими источниками для него могла быть литера-
тура XVI–XVII вв.), а с другой — источники для него 
«вторичные» — это тексты, которыми он пользовался 

опосредованно (и такими источниками могли быть 
некоторые памятники античной литературы, на 
кото рые Прокопович ссылается)» [Суториус, 2021, 
с. 461]. Эту позицию мы разделяем, если речь идет 
о текстологическом исследовании. Однако для 
чита теля или переписчика не очень важен вопрос, 
первичны или вторичны были источники. Когда 
современный исследователь исполь зует «цит. по 
NN», цитируемое не становится интеллектуальной 
собственностью NN. «Риторика» в первую очередь 
учебный текст (возможно, конспект), и лишь потом 
риторический трактат. Следовательно, и читать его 
нужно глазами ученика, не забывая при этом, что 
судьба «Риторики», учебника, воспринимаемого как 
научный текст, традиционна для учебных пособий 
(пример тому – судьба «Русского синтаксиса в науч-
ном освещении» А.  М.  Пешковского или лекций 
Ф.  де Соссюра). Чтобы понять авторскую концеп-
цию, надо представить себя адресатом «Риторики», 
сойти с котурнов исследователя и прочесть учеб-
ник по-ученически, то есть просто увидеть связь 
между терминологией и примерами, композицией 
и целью изучения предмета.

Каждая из «Десяти книг» посвящена теме, 
определенной в заглавии. Мы предполагаем, что 
можно установить, какой именно автор для Фео-
фана являлся главным авторитетом («auctoritas») 
в конкретной теме.

КНИГА I КАК КЛюч К пОНИМАНИю ТЕКсТА

Книга I, в отличие от других, не имеет названия. 
Она «предпосылает общие указания» [Прокопович 
2020, с. 16], служит расширенным предисловием, 
то есть выполняет функцию вводной лекции: гово-
рит о важности, целях, задачах и содержании пред-
мета, о равной значимости светской и  духовной 
риторики. В ней запечатлен высокий уровень 
техни ки составления предисловий, описанной 
предшественниками [Маркасова, 1999].

В начале Феофан Прокопович обращается 
к «новым риторам»: «…вы стремитесь к предмету, 
настолько почтенному и настолько полезному, что 
им стоит овладеть и ради него самого, и ради блага 
Веры и Родины, а не только вашего! <...> Приглаша-
ет вас к общественной деятельности часто бедство-
вавшая Родина, просит… на многословных спорах 
Церковь <...>, зовет сама слава каждого передать 
свое имя потомству… К вашему рвению и приле-
жанию взывают Родина и Церковь» [Прокопович, 
2020 с. 19]. Риторике необходимо обучаться «себе 
во славу, друзьям в пользу и государству во благо». 
В этой аллюзии на Цицерона (Cic. De Or. I: 34) про-
исходит замена: место друзей занимает Церковь, 
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таким образом обозначены равенство статусов 
светской и церковной риторики и преемственность 
«Десяти книг» по отношению к цицероновской 
риторике.

Именно в Книге I больше всего цитат и упо-
минаний классиков: около 45 авторов. При этом 
ни в  одной другой книге «Риторики» нет тако-
го разно образия имен. Их подбор не столько 
гово рит об эрудиции автора, сколько ориентирует 
читателя в структуре курса, поскольку здесь 
назва ны почти все ключевые фигуры, которые 
впоследствии будут цитироваться и упоминаться 
в следую щих девяти книгах.

Для анализа количества цитирований авторов 
в «Риторике» Феофана Прокоповича был исполь-
зован алгоритм, реализованный средствами языка 
Visual Basic for Application в среде MS Exel.Общее 
распределение количества обращений к источни-
кам и упоминаний известных риторов, историков, 
писателей дано на рисунке 1.

сОчИНЕНИя цИцЕРОНА  
КАК ГЛАВНЫй ИсТОчНИК

Преобладание светских источников в «Десяти кни-
гах» очевидно, как и деление на теоретические 
источники (Arist. Ars Rhet.; Quint. Inst. orat.; Rhet.
Ad Her.; Tac. Dial.; Melchior. Praecepta; Caus. De El.; 
Voss. Rhetorices contractae; Pontanus. Poeticarum 
institutionum; Sarbiewski De acuto et arguto и др.) 
и источники примеров, полезных для усвоения 
теории (Plut. Vitae parallelae; Chrys. Ad populum 
Antioch.; Plinius. Naturalis Hist.; Młodzianowski. 

Kazania i homilyie.; Pseudo-Longin; Verg. Aen. Hor. Ars 
Poet.; Liv. Ab urbe condita;; Paus.Graeciae description; 
Sallust. Bellum Iugurthinum; Seneca. Ad Luc.; Appi-
an. BC; Apuleius. Met.; Erasmus Rot.; Dio Cass. Hist.
Rom.; Dio Chrys.; Gregorius Dial. Dialogi de vita et mi-
raculis; Hieron.; Lact. Divinae institutions.; Lauxmin. 
Ars et praxis musicae. Ovid. Met.; Pseudo-Kodinos; 
Sobieski. Commentariorum Chotinensis; Suet.De viris 
illustribus; Magnus Felix Ennodius; Plato.Phaidros; 
Tertullianus. Adversus Gnosticos Scorpiace;Trank.;Val.
Max.;Veget. Epitoma rei militaris etc.).

Есть только один автор, произведения которого 
можно включить в оба типа источников, – это Цице-
рон. Диаграмма количества ссылок на Цицерона 
представлена на рисунке 2. Цицерон – самый цити-
руемый автор в Книгах III, IV, V, VII, VIII, а в Книге 
VII («О судебном и совещательном родах красноре-
чия») это единственным авторитет. Исключениями 
являются Книга VI («О способах написания истории 
и о письмах»), в которой основным цитируемым 
автором является Лукиан Самосатский, а допол-
нительными – Плутарх, Саллюстий, Квинт Курций, 
Книга IX («Особая, о духовном красноречии»), 
кото рая основана на цитатах из Златоуста, и Кни-
га X («О памяти и произнесении»), где главный 
источник – Квинтилиан.

Такая интенсивность обращения к Цицерону 
опирается на традиции новолатинских риторик 
[Смирнова, 2020] и объясняется не только тем, что 
сохранились как риторические трактаты, так и речи 
Цицерона, но и тем, что он был представителем 
интеллектуальной элиты Рима, многократно меняв-
шим свои убеждения. Некоторое время он даже 
возглавлял государство [Утченко, 1972, с. 145–164]. 

Рис. 1. Количество обращений к источникам в «Десяти книгах»
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Феофан объясняет все взлеты Цицерона именно 
его риторическим талантом: он изгнал Катилину, 
возглавившего заговор с целью государственно-
го переворота, «сразил» Антония, который после 
выступления Цицерона был объявлен врагом оте-
чества и др. Цитаты из Цицерона вызывают ассо-
циации с историческими событиями начала XVIII 
века: перемены, коварство, тщеславие, сила обстоя-
тельств (Cic. Fam. II: 7). Сам Цицерон не всегда счи-
тал, что «оружие должно уступить место тоге» (Ced-
ant arma togae, concedat laurea laudi (Cic. Off. I: 77.), 
Феофан же настаивает на решении политических 
проблем именно с помощью красноречия. Он уде-
ляет большое внимание концепции совершенного 
оратора, упоминая  трактат Цицерона «De optimo 
genere oratorum» («О наилучшем роде ораторов»).

пОЛИТИчЕсКИй КОНТЕКсТ ФИГУРЫ 
сОВЕРшЕННОГО ОРАТОРА

Вслед за Цицероном Феофан говорит, что для 
поэ тов или писателей возможна дифференциация 
по степени мастерства в каждом жанре, разговор 
же о «различных степенях мастерства» ораторов 
лишен смысла. Степень совершенства оратора 
определяется соответствием речи жанру и ожида-
ниям аудитории. Оратор должен владеть всеми 
жанрами, приемами изобретения доказательств, 
способами расположения материала.

Ключевая идея Феофана – идея пользы ора-
тора для отечества. Именно в Книге I объясне-
но, «какую пользу может принести красноречие… 
наше му отечеству, преимущественно в это время 
и  что в особенности побуждает нас к занятиям 
этим искусством» [Прокопович, 2020, с. 38]. Далее 

следует перечисление конкретных поводов для 
применения ораторского мастерства:

1. <…прекрасное и мудрое правление 
и  доблест ное воительство столь многих вели-
ких наших сограждан и государей достав ляет нам 
обильный материал для прославления их, чтобы 
не оставалась в безвестности их доблесть и чтобы 
вдохновить других людей подобными примерами.>

2. <…насколько содействовало бы… увекове-
чиванию военных подвигов, если бы вожди и мно-
гие воины в такой степени овладели оружием 
красноречия, чтобы суметь разжечь у других бое-
вой пыл искусно построенной речью.>

3. Если же окажется, что воины, раздражен-
ные несправедливостью… помышляют о пере-
вороте и склоняются к мятежу … здесь требуется 
только сила красноречия.

4. <…когда приходится писать не о домаш-
них, а  о важнейших государственных делах <…> 
приходится просить о помощи и оказывать ее, хо-
роших людей защищать от недоброжелательства, 
невиновных — от клеветы, обвинять негодяев и 
поругателей, поздравлять с победами, сообщать о 
делах граждан с союзниками, обращаться за по-
мощью к чужеземным государям…>

5. <…так как величие и обширность нашей 
империи так велики, что нужно отправлять посоль-
ства почти ко всем народам, то спрашивается, что же 
в этом деле соответствовало бы ее достоинству, если 
бы не было красноречивых людей, настолько надеж-
ных, что царь доверяет им замыслы и они умеют снис-
кать уважение союзников к своему отечеству, поддер-
жать достоинство государства перед врагами…>

6. <…наша Родина … умоляет помочь Церкви; 
раз замалчивается столько славных ее деяний… 
А все преданное забвению тем самым уничтожает 
даже великую славу; <…> мы должны стремить-
ся, чтобы совершаемые ныне деяния не остались 
безвестными…>

7. <…Церкви необходима красноречивая муд-
рость для того, чтобы сломить дерзость еретиков.

8. Следует также возносить хвалы трижды 
величайшему всемогущему Богу… Также и подвиги 
добродетели святителей и Пресвятой Богоматери 
следует показать народу как для подражания, так 
и для поклонения.>

9. <…надо описывать жития святых, и в осо-
бенности святителей, которые прославились в Рос-
сии, чтобы, наконец, знали суетные люди и враги 
наши, только и дивящиеся собственным выдумкам, 
что Родина и религия наша богаты добродетелью, 
и когда-нибудь отучились упрекать нас в скудости 
святителей. Также подобает излагать письменно, 
чтобы передать потомству и другие истории о делах 
церковных…

Рис. 2. Диаграмма количества цитирования Цицерона 
в «Десяти книгах»
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10. Далее, сколь велико и тягостно бремя, воз-
ложенное на плечи епископов и прочих священ-
нослужителей, бремя ревностного просвещения, 
врученного им Господом народа таинствами Веры 
и изобличения и вразумления нечестивцев» [Про-
копович, 2020, с. 38–39].

Все десять поводов были политически актуаль-
ны, и лишь последние три связаны с религиозным 
дискурсом. Таким образом, главная миссия орато-
ра – участие в государственных делах. Эта концеп-
ция полностью соответствует образу жизни самого 
Фео фана Прокоповича, который после возвраще-
ния в Киев в 1704 году целе направленно участву-
ет в  государственной политике. 4-го июля 1706 
года в Киев прибывает Петр I, а 5-го июля Феофан 
высту пает с проповедью, которая обра щает на него 
внимание государя. 24-го июля 1709 года Феофан 
произносит «Слово похвальное о преславной над 
войсками свейскими победе», в 1711 году сопрово-
ждает царя в Прутском походе (1711). В 1716 году 
Прокопович является в Петербург [Автухович, 1999].

«Десять книг» были полезны для конструиро-
вания исторического прошлого на языке, понятном 
любому европейскому читателю, поскольку концеп-
ция описания истории дана Феофаном через 
отсыл ки к авторитетам, традиционным для авторов 
раннего Нового времени [Бобкова, 2014].

Вопрос о «священстве и царстве», власти 
светской и духовной, конфликтогенный в XVII веке, 
Феофан решает в пользу царства, а не в пользу 
священства. В отличие от Никона и его сторон ников, 
считавших, что «священство и самаго царьства 
честнейши и болши есть началство» [Репина, 2022, 

c. 403], для Феофана Прокоповича «всяк законный 
государь в государстве своем есть воистину епископ 
епископов» [Репина, 2022, c. 403]. Петру нужны были 
люди, ставившие «царство» выше «священства». 
Взгляды малороссийского духовенства отличались 
от представлений великорусского епископата, поэ-
тому в  1699–1718 годы происходит замена пред-
ставителей великорусского епископата выходцами 
из Киево-Могилянской Академии. Таким образом, 
карьерный рост Феофана Прокоповича при Петре 
нельзя объяснить его «бóльшей образованностью», 
«человеческой ловкостью и умением приспособить-
ся» [Бухаркин, 2009, с. 106]. Этот вывод коррелиру-
ет с выводами историков, изучавших политические 
взгляды Феофана Прокоповича [Буг ров, 2020; Лебе-
дева, 2012; Салтовьский, 2012].

зАКЛючЕНИЕ

В XVIII веке участие в формировании нового 
образа государства и умение публично выражать 
позицию, соответствующую запросам време-
ни, имели важное значение для интеллектуалов, 
желаю щих обрести социальный вес и приблизить-
ся к власти, что было невозможно без включения 
в имперский дискурс. Особенности цитирования 
и упоминаний Цицерона в «Риторике» Феофана 
Прокоповича объясняются не только следованием 
риторичес кой традиции. «Риторика» была включе-
на в российский политический контекст, а образ 
Цицерона интегрирован в историю современной 
Феофану политической борьбы.
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ВВЕдЕНИЕ

Актуальность вопроса некорректного перевода, 
постав ленного в данной статье, обусловлена распро-
страненностью идиоматических выражений в речи: 
согласно исследованиям лингвистов, проводивших-
ся с 1977 года, идиоматичный язык состав ляет от 15 
до 58 % речевого потока в зависимости от выдвига-
емых критериев и использованных мето дов сбора 
информации [Conkin, Schmitt, 2012]. Таким образом, 
для передачи информации с одного языка на другой 
необходимо знание корректного перевода.

Целью данной статьи является выявление 
причин некорректного перевода в некоторых 
парах идиоматических выражений в двуязычных 
сло варях.

Сложность в переводе идиом с английского 
языка обусловлена их яркостью, образностью, 
лаконичностью и многозначностью [Горденко, Ти-
щенко, 2008]. Перечисленные качества английских 
идиом не всегда возможно передать на русский 
язык эквивалентно ввиду различий между двумя 
языками. Они коренятся в культурном коде и наци-
ональном характере.

Всякий перевод наделен коммуникативной 
функцией. Она, в свою очередь, неотделима от сово-
купности межъязыковых аспектов перевод ческой 
деятельности (метаязыковой, накопительной, 
информа ционно-аналитический, межкультурно-
посред нический и др.) [Емельянова, 2019. Миньяр-
Бело ручев, 1986, Поршнева, 2002]. Для реализации 
коммуникативной функции от переводчика тре-
буется преодоление лингвоэтнического барьера. 
В совокуп ности его составляют расхождения в язы-
ках, в паттернах их функционирования и в культу-
рах коммуникантов. Эти культуры, в свою очередь, 
включают в себя факторы лингвистического и экс-
тралингвистического характера, что предполагает 
два вида переключения лингвокультурных кодов: 
языковое и культурное [Емельянова, 2019].

В. В. Сдобников предлагает рассматривать про-
цесс перевода как психолингвистический, посколь-
ку перевод – особый вид речевой деятельности 
[Сдобников, 2010]. Наибольший интерес представ-
ляет процесс речевосприятия, поскольку на данной 
стадии перевода происходит декодирование сооб-
щения на исходном или переводящем языке. Если 
переводчик недостаточно глубоко проанализиро-
вал исходное сообщение, могут возникать ошибки 
[Сдобников, 2010].

Идиомы являются частью культурного кода, по-
скольку они представляют собой объекты лингво-
культурологии, которые заключают в себе осо-
бенности культуры народа, его истории, традиций, 
стереотипы [Хвесько, Нагель, Басуева, 2021].

Таким образом, знание идиом необходимо 
при переводе, поскольку они являются элементом 
лингвокультурного кода, который должен передать 
переводчик. Однако в силу различий культурно-
го кода идиомы крайне затруднительно отразить 
экви валентами, поэтому приходится прибегать 
к подбору аналогов.

Неправильный перевод идиом приводит 
к  нару шению оригинального образа, к неверно-
му декодированию культурного кода. В результате 
экви валентность перевода снижается.

В современном переводоведении идиоматиче-
ские выражения передаются следующими способа-
ми [Комиссаров, 2011]:

1. подбором эквивалентов, однако таких 
выра жений в парах языков недостаточное 
количество и изначально это заимствован-
ные фразеологизмы; также при переходе из 
одного языка в другой эквиваленты могут 
менять значение и, таким образом, стано-
виться «ложными друзьями» переводчика;

2. подбором аналогов, однако существу-
ет риск неправильной передачи стили-
стического значения и эмоциональной 
окрашен ности иноязычной идиомы, а так-
же невозможность абсолютно адекватно 
отразить национальный колорит;

3. калькированием, при котором переводчик 
должен учитывать мотивированность ори-
гинального образа, понимание реципиен-
том созданного выражения; переводчик 
должен также себе точно представлять 
особенности построения кальки как пере-
носного выражения;

4. деидиоматизацией в случаях, когда ни 
один из предложенных выше вариантов 
не может быть применен.

Наблюдаются некоторые случаи, когда неточ-
ное использование идиом происходит не по вине 
самого переводчика, а ввиду того, что выражения 
изначально некорректно переведены в словарях, 
откуда при передаче черпаются аналоги. Поскольку 
в процессе обучения иностранному языку словари 
являются основным источником пополнения лекси-
кона, то подобные ошибки приводят к некоррект-
ной передаче идиоматических выражений с одного 
языка на другой.

сВязь НЕКОРРЕКТНОГО пЕРЕВОдА 
с МЕНТАЛьНЫМ ЛЕКсИКОНОМ

На основе вышесказанного, нам представляется 
возможным выдвинуть гипотезу о связи ошибок 
в переводе с ментальным лексиконом.
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В сфере психолингвистики не существует еди-
ного определения ментального лексикона. Однако 
обобщая опыт ученых-психолингвистов, логично 
сделать вывод, что ментальный лексикон – это мно-
гоуровневое хранилище знаний человека о словах, 
их характеристиках (фонологических, орфогра-
фических, семантических, синтаксических и т.  д.) 
и связях с другими словами, до определенной меры 
гото вое к употреблению в деятельности [Залевская, 
1990; Emmorey, Fromkin, 1988; Секерина, 2016].

Структура ментального лексикона в различных 
теориях представлена рядом моделей (иерархи-
ческой, ассоциативной, вероятностной и др.). Для 
доказательства выдвигаемой гипотезы в рамках 
данной статьи использована ассоциативная мо-
дель. Согласно ей, ментальный лексикон – это ассо-
циативное поле с ядром, внутри которого находятся 
единицы, обладающие максимальной ассоциатив-
ной силой. От ядра исходят множественные связи, 
разрежающиеся к периферии [Золотова, 2005].

В то же время в исследовании К. Конкин 
и Н. Шмитта говорится о том, что идиомы обраба-
тываются носителями языка быстрее, чем изучаю-
щими английский язык как иностранный, поскольку 
не-носи тели проходят через фазу распознания иди-
оматического выражения как буквального [Conkin, 
Schmitt, 2012]. Однако в работе отмечается, что 
данная дефиниция по-иному применима к не-носи-
телям с высоким уровнем владения английским 
языком, поскольку они обрабатывают идиоматич-
ный язык с  такой же скоростью, как и носители 
языка [там же]. То есть идиоматические выражения 
хранятся в ментальном лексиконе в готовом для 
воспроизведения виде.

Гипотеза, выдвигаемая в настоящей статье, 
заклю чается в следующем: пары идиом в двух языках 
в ментальном лексиконе билингвов прочно связаны 
ввиду схожести ключевых слов, в роли которых обыч-
но выступают существительные или глаголы, обла-
дающие максимальной образностью. Эта схожесть 
диктует употребление выражений в парах с совпада-
ющими ключевыми словами, несмотря на то, что они 
могут быть «ложными друзьями» переводчика.

Как было сказано ранее, ввиду употребления 
в словарях некорректного перевода, в ментальном 
лексиконе формируются ошибочные связи, поэтому 
при вызове определенной пары в процессе пере-
вода происходит неадекватная передача ориги-
нального сообщения.

МЕТОдИКА пРОВЕдЕНИя ИссЛЕдОВАНИя

Для проведения исследования с помощью сопос-
тавительного анализа словарных дефиниций было 

отобрано 10 пар идиоматических выражений, 
в которых наблюдался феномен неточного пере-
вода. При наличии толкования в нескольких сло-
варях применялся метод обобщения. Затем про-
водился анализ переводов выражений и поиск 
общего элемента в обоих языках.

АНАЛИз ИдИОМАТИчЕсКИх ВЫРАжЕНИй

1. To be born with a silver spoon  
in one’s mouth

В Русско-английском словаре переводчика-синхро-
ниста и Универсальном русско-английском словаре 
данная идиома переводится как «родиться в сороч-
ке / рубашке»1, синонимом к ней предлагается фра-
зеологизм «to be born under a lucky star» (родиться 
под счастливой звездой). Согласно толкованию во 
Фразеологическом словаре русского литератур-
ного языка, «родиться в рубашке» означает «быть 
во всем удачливым, счастливым»2. Обратимся к 
Кембриджскому англо-английскому словарю, где 
идиома обозначает «иметь высокий социальный 
статус и родиться в богатой семье»3.

В данном случае, как можно заметить, фра-
за переведена неточно, поскольку богатство не 
имеет ничего общего с удачей. С психологической 
точки зрения, человек, имеющий состояние, может 
казаться счастливчиком на фоне детей из среднего 
класса, но это не означает, что ему будет везти на 
жизненном пути.

Сходными элементами в данной паре будут 
«родиться в» и «to be born in». Предположитель-
но, в поле идиоматических выражений вариан-
ты «в рубаш ке» и «в богатой семье» находятся 
близко друг к другу, когда происходит вызов сло-
ва «родить ся». Также «в богатой семье» в русском 
языке не имеет переносного значения. В процессе 
перевода идиома тического значения переводчик 
осознает, что контекст требует использовать фразу 
в языке перевода не с прямым значением. С другой 
стороны, затруднение может быть вызвано психо-
логической оценкой идиомы: как пояснялось выше, 
наследник богатых родителей в глазах представи-
телей среднего и низшего класса будет выглядеть 
как счастливчик, поскольку деньги могут купить 
ему свободу в любом проявлении, неуязвимость, 

1 URL: https://translate.academic.ru/born%20with%20a%20silver%20spoon 
/ru/en/
2 URL: https://phraseology.academic.ru/10783/%D0%A0%D0%BE%D0%B
4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D1%8
3%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5
3 URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/born-with-a-silver 
-spoon-in-mouth?q=born+with+a+silver+spoon
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пропитание, одежду, любой каприз и т. д. Но в ре-
альности это не является правдой, поскольку богач 
мог и не «родить ся под счастливой звездой».

2. A voice crying in the wilderness

Несмотря на схожую этимологию (данная идио ма 
является библеизмом и упоминается в Евангелии 
от Матфея1), между русским и английским вариан-
том существует немалое различие в коннотациях.

Итак, согласно Большому русско-английско-
му фразеологическому словарю, «a voice crying in 
the wilderness» переводится как «глас вопиющего 
в пустыне»2. Во Фразеологическом словаре русско-
го языка данная идиома трактуется как «страстный, 
горячий призыв, выражение отчаяния, без надеж-
ды на отклик. Имеется в виду, что чьи-либо слова 
остаются без ответа, не получают должной реакции. 
Говорится с неодобрением»3.

Обратимся к англо-английским словарям Farlex 
Dictionary of Idioms4, Collins COBUILD Idioms Dictio-
nary5 и словарю TheIdioms.com6. Анализ толкова-
ний показывает, что данная идиома и ее синоним 
«a lone voice in the wilderness» означают «выражать 
непопулярное мнение или идею; предупреждать 
людей об опасности или правде в важной ситуации, 
но без реакции».

Ни в одном из трех словарей в значении 
идиомы не отражена коннотация неодобрения 
или эмотивная коннотация отчаяния из-за того, что 
предупреждение остается без должного ответа.

Таким образом, выражения «a (lone) voice crying 
in the wilderness» и «глас вопиющего в пус тыне», 
несмотря на схожую этимологию, имеют разную 
коннотацию. Проблема заключается в  создавае-
мом образе и культурном коде. С русской точки 
зрения, использование слова «пустыня» вызы вает 
ряд ассо циаций с отчаянием, одиночеством, отсут-
ствием надежды (стимулу «пустыня» соответствуют 
такие реакции, как «мертвая», «безлюдная», «кру-
гом нико го»7), что усиливается элементом «вопию-
щего» (в данном случае «вопию щий» соотносится 
не с  негодо ванием, а  с  действием, то есть с воп-
лем). Соглас но толковому словарю Д.  Н. Ушакова, 
«вопить» – «кричать громко и протяжно, выть, пла-

1 URL: https://idioms.thefreedictionary.com/voice+crying+in+the+wilderness
2 URL: https://translate.academic.ru/voice%20crying%20in%20the%20
wilderness/ru/en/
3 URL: https://phrase_dictionary.academic.ru/563/%D0%93%D0%9B%D0
%90%D0%A1_%D0%92%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%AE%D0%A9%D0
%95%D0%93%D0%9E_%D0%92_%D0%9F%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0
%AB%D0%9D%D0%95
4 URL: https://idioms.thefreedictionary.com/voice+crying+in+the+wilderness
5 Ibid.
6 URL: https://www.theidioms.com/a-voice-crying-in-the-wilderness/
7 URL: http://tesaurus.ru/dict/

кать с завыванием»8. Однако в английской традиции 
«wilderness» вызывает ассоциации с суро вым кли-
матом и отсутствием цивилизации (городов, паст-
бищ, дорог), с одной стороны, (через такие реакции, 
как «uninhabited», «rugged», «barren», «undeve-
loped»9), а с другой - это место, где земля не обра-
батываются, поэтому произрастают некультурные 
растения (реакции «untouched», «virgin», «tangled», 
«forested»10). «Crying» также имеет двоякую трак-
товку, потому что «cry» – это и крик11, и боевой клич 
(battle cry)12, и плач. Русский «глас» означает именно 
крик13, т. е. несогласие с обществом и ситуацией вы-
ражается громко, тогда как в английской традиции 
при определенной трактовке и создаваемом обра-
зе фраза может вызывать ассоциации тихого плача 
в пустоту, который никто не слышит.

3. To be all ears

В англо-русском словаре идиом и фразовых гла-
голов одним из переводов данной фразы, поми мо 
«навострить уши», является «ушки на макушке»14. 
Согласно Большому толково-фразеологическому 
словарю Михельсона, это идиоматическое выра-
жение означает «внимательно прислушиваться, 
быть настороже»15.

Обратимся к иностранным словарям. В слова-
рях Farlex Dictionary of Idioms, McGraw-Hill Dictio-
nary of American Idioms and Phrasal Verbs и Ameri-
can Heritage (5-е издание)16 «to be all ears» означает 
«сильно хотеть услышать что-то, слушать очень вни-
мательно и с энтузиазмом».

В данном случае отсутствует коннотация пребы-
вания в опасности или «прислушивания» к шагам 
или шуму. Идиома означает готовность выслушать 
своего собеседника.

В паре присутствует сходный элемент «ears  / 
уши». В ассоциативном поле ментального лекси-
кона также могли активироваться фразы «держать 
ухо востро», «прожужжать все уши», «слушать во 
все уши». Здесь также играет роль культурный код: 
происходит ассоциация с зайцем на охоте, который 
высоко поднимает уши, чтобы услышать, с какой 
стороны на него готовят облаву. В этом и заключа-
ется элемент опасности и подвоха в русском пе-
реводе, которого нет в оригинальной коннотации.

8 URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/763762
9 URL: https://wordassociations.net/en/words-associated-with/Wilderness
10 Ibid.
11 URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cry
12 URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/battle-cry
13 URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/39294
14 URL: https://translate.academic.ru/to%20be%20all%20ears/ru/en/
15 URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/11188/%D1%83%
D1%88%D0%BA%D0%B8
16 URL: https://idioms.thefreedictionary.com/to+be+all+ears
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4. To be after blood

Согласно Универсальному русско-английском сло-
варю, переводится как «жаждать крови»1. Во Фра-
зеологическом словаре русского литературного 
языка фразеологизм «жажда крови» объяс няется 
следующим образом: «стремление к убийству»2.

В английских словарях эта фраза объясняет-
ся без подтекста кровопролития: «сильно разо-
злиться на кого-то и угрожать / намереваться ото-
мстить / наказать их»3.

Как мы видим, в данной паре образы коренным 
образом отличаются по своей результативности.

В паре присутствует сходный элемент «кровь / 
blood». То есть здесь вновь активируется ассоци-
ативное поле ментального лексикона на основе 
сходного элемента, однако коннотация отличается.

5. An axe to grind

В Универсальном русско-английском словаре 
данное выражение переводится как «точить зуб 
на кого-то» (хотя в этом же словаре представлен 
и правильный перевод «преследовать личные 
корыст ные цели»)4. Во Фразеологическом словаре 
русского языка идиома «точить зуб» трактуется как 
«постоянно испытывать чувство злобы, вынаши-
вать злой умысел, готовиться навредить»5.

Обратимся к Кембриджскому словарю, а также 
Farlex Dictionary of Idioms. Согласно данным спра-
вочникам, «an axe to grind» означает «1) жало ба или 
претензия, которую кто-то хочет обсудить6; 2) лич-
ная мотивация или эгоистичная (корыстная) причи-
на, по которой кто-то сказал или сделал что-то»7.

В оригинальном варианте отсутствует или 
нечет ко прослеживается элемент злобы, вреда, 
злого умысла. Личная цель может иметь конечной 
точкой не вред, а получение выгоды.

Выражения «an axe to grind» и «точить зуб» 
сов падают по компоненту «grind/точить», что ак-
тивирует схожие ассоциации. Также присутствие 
топора как элемента английской фразы может 
указы вать на затаенную злость и желание расплаты 
(ср. Роди он Раскольников в «Преступлении и нака-
зании» Ф. М. Достоевского), и этот языковой факт 

1 URL: https://translate.academic.ru/to%20be%20after%20blood/ru/en/
2 URL: https://phraseology.academic.ru/4048/%D0%96%D0%B0%D0%B6
%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
3 URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/be-after-blood
4 URL: https://translate.academic.ru/an%20axe%20to%20grind/ru/en/
5 URL: https://phrase_dictionary.academic.ru/2589/%D1%82%D0%BE%D
1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D1%83%D0%B1
6 URL: https://idioms.thefreedictionary.com/an+axe+to+grind
7 URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/have-an-axe-to-
grind? q=axe+to+grind

нивелирует разницу между двумя фразами для рус-
ского носителя.

6. In bed with

В русском языке имеется только дословный пере-
вод, который означает сексуальные отношения с 
кем-то. Однако в английской традиции «to be in bed 
with» также имеет следующее толкование: «нахо-
диться в деловых или финансовых отношениях с 
другим человеком или группой лиц, занимающихся 
(по-видимому) незаконной деятельностью»8.

Отсутствие у фразы in bed with русского пере-
носного значения намекает на определенные куль-
турные ассоциации (ср. «попасть в шоу-бизнес через 
постель»), что вызывает только один вариант пере-
вода. В английском варианте главную роль играет 
не кровать, а ассоциация близости, стоящая за ней. 
То есть связь человека с возможными деловыми 
партнерами ассоциируется с постелью – послед ним 
«бастионом» близости.

7. To burn the candle at both ends

В русской традиции данная фраза имеет 
несколь ко переводов (в том числе наиболее точный 
«растрачивать силы / здоровье»), но нас интересу-
ет «прожигать жизнь»9.

Во Фразеологическом словаре русского лите-
ратурного языка данная фраза толкуется как 
«проводить время в развлечениях, удовольствиях, 
растрачивая деньги, силы, здоровье»10.

Однако в Кембриджском словаре и Farlex Dic-
tionary of Idioms «to burn the candle at both ends» 
означает «очень много работать, в особенности 
поздно ночью и рано утром»11.

Бесспорно, значение растрачивания собствен-
ного капитала присутствовало в иностранной 
тра диции, но только на начальном этапе, когда 
фраза была заимствована из французского языка 
в  XVII  веке, но вскоре она приобрела значение, 
исполь зующееся до сих пор12.

Для пары сходен предикативный элемент 
«прожигать  /  burn». Проблема кроется не только 
в ассоциации, но и в этимологии: как было сказано 
выше, первоначально английская фраза означала 
«тратить деньги». Кутеж также является причиной 
8 URL: https://idioms.thefreedictionary.com/be+in+bed+with
9 URL: https://translate.academic.ru/burn%20the%20candle%20at%20both 
%20ends/ru/en/
10 URL: https://phraseology.academic.ru/9957/%D0%9F%D1%80%D0%BE%
D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0
%B7%D0%BD%D1%8C
11 URL: https://idioms.thefreedictionary.com/burn+the+candle+at+both 
+ends
12 Ibid.
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растраты денег, вечеринки происходят вечером. То 
есть ошибка в переводе данной пары основана на 
этимологическом сдвиге.

8. Black and blue

В англо-русских словарях данная фраза пере-
водится, как «быть избитым, в синяках», то есть 
в  данном случае отражается только физическая 
сущность этой идиомы1.

Если обратиться к иностранным изданиям 
(Farlex Dictionary of Idioms, McGraw-Hill Dictionary 
of American Idioms and Phrasal Verbs), то можно 
увидеть, что раскрывается психическая сущность 
идиомы: «быть покалеченным как физически, так 
и морально»2.

«Black and blue» и «в синяках» имеют сход-
ство по элементу цветообозначения (blue / синий). 
Здесь, как и в предыдущей паре, ошибка основана 
на этимологическом сдвиге, но существует и ассо-
циативный культурный элемент. В  русском языке 
с  печалью ассоциируется зеленый цвет («тоска 
зеле ная»), тогда как в английском – с голу бым 
(одно из музыкальных направлений, зародившееся 
в США было названо «блюз» ввиду того, что изна-
чально это были песни чернокожих рабов, оплаки-
вавших свою судьбу). Поэтому в русском языке не 
происходит ассоциации душевной муки с голу бым 
цветом, следовательно, этимологический сдвиг 
в сторону моральных страданий в русском языке 
не произошел.

9. To crack a whip

В Универсальном англо-русском словаре, Concise 
и Large English-Russian phrasebook данная иди-
ома переводится как «щелкать хлыстом, угрозами 
добиваться согласия, повиновения, запугивать, 
подстрекать к дальнейшим действиям»3.

Однако в Collins COBUILD Idioms Dictionary 
говорится о том, что человек использует свой ав-
торитет  /  положение и заставляет подчиненных 
работать усерднее, относясь к ним строже4. В этом 

1 URL: https://translate.academic.ru/black%20and%20blue/ru/en/
2 URL: https://idioms.thefreedictionary.com/black+and+blue
3 URL: https://translate.academic.ru/crack%20a%20whip/ru/en/
4 URL: https://idioms.thefreedictionary.com/crack+the+whip

случае строгость не означает запугивания, угрозы, 
подстрекательства. Здесь передается отношение к 
людям, а не направленные на них действия.

«To crack a whip» и «щелкать хлыстом» – на 
первый взгляд эквивалентны только по использо-
ванным языковым единицам. Здесь ассоциативная 
связь представляется более прочной из-за полно-
го совпадения лексем, однако в русском языко-
вом сознании «хлыст» – это символ запугивания, 
угроз. Веро ятно, приведенная ассоциация связана 
с историей России, а именно с периодом крепост-
ного права, когда хлыстом жестоко наказывали за 
провинность.

В английской же культурной традиции данное 
выражение осталось нейтральным по своему зна-
чению, означая строгость без рукоприкладства.

зАКЛючЕНИЕ

Таким образом, сравнительный анализ англоязыч-
ных идиом и их переводных аналогов на русском 
языке выявил неточности в передаче дополни-
тельных значений и смыслов с английского язы-
ка на русский. Предположительно, причинами не-
адекватности перевода могут являться следующие 
факторы:

1) билингвальный ментальный лексикон, внут-
ри которого, предположительно, наблю-
дается прочная связь между идиоматичес-
кими выражениями, совпадающими по 
одному и более элементам, несмотря на то 
что они не являются эквивалентами или ана-
логами в английском и русском языках;

2) культурный код билингва, в котором опре-
деленные элементы фраз (часто второ-
степенные, которые могут не совпадать 
с переводящим языком) имеют иные ассо-
циативные ряды;

3) отсутствие сдвига в этимологии одного из 
языков, ввиду чего одно из значений идио-
мы опускается и не употребляется.

Данная гипотеза требует практического подт-
верж дения с помощью ряда психолингвистичес-
ких экспериментов. Возможность их проведе-
ния имеет смысл рассматривать как перспективу 
исследования.
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INTRodUcTIoN

Translation is a multi-componential intellectual 
process aimed at delivering the meaning from the 
source into the target language by means of multi-
ple transformations which enable translators to con-
sider interlingual asymmetry and adapt sociocultur-
al realities to the perception of the target audience. 
Translation is viewed as a completely virtual activity 
which implies understanding the original meaning, 
generating a new internal intellectual program, and 
its expression by means of the linguistic system of 
the target language [Фролов, 2020]. At a deep se-
mantic level, translation involves such intellectual 
operations as anticipation, analysis, presupposition, 
verification, and inference [Коровкина, Семенов, 
2022]. Linguistic variation at the superficial level 
involves heuristics and sophistication of translator’s 
competence [Шуверова, 2019]. In the digital age, 
translation process requires not only cognitive but 
also procedural skills [Чистова, 2021].

The equivalence strategy is derived from the 
fundamental nature of translation aimed at preserv-
ing the original meaning and saving intellectual re-
sources required for the translation process. The use 
of transformation strategy is caused by interlingual 
asymmetry and differences between the superficial 
structures of the source and target languages. The 
information due for translation is analyzed at a deep 
virtual level in the translator’s mind and is further 
converted into the verbal form of the target lan-
guage. Linguistic affinity also determines the choice 
of translation strategy to a certain degree – equiva-
lence for cognate and transformation for non-cog-
nate languages. Original texts in the source language 
and their translation into the target language allow 
researchers to study the results of intellectual work 
and those transformations which helped preserve the 
original meaning of the original texts.

Media texts are known for their high informative 
value, persuasiveness, and expressiveness aimed at 
achieving the attention-grabbing effect. The transla-
tion process includes communicating ideas in combi-
nation with means of expression, style, culture-spe-
cific elements, among others. Translators need to 
possess deep knowledge of sociocultural specifics 
related to the source and target languages, in addi-
tion to profound language and communication skills.

Headline is an integral part of news article; its gen-
eration is inconceivable without compression, fusion, 
and summarization [Barros, Vicente, Lloret, 2021]. For 
the translation purposes, headlines of foreign news 
are subject to cross-lingual and multimodal recontex-
tualization [Altahmazi, 2020], cultural and ethical ad-
aptation, cosmopolitan openness, and domestication 

[Bielsa, 2016], including such translation techniques 
as substitution [Guerrero, 2022], thematic conver-
sion [Rahnemoon, Ahangar, Nourmohammadi, 2017], 
among others. Multiple researches into the transla-
tion of headlines helped identify the following tech-
niques: neutralization, periphrasis, lexical extension, 
omission, the use of colloquial language [Кобцева, 
2020], substitution, permutation, addition [Завьялова, 
2019], metaphorization, compression, social and na-
tional adaptation [Буянова, Шамина, 2017], pragmat-
ic adaptation, explication, implication [Тимко, 2021], 
accompanied by identifying some quantitative trends 
[Калиущенко, Миткова, 2017], and studying into the 
communicative effect between the original and tar-
get texts [Волкова, Наливайко, 2022].

The morphology of BBC news headlines show 
that the average length varied between 4 and 13 
words, half of them were nouns, 0.1 verbs, 0.1 adjec-
tives and adverbs, the rest are mainly function words 
[Filyasova, 2018; Filyasova, Selenkov, Evseeva, 2018].

MATERIAL ANd METHodS

The material for the research in English as the 
source language was obtained from the BBC news 
provider1 and its Russian service2 over the time 
period of the recent two years – from November 
1, 2022, backwards as early as November 2021. 
Continuous sampling method was used for material 
selection. Each English news article was searched for 
its translation into Russian as the target language. 
The same date, author if any (English speakers), and 
identical information contents served as a basis for 
article identification in Russian. The total number of 
424 news headlines were collected (original English 
212, and their Russian counterparts 212).

News headlines – original English and their 
translations into Russian – served as major 
units of analysis. The aim of the research was to 
compare and contrast headlines of the same news 
stories semantically and numerically in terms of 
translation equivalence and transformation. Primary 
analysis gave the possibility to establish direct 
interlingual equivalents with the consideration 
of interlingual asymmetry, and distinguish them 
from transformations such as adaptation, addition, 
or omission. Secondly, quantitative data were 
obtained. Further classification of the headlines and 
translation techniques was performed. 

For example: Piet Mondrian artwork displayed 
upside down for 75 years – Произведение художника 
1 BBC News. URL: https://www.bbc.com/news (accessed 1.11.2022)
2 BBC News Русская служба. URL: https://www.bbc.com/russian 
(accessed 01.11.2022).
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Пита Мондриана 75 лет выставляют в галереях 
вверх ногами. Заметили только сейчас. The lexi-
cal components which have direct equivalents are 
marked in bold. Both the English and Russian coun-
terparts have eight common elements which are re-
garded as ‘equivalents’; while six Russian words do 
not have any, and therefore, these were considered 
as ‘transformations’. In this example, ‘художника’ and 
‘в галереях’ are specifications, ‘Заметили только 
сейчас’ – meaning extension.

RESULTS ANd dIScUSSIoN

It was found that the headlines in the target language 
are generally 19% longer than those in the source 
language. The average and median values correlate as 
9:11, similarly to the mode values – 8:10. The maximum 
extremes provide some additional evidence – 15:19, 
though the minimums are equal – 4. The sum total 
of all words in the English vs Russian headlines are 
as follows: 1927/2375. The correlation in characters 
between the original and translated headlines is 
12342/16684, or 74%. Consequently, the visual 
discrepancy in length between the English and Russian 
equivalents, on average, is more noticeable (Tb. 1).

Table 1

STATISTICAL DATA ON NEWS HEADLINES

Language Indicators Equivalent Transformed Total

English
(N 212)

average 6.0 3.0 9.0.

mode 5.0 4.0. 8.0.

median 6.0 3.0. 9.0.

max 11.0 10.0. 15.0.

min 0.0 0.0. 4.0.

st. dev. 2.18 2.38 1.79

t-test
(equiv. vs tranf.)

10.2
 (relevant)

Russian
(N 212)

average 5. 0 6.0 11.0

mode 6.0 4.0 10.0

median 6.0 5.0 11.0

max 11.0 17.0 19.0

min 0.0 0.0 4.0

st. dev. 2.13 3.45 3.22

t-test
(equiv. vs tranf.)

0.8
(irrelevant)

N (total) 424 t-test
(Eng. vs. Rus.)

1.1
(irrelevant)

8.0
(relevant)

8.1
(relevant)

The standard deviation shows that the material 
under analysis is statistically representative, the 
English statistics being more reliable (1.79) than 

Russian (3.22). The equivalent parts are less subject to 
variation (Eng. 2.18; Rus. 2.13) than the transformed 
(Eng. 2.38; Rus. 3.45). The transformations in the 
target language are more likely to vary in length, 
which becomes evident in the figures of the “total” 
standard deviation (Tb. 1).

The same difference of 13% (Eng. 62% vs Rus. 
49%) is statistically irrelevant for the equivalent 
parts (t-test 1.1); however, it is relevant (Eng. 38% vs 
Rus. 51%) for the transformations (t-test 8), see Fig. 1. 
The findings testify to the fact that the equivalent 
parts in the news headlines under analysis have 
not only linguistic, but also statistical equivalence. 
Conversely, transformations are different both in 
deep semantic and numerical terms.

Due to linguistic asymmetry, the equivalent 
parts of the headlines that underwent transforma-
tions in the target language do not quantitatively 
coincide in the average values with those in the 
source language (Eng. 62% vs Rus. 49%). It can be 
inferred that the analytical structure of the English 
language is responsible for more functional words 
and auxiliary verbs (approximately 13%) than in the 
Russian language with the synthetic structure which 
is more compact, e.g. ‘to be held into’ (four words) are 
equivalent to ‘проведет’ (one word):

Dawn Sturgess public inquiry to be held into Novichok death 
(10)1 – Отравление “Новичком”: Британия проведет 
общественное расследование смерти Дон Стерджесс 
(9). Another example: The Invisible Hand of Donald Trump 
(6) – Невидимая рука Дональда Трампа (4).

The headlines were further classified on the 
basis of their total length in the target vs source 
languages, and types of translation transforma-
tions. The overwhelming majority of the headlines 
under analysis did not have direct interlingual 
equivalents due to modulation, permutation, trans-
position, etc. However, some of them contained di-
rect equivalents and were considered separately 
(see: Meaning extension, Semantic equivalents, and 
Omissions) (Fig. 2).

The findings show that over 60% contained more 
words due to specification and adaptation. In many 
cases, the English headlines were intentionally ex-
tended with the information from the article in order 
to make them more informative or sensational, e.g.:

Prince Charles ‘accepted a suitcase with 1 m eu-
ros’, report claims (11) – 3 млн евро для принца 
Чарльза в  чемоданах и сумках. Как наследник 
престола получал деньги на благотворительность от 

1 Hereinafter the figures in brackets after examples specify the number 
of words in the headlines.
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шейха (19); Ex-UK pilots lured to help Chinese military, 
MoD says (9) – Китай переманивает британских от-
ставных военных летчиков. С этим хотят бороться 
законом об “иностранном влиянии” (14).

A separate group included examples in which all 
words from the original headlines had equivalents in 
the Russian translation and some more information 
was added from the article:

Ukraine war could last for years, warns Nato chief (9) – 
“На это могут уйти годы”. Генсек НАТО предупредил, 
что война в Украине будет долгой; Британия готовит-
ся к наземным битвам (19); Beautiful Plumed Bird of 
Paradise (5) – Райские птицы: откуда у них такое за-
вораживающее оперение? (8).

Omissions, on the contrary, were exceedingly rare:

British Prime Minister Liz Truss resigns (6) – Лиз Трасс 
уходит в отставку (5).

Complete semantic equivalents were also infre-
quent:

The Invisible Hand of Donald Trump (6) – Невидимая 
рука Дональда Трампа (4).

Only one headline had no direct equivalents 
as a result of substitution, meaning extension and 
generalization:

Black Death 700 years ago affects your health now (9) – 
Как чума сыграла (и продолжает играть) важную роль 
в эволюции человека (11).

The headlines with fewer words in the target 
language occurred as a result of generalization, 
interlingual asymmetry, cultural adaptation, or 
information omission:

T.rex gets Christmas jumper at Natural History Muse-
um in London (10) – В музее Лондона тираннозавра 
нарядили в рождественский свитер (8) (generalizai-
ton); Ikea cuts sick pay for unvaccinated UK staff who 
are self-isolating (11) – IKEA сократит до минимума 
выплаты по больничным невакцинированным 
сотрудникам (9) (information omission).

A group of 18 headlines with equal length were 
a matter of chance rather than a trend:

Channel migrants: Emmanuel Macron and Boris John-
son clash over crisis (10) – “Дорогой Эммануэль”. Бо-
рис Джонсон разгневал Францию открытым пись-
мом о мигрантах (10).

Transformations included a wide range of trans-
lation techniques and their combinations:

– substitution:

Zara and Mike Tindall lose their baby (7) – Внучка 
королевы Елизаветы II потеряла ребенка (6);

 

Equiv.; English; 
62% 

Equiv.; Russian; 
49% 

Transform.; English; 
38% 

Transform.; 
Russian; 51% 

Figure 1. Proportions between equivalent and transformed 
language material in news headlines (average)
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Figure 2. Characteristics of the headlines in the target language, as compared to the source language.



134 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 9 (877) / 2023

Linguistics

– omission, specification, and syntactic adaption:

Watch: The moment a sloth was saved from elec-
trical wires (10) – Спасти ленивца. животное за-
стряло в электропроводах (6);

– generalization and lexical transformations:

Colo mbia cocaine production acreage at ‘record lev-
el’ (7) – В Колумбии производство наркотиков 
достигло рекорда (6);

– substitution and specification:

Oak Fire: Emergency declared as wildfire rages 
near Yosemite National Park (11) – “Дубовый по-
жар” угрожает знаменитым древним секвой-
ям в Йосемитском парке Калифорнии (10)

– holistic transformation:

Prince Charles test positive for Covid, Clarence 
House tok (9) – Принц Чарльз во второй раз за-
разился коронавирусом (7);

– meaning extension with some additional 
information from the article:

Prince Harry in legal fight to pay for UK police pro-
tection (11) – Принц Гарри через суд пытается 
вернуть полицейскую охрану в Британии. Он 
готов оплачивать ее сам (15).

Translation strategies occur as a result of deep 
transformations at the cognitive level which gen-
erate units of meaning lying behind verbal struc-
tures. Headline as a unit of meaning creates a 

certain context which expands further on in article. 
Being the ultimate expression of article contents, 
headline finds expression through particular lin-
guistic forms of the target language. The conducted 
analysis shows that, on average, only 50% of the 
original English units of language remain in the 
Russian headlines as a result of translation, which 
gives evidence of complex correlations between lin-
guistic structures, cultural perceptions, and media 
standards.

coNcLUSIoN

Translation, aimed at maintaining equivalence in 
meaning between the source and target texts, has 
to comply with various principles which extend 
beyond the scope of interlingual asymmetry. Apart 
from interlingual equivalence, headline translation 
should be highly informative, appealing to the reader, 
culturally comprehensive, and meeting journalistic 
standards.

The findings show that structurally, the Russian 
headlines are shorter in the absence of auxiliary 
verbs and function words. However, the majority of 
the Russian translations have additional pieces of 
information that specify English political, cultural, 
or economic realities from the articles for achieving 
a similar perceptual effect for the Russian-speaking 
readership. Such additions extend the original 
English headlines. Generally, the equivalent parts 
of the headlines had more regular manifestations in 
the source and target languages in statistical terms, 
demonstrating a narrower range of dispersion, 
whereas transformations tended to be more variable. 
It can be concluded that the strategy for equivalence 
slightly prevails over transformations.
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ВВЕдЕНИЕ

Британскому поэту Филипу Ларкину еще при 
жизни суждено было обрести репутацию классика 
национальной литературы. Его произведения 
относительно рано стали активно включаться 
в  школьную программу и программу английских 
колледжей. Вместе с тем его творческое наследие 
не отличается значительным объемом. За время 
своей литературной карьеры он опубликовал все-
го 4 небольших поэтических сборника: «The North 
Ship» (1945), «The Less Deceived» (1955), «The 
Whitsun Weddings» (1964), «High Windows» (1974). 
Получалось, что в среднем он сочинял по четыре 
стихотворения в год. Подобную творческую ску-
пость Ларкин объяснял тем, что обращался к сочи-
нению стихотворений только тогда, когда не мог 
не сочинять. Примечательно также, что в основу 
большинства его произведений ложились реаль-
ные жизненные события, тщательно обду манные, 
прочувствованные, подвергшиеся основательной 
поэтической рефлексии.

БИОГРАФИчЕсКИй КОНТЕКсТ

Толчком к созданию стихотворений «Строки, посвя-
щенные фотоальбому молодой леди» («Lines on 
a  Young Lady’s Photograph Album») и «Девичья 
фами лия» («Maiden Name») стали отношения поэта 
с Уинифред Арнотт, молодой выпускницей дуб-
линского университета Королевы, которая стала ра-
ботать в той же библиотеке, что и Ларкин. (Ларкин 
всю свою жизнь проработал библиотекарем в раз-
личных университетах). Поэт подружился с  новой 
сотруд ницей, они вместе выезжали на вело сипед-
ные прогулки, ходили в кино, появлялись на вече-
ринках. Дальнейшему сближению препятствовали 
несколько консервативные взгляды девушки на 
отношения между полами. Следующий шаг, по ее 
представлению, предполагал брак, семейную жизнь, 
воспитание детей. Ларкина же институт брака 
пугал и вызывал внутреннее сопро тивление. Сам 
он объяснял означенную пози цию неприятными 
впечатлениями от семейной жизни его родителей.

В августе 1951 года Уинифред отправилась 
в  Лондон на курсы библиотекарей, и здесь она 
обручилась с молодым человеком, который дав-
но ухаживал за ней и казался ей более надежной 
партией. По возвращении Арнот объявила Ларкину, 
что их отношения должны освободиться от любых 
элементов флирта и принять отстраненно друже-
ский характер. Конечно, такое требование вызвало 
разочарование у Ларкина. Общение c Арнотт вол-
новало его; несомненно, он испытывал к девушке 

сексуальное влечение и очевидно рассчитывал со 
временем стать ее любовником.

Однако невозможность связать себя узами бра-
ка принесла Ларкину и облегчение, не только доса-
ду. Незадолго перед переездом в Дублин он пере-
жил неприятный разрыв с Рут Боумен, с которой 
у него были довольно длительные отношения, и все 
же он сумел ускользнуть от брака.

ИсКУссТВО пОэзИИ  
И ИсКУссТВО ФОТОГРАФИИ

Исследователи творчества Ларкина называют 
различные произведения, которые могли бы 
послу жить творческим ориентиром при создании 
«Строк, посвященных фотоальбому молодой леди». 
Лиз Крофт усматривает тематическое и  структур-
ное сходство данного стихотворения с известной 
«Одой греческой вазе» Джона Китса [Croft, 2019, 
с. 20]. В «Оде греческой вазе» место фотографий 
занимают изображения на кера мическом сосуде. 
В обоих текстах, по мнению исследовательницы, 
можно выделить три час ти: «прославление», «отри-
цание» (отрицаются чувст ва, которые доминиро-
вали в первой части), «откро вение» (происходит 
утверждение нового взгляда на тему произведе-
ния). В традиционной поэтике название этих частей 
в оде имеют такой вид: apostrophe, strophe, epode.

Дэвид Тиммс утверждает, что образцом для Лар-
кина послужило стихотворение Сесила Дэй-Льюиса 
(Day-Lewis, Cecil, 1904–1972) «Альбом» («Album») 
[Timms, 1973]. В нем также содержание открывается 
просмотром фотографий и заканчивается размыш-
лением о том, как прошлое влияет на настоящее. 
Главное отличие стихотворения Дэй-Льюиса заклю-
чается в том, что изображения в альбоме побужда-
ют его к анализу отношений с двумя женщинами. 
Первая появляется на фотографиях. Поэт когда-то 
ее любил. Наблюдая, как она меняется с возрастом, 
он испытывает желание предупредить ее о послед-
ней фотографии, где она предстанет совершенно 
иной, так как чувство, скреплявшее их, исчезнет. 
Одна ко последняя фотография отсутствует:

One picture is missing – 
The last. It would show me a tree stripped bare 
By intemperate gales, her amazing 
Noonday of blossom spoilt which promised so fair 
(Day-Lewis, 1992).

Герой не впадает в отчаяние: утешением ему 
служит осознание того, что теперь он связан любо-
вью с другой, образ которой не запечатлен на фото-
графиях, но поэт носит его в своей душе.
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В стихотворении Ларкина рассматривание 
фото графий также становится поводом для раз-
мышлений лирического субъекта о прошлом в его 
связях с настоящим и будущим. И все же, в отли-
чие от Дэй-Льюиса, он не пытается с помощью слов 
пере дать изображение, акцент делается на чувствах 
и мыслях, которые они порождают.

Из первой строфы мы узнаем, что герою приш-
лось приложить усилия, чтобы получить разреше-
ние заглянуть в альбом:

At last you yielded up the album, which Once open, 
sent me distracted (Larkin, 1988).

Ряд комментаторов уже в начальных строках 
обнаруживает сексуальную коннотацию и соот-
ветствующий настрой в восприятии фотографий 
лирическим субъектом. Стив Кларк усматривает 
в  таком восприятии фотографий явное сходство 
с вуайе ризмом: My swivel eye hungers from pose to 
pose [Clark, 1997]. Наличие чувственно-плотского 
начала в зрительной рецепции подчеркивается 
использованием гастрономических и пищевых 
образов:

Too much confectionery, too rich: I choke on such 
nutri tious images (Larkin, 1988).

Подобное начало заставляет вспомнить еще 
об одном биографическом факте, которой редко 
осве щался в жизнеописаниях поэта, – об увлече-
нии Ларкина порнографией. Сам он старательно 
скрывал это пристрастие и потребовал от адвока-
та, чтобы после его кончины все издания подоб-
ного рода, хранящиеся в его доме, были уничто-
жены. И все же близкие друзья были в курсе этого 
необычного увлечения Ларкина, и некоторые из 
них даже помогали пополнять коллекцию пор-
нографическими журналами и фотографиями. 
Очевидно, особенности психики Ларкина были 
таковы, что его реальные сексуальные отношения 
с женщинами должны были подкрепляться раз-
нообразными визуальными образами из интим-
ной сферы.

Однако Ларкин не был бы «великим» Ларкиным, 
если бы он остался в пределах заданного первыми 
строками тематического диапазона и чувственной 
тональности. Накал сексуального влечения далее 
спадает, но интерес к героине, иногда прорывается 
всплесками ревности. Он враждебно воспринимает 
молодых людей, которые появляются в альбоме ря-
дом с девушкой. Он видит в них соперников и дает 
им уничижительную оценку:

…these disquieting chaps who loll

At ease about your earlier days: 
Not quite your class, I’d say, dear, on the whole (там же).

После третьей строфы любовные переживания 
уходят на второй план. Связывая прошлое с настоя-
щим, лирический субъект погружается в размышле-
ния о предназначении фотографии и о том, какую 
роль она играет.

Фотографию иногда называют самым реали-
стичным видом искусства. Поэт готов согласиться 
с этим:

That this is a real girl in a real place, 
In every sense empirically true! (там же)

Однако именно из-за этой способности прав-
диво копировать окружающий мир он не соглаша-
ется воспринимать фотографию как полноценное 
искусство:

But o, photography! as no art is, 
Faithful and disappointing! (там же)

Верность (faithful) оригиналу как раз и является 
причиной разочарования (disappointing).

Ларкину пришлось жить в эпоху, еще не знав-
шую фотошопа. Поэтому фотограф не в силах 
устранить недостатки присущие исходному объекту, 
придать ему большую идеальность и романтич-
ность. Фальшивые улыбки или унылый прозаичный 
фон сохраняют эти качества

that records 
Dull days as dull, and hold-it smiles as frauds, 
And will not censor blemishes 
Like washing-lines, and Hall’ s-Distemper boards… 
(Larkin, 1988).

Эндрю Моушен, автор классической биографии 
Ларкина, заметил по поводу этого стихотворения: 
«Привлекательность и успех фотографии, говорится 
в стихотворении, обусловлены воспроизведением 
“реальных” людей в “реальном” месте, а также тем, 
что они “во всех смыслах эмпирически правдивы”. 
Но именно эти причины не позволяют Ларкину 
наделить их статусом “искусства”, которое, предпо-
лагает он, дает возможность нашему воображению 
свободно преображать картину» [Motion, 1997, с. 53]. 

Впрочем, фотодело вообще и фотографии Уин-
фред в частности не являются центральной темой 
«Строк, посвященных фотоальбому молодой леди», 
скорее их можно считать отклонением от главного 
предмета. Основное же внимание автора сосре-
доточено на переживаниях героя, которые были 
порождены альбомом. Как проницательно уловил 
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Дэвид Тиммз, «Ларкин воссоздает не сами фотогра-
фии, а впечатления от разглядывания фотографий 
в присутствии молодой леди» [Timms, 1973, c. 77].

Что же преобладает во впечатлениях лириче-
ского субъекта? Он понимает, что поток времени не-
прерывен, но зафиксированный на снимке камеры 
фрагмент прошлого иногда воздействует на нас 
сильнее, чем увиденное в настоящем. Сведенное 
в миниатюру прошлое становится «более ясным» 
(clearer) и более притягательным. Однако носталь-
гия, которую мы испытываем, осознавая, что нам 
никогда не вернуть прошедших дней, может сопро-
вождаться и болью:

Those flowers, that gate, 
These misty parks and motors, lacerate 
Simply by being over… (Larkin, 1988).

Примечательно, что из деталей, составлявших 
обстановку съемки, взгляд героя выбирает наиболее 
романтичные. Он также переживает и мучительное 
чувство из-за того, что девушка, которую он узнал 
недавно, совсем не такая, какой была когда-то:

you 
Contract my heart by looking out of date (там же).

Выражение out of date очень сложно перевести, 
опираясь только на значения, приведенные в сло-
варных статьях. В данном случае имеется в виду, что 
девушка теперь обитает вне времени и пространства, 
в которых она была запечатлена на фото графиях, 
и лирическому субъекту никогда не удастся познако-
миться с той, из прошлого. Это обстоятельство застав-
ляет мучительно сжиматься его сердце.

В следующей строфе поэт развивает эту мысль:

…but in the end, surely, we cry 
Not only at exclusion, but because 
It leaves us free to cry. We know what was 
Won’t call on us to justify 
Our grief (там же).

И дело не только в том, что мы не можем вер-
нуться в прошлое, но также в том, что наша печаль 
никак не затрагивает тех, кто находится там. Нам 
осталась только «свобода оплакивать» (free to cry), 
потому что прошлое (what was) никогда не явится 
к нам, чтобы объяснить, почему мы чувствуем то, что 
чувствуем (Our grief).

Вместе с тем, осознание непреодолимости вре-
менной дистанции между прошлым и настоящим 
(она подчеркивается строками – however hard we 
yowl across // The gap from eye to page – и перено-
сом второй части в следующую строфу) служит 

и  утеше нием лирическому субъекту. Он осознает, 
что девуш ка на фотографиях не только не изме-
нится с  течением времени, но станет еще чище 
и прозрач нее (clearer). Это открытие помогает герою 
примириться с настоящим и с ситуацией разрыва 
со своей возлюбленной.

В целом, содержание стихотворения отличает 
стремление к упрощению лексики, эта тенденция 
была характерна для большей части поэтических 
произведений «Движения»1, к которому примыкал 
и Ларкин. Текст состоит из девять строф, в каждой 
из которых пять строк (квинтет) и повторяющаяся 
схема рифмовки abbab. Пятистопный ямб состав-
ляет ритмическую основу, но он лишен жесткости 
и отличается по количеству стоп в разных строках. 
Такой ритм, а также активное использование пере-
носа (enjambment) и пауз (caesura), придают стихо-
творению видимость свободного монолога, где 
преобла дают разговорные интонации.

«дЕВИчья ФАМИЛИя»  
КАК МЕТАФИзИчЕсКИй КОНцЕпТ

Стихотворение «Девичья фамилия» («Maiden 
Name») также посвящено Уинифред Арнотт. Оно 
было завершено в 1955 году после ее официаль-
ного бракосочетания, которое произошло в кон-
це 1954 года. Позднее в интервью (1981) Ларкин 
объяснил, что «Девичья фамилия» «описывает шок, 
который мы испытываем, когда впервые сталкива-
емся с новой фамилией женщины, хорошо нам зна-
комой в прошлом» [A Concordance to the Poetry of 
Philip Larkin, 1995, с. 58].

Ларкин обращается к более редкому виду стро-
фы: семистишию (септима) с рифмовкой abbacca 
и пятистопным ямбом, уже не столь раскованным, 
как в предыдущем стихотворении. Все это прида-
ет содержанию более размеренный, медитативный 
характер. Автор размышляет над довольно пара-
доксальной идеей, что личность девушки меняется, 
когда прошлое становится настоящим. Лиз Крофт 
усмотрела в стихотворении сходство с произве-
дениями Джона Донна, главы английской метафи-
зической школы поэзии XVII столетия [Croft, 2019]. 
Содержание подобных сочинений формируется 
вокруг парадоксального образа, концепта (conceit). 
Концепт обычно получает развитие в основной час-
ти текста и неожиданное разрешение в концовке.

В первой строфе поэт вводит главный кон-
цепт – девичья фамилия не просто условный ярлык, 

1 поэтическая школа, которая возникла в Великобритании в нача-
ле 50-х. «Движение» стало своеобразной реакцией на модернист-
скую традицию. В противовес модернизму новая школа стремится 
к более ясному и простому стилю.
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прикрепленный к героине, она выступает символом 
той юной девушки, с которой он когда-то познако-
мился. Теперь же эта фамилия, вышла из употребле-
ния (disused), как старая одежда, от которой решили 
избавиться за ненадобностью. «Пять легких слогов» 
(именно столько составляли имя и прежнюю фами-
лию Уинифред) больше не представляют юную зна-
комую поэта. Именно брак (law) переместил герои-
ню из одного состояния в другое. Автор сравнивает 
это событие с лингвистическим процессом:

you cannot be 
Semantically the same as that young beauty: 
It was of her that these two words were used  
(Larkin, 1988).

Во второй строфе эта идея получает разви-
тие. Имя лишилось обладателя, стало бесхозным 
и сущест вует только в виде букв на бумаге; напри-
мер, в старых программах, школьных грамотах, 
письмах, которые он получал когда-то от девуш-
ки. Тогда за этими буквами было ее лицо, ее голос. 
Однако поэт не может согласиться, что это имя 
стало пустым звуком, за которым нет ничего. Оно 
по-прежнему обладает значимостью и ценностью, 
но только, когда его воспринимают в тесной связи 
с прошлым:

Try whispering it slowly. 
No, it means you. Or, since you’re past and gone, 
It means what we feel now about you then: 
How beautiful you were, and near, and young (там же).

Примечательно, что в последней строке вто-
рой строфы после заявления о том, что девичья 
фами лия не утратила для него смысла, автор дела-
ет пау зу. Видимо, сочтя, что краткого утверждения 
недос таточно, он, словно поколебавшись, развивает 
высказанную идею и переносит аргументацию 
в последнюю строфу, чтобы придать ей бóльшую 
весомость и убедительность.

В концовке стихотворения обнаруживается пе-
рекличка со «Строками, посвященными фотоаль-
бому молодой леди». Если в первом тексте фото-
графии уподобляются небесам (It holds you like 

a heaven), сохраняющим ее молодость и красоту, то 
во втором – роль небес переходит «старой фами-
лии» (old name), поэт называет ее убежищем (shel-
ter), которое помогает удержать воспоминания о 
юной Уинифред. Здесь они в безопасности и защи-
щены от разрушительного влияния времени. Непре-
одолимая временная дистанция и неизменность 
его чувств в отношении того, что было между ними 
когда-то, помогут сохранить в неприкосновенности 
«первые несколько светлых дней» (Those first few 
days, unfingermarked) от новых жизненных обстоя-
тельств, связанных, в первую очередь, с замужест-
вом героини.

зАКЛючЕНИЕ

В 2015 году в Вестминстерском Аббатстве в так 
назы ваемом «уголке поэтов» в пол была вмонти-
рована небольшая мемориальная плита, посвя-
щенная Филипу Ларкину. На ней поместились 
и две поэтические строки:

Our almost-instinct almost true: 
What will survive of us is love (Larkin, 1988).

Это цитата из стихотворения Ларкина «Могила 
Арунделей» (An Arundel Tomb). Она подтверждает, 
что Ларкин, завзятый холостяк, иногда позволяв-
ший нелестные высказывания в адрес женщин, 
пони мал, какое важное место занимает любовь 
в жизни чело века и не мог обойти вниманием эту 
тему в своем творчестве. Стихотворения «Стро-
ки, посвященные фотоальбому молодой леди» 
и «Девичья фамилия» демонстрируют, что описа-
ние любовного пере живания в них не является 
плодом поэтического вооб ражения, а опирается 
на жизненный опыт. Сам диапазон этих пережи-
ваний весьма широк – от плотского влечения до 
духовного томления, и поэт умело связывает их 
с серьезными размышлениями о важных пробле-
мах человеческого существования. Впрочем, гар-
моничное соединение суетного и вечного, низкого 
и  высокого – отличительная черта поэтического 
таланта Филипа Ларкина.
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ВВЕдЕНИЕ

Каждая эпоха рождает, как известно, своего героя, 
который отвечает ее запросам и требованиям. Буду-
чи социальным институтом, художественная лите-
ратура (более подробно см.: [Гудков, Дубин, 2020]), 
моделирует реальность, представляя ее в виде ху-
дожественного образа. «Герой эпохи»» также под-
вергается художественному переосмыслению.

В новом романе «Чагин» (2022) популярного 
современного писателя Е.  Г. Водолазкина (более 
подробно о творчестве писателя см.: [Неклюдо-
ва, 2015; Николина, Петрова, 2019; Рощина, 2020; 
Гримова, 2020; жулькова, 2021; Гримова, Хаминова, 
2021]) представлен герой своей эпохи. Чагин – во 
многом очень противоречивая личность, что, впро-
чем, не удивительно, поскольку его жизнь прихо-
дится на столь же противоречивый период истории 
России. В то же самое время не будет преувеличе-
нием утверждать, что в фокусе внимания автора 
романа «Чагин» – история страны, «уместившаяся» 
в историю жизни отдельно взятого ее представите-
ля. Чагин уникален, и в то же самое время он вполне 
укладывается в рамки своего времени. Его уникаль-
ность заключается в его необыкновенном даре – 
удивительной способности запоминать с первого 
раза огромные фрагменты текста, как письменного, 
так и устного. С некоторой натяжкой героя можно 
назвать творческой личностью, так как означенная 
ментальная особенность выделяет его из массы 
обыкновенных людей, не обладающих подоб ными 
сверхспособностями. «Феноменальные способ-
ности становятся для героя тяжким испытанием, 
ведь Чагин лишен простой человеческой радости – 
забы вать. Всё, к чему он ни прикасается, становится 
для него в буквальном смысле незабываемым», – 
подчеркивается в аннотации к роману [Водолазкин, 
2022, с. 4]. Личностные качества Чагина находятся 
в диапазоне от наивности до самоуничижения, что 
также свидетельствует о его крайней психологиче-
ской лабильности.

По мнению литературного критика Михаила 
Пророкова, герой принадлежит «к излюбленно-
му Водолазкиным человеческому типу, оставаясь 
с  юности до преклонных лет тихим, незлобивым 
и  чудаковатым» [Пророков, 2022, с. 11]. От себя 
доба вим, что иногда его поведение не поддается 
никакому пониманию, противоречит здравому 
смыслу, удивляет своей искренностью и наивностью. 

Несмотря на то, что в название романа выне-
сено имя только мнемониста Чагина, в нем два 
героя и две истории жизни – самого Исидора Чаги на 
и повест вователя по фамилии Мещерский. Вторая 
история подчинена первой в том смысле, что чи-
татель узнает о жизни Чагина, какой она предстает 

в призме восприятия молодого сотруд ника архива. 
Ему поручено разбирать бумаги почив шего архи-
виста. Разбирая бумаги усопшего, архивист расска-
зывает о событиях своей жизни того времени. 
Многие события и обстоятельства жизни повество-
вателя в своей совокупности причудливо связаны 
с судьбой главного героя. В судьбах двух героев – 
Исидора Чагина и Павла Мещерского, как это часто 
бывает в романах Е. Г. Водолазкина (см. напри мер, 
романы «Соловьев и Ларионов» (2009), «Лавр» 
(2012), «Авиатор» (2016) и др.), нетруд но увидеть 
совпадения, которые превращают чтение в увлека-
тельный процесс разгадывания авторских хитрос-
плетений и антитез. Они побуж дают читателя заду-
маться над тем, насколько течение жизни может 
быть непредсказуемым, насколько крутыми могут 
быть повороты судьбы.

хУдОжЕсТВЕННОЕ пРОсТРАНсТВО 
РОМАНА

Композиционно роман разделен на четыре части: 
«Дневник Чагина», «Операция “Биг-Бен”», «Незабы-
ваемое», «Лета и Эвноя», названные весьма услов но 
и относящиеся к определенным событиям в жизни 
Исидора Чагина. Самая объемная часть рома на – 
«Дневник Чагина», и в буквальном смысле, и по 
тому количеству информации, которую узнает 
читатель, о жизни Чагина и о жизни повествователя.

Части романа, по мнению Михаила Пророко-
ва, «представляют четыре периода в жизни героя, 
четыре его ипостаси; при желании их можно было 
бы назвать «Адепт», «Агент», «Актер», «Архивист». 
В первой и последней рассказывается трагическая 
история любви, предательства, утраты и нового 
обре тения. Вторая и третья разительно отличаются 
от них не только сюжетом, но и жанром: одна 
похо дит на шпионский сериал, другая – на латино-
американскую мелодраму» [Пророков, 2022, с. 11]. 
Каждой из частей присущи свои стилистические 
особенности, свой язык, свой тип повествования.

Художественное пространство романа органи-
зуется вокруг главного героя, постепенно затягивая 
в себя архивного работника Мещерского. Судь-
бы Чагина и Мещерского формально объединяет 
образ Ники – девушки, волею судьбы однажды 
оказавшейся на чердаке дома на Пушкинской ули-
це, в котором проживал мнемонист, а затем посе-
лился повествователь, получивший задание разо-
брать архив покойного, а затем в самой квартире.

В первой части повествование ведется от 
третьего лица. Дневник покойного Чагина оказыва-
ется в  руках Мещерского. Дневник исчез, и  пове-
ствователь был последним, кто его видел. С  этого 
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полудетективного вступления и начинается соб-
ственно роман.

События первой части романа происходят 
в  Ленин граде, где учился, а затем и работал 
заглав ный герой. Топография Ленинграда описана 
доволь но подробно. В романе поэтапно отображе-
ны: Князь-Владимирский собор, где Чагина отпе-
вали; Пушкинская улица, где находилась квартира 
мнемониста; 7-я линия Васильевского острова, где 
жил профессор Спицын; угол Среднего проспекта 
и 2-й линии, где жил Николай Иванович; гостини-
ца «Европейская», где проходила встреча Чагина 
с Николаями и многие другие ленинградские лока-
ции, отражающие передвижения героя по городу 
и описанные в его дневнике. Отметим, что «собы-
тия» жизни Чагина для читателя разворачиваются 
как бы в «обратном порядке». Многочисленные 
гео графические «метки» дополняются фотографи-
ями героя, сделанными в узнаваемых по заметным 
деталям ленинградских локациях (например, сни-
мок на Аничковом мосту). При таком детальном, 
почти протокольном описании нынешнего Петер-
бурга, тогдашнего Ленинграда неизбежно возни-
кают и пространственные оппозиции.

Пространственная оппозиция «столица – про-
винция», типичная для русской литературы, реали-
зуется в противопоставлении Ленинграда Иркутску. 
Иркутск – это город потенциального распределе-
ния Чагина после окончания университета, а также 
город вымышленной биографии героя; она напи-
сана в лучших традициях советского шпионского 
романа 1950-х годов.

Кульминацией чаепития стал вопрос ректора:

– Исидор, друг мой, куда вас распределили?
– В Иркутск.
Его собеседники покачали головами: далековато…
И тогда Николай Петрович… бархатным своим голо-
сом спросил:
– А вы бы хотели остаться в Ленинграде? [Водолаз-
кин, 2022, с. 42].

Распределение в Ленинград и квартирка 
в цент ре становятся для героя теми «тридцатью 
сребрениками», которыми будут оплачены его 
специфические услуги людям, занимающимся 
безопасностью «библиотек».

Пространственная оппозиция «столица-про-
винция» реализуется также в противопоставлении 
Ленинграда (Петербурга) Тотьме, где умер Чагин 
и куда ездил повествователь вместе с Никой. Тотьма 
описана более подробно, чем Иркутск и появляется 
в разных частях повествования.

В романе есть еще одно географическое про-
тивопоставление Петербурга Сольвычегодску и 

Соликамску. Из Сольвычегодска родом Ника – геро-
иня любовной истории повествователя Мещер-
ского. В  романе присутствуют две параллельные 
любовные линии: отношения Ники и Мещерского, 
Исидора и Веры. Последнее противопоставление 
актуализирует сестра повествователя Маргарита, 
которая иронизирует над провинциальным проис-
хождением Ники во время визита влюбленных 
к родителям повествователя.

Пространственная оппозиция Москва  –  Ле-
нинград реализуется в непродолжительных поезд-
ках Чагина в Москву – в детстве, с матерью, и за-
тем с Верой.

В романе прослеживается и такая традици-
онная литературная оппозиция, как «Север – юг». 
Север представлен сразу несколькими географиче-
скими объектами – Тотьмой, Иркутском, деревней 
на Севере, где был в археографической экспедиции 
Павел-повествователь, а также Казахстаном (услов-
ным Севером), где отбывал наказание Вельский 
и куда однажды устремился Чагин; юг же – Кры-
мом: Алупкой, где Чагин был с матерью в детстве, 
и Ялтой 1966 года в воспоминаниях Веры. Воспо-
минание о Крыме приходит к Исидору во сне в тре-
тьей части; оно вызвано якобы песком, на котором 
герою пришлось лежать в библиотечном ящике.

Пространственная оппозиция «Россия – загра-
ница» реализуется во второй части романа – «Опе-
рация “Биг-Бен”». И хотя вся эта операция является 
плодом фантазии одного из Николаев («– А что это 
вы за операцию «Биг-Бен» выдумали? Главврач 
вашу тетрадку сфотографировал и послал в ком-
петентные органы» [Водолазкин, 2022, с. 235]), 
чита тель вначале воспринимает ее как реальную, 
пос кольку каноны шпионского романа в третьей 
части вполне соблюдены. Чагин официально ле-
тит в Лондон в сос таве студенческой делегации, а 
потом довольно убедительно внедряется в библи-
отеку Британского музея с целью, поставленной 
руководством: возвращение Синайского кодекса. 
Описаний собственно Лондона в этой части немно-
го. Чагин останавливается с группой студентов и 
присмат ривающих за ними в студенческом обще-
житии, в лучших шпионских традициях бежит че-
рез форточку туалета, проходит допрос для предо-
ставления политического убежища и устраивается 
на работу в библиотеку. Для прогулок по Лондону 
Исидор выби рает лиминальное место – кладби-
ще, где похо ронен Даниель Дефо, и потом, в  от-
чете, сопоставляет это кладбище со Смоленским 
в Петербурге (Ленин граде): «В конце присланной 
шифровки следует краткое сравнение Банхилл 
Филдс Бериал Граунд со Смоленским кладбищем. 
Сопоставляя чувства, нахлынувшие на него на двух 
указанных объектах, Исидор высказывается не 
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в  пользу английс кого захо ронения» [Водолазкин, 
2022, с. 191].

Сопоставления Ленинграда (Петербурга) 
и  Лондона предусмотрены в соответствующем 
задании куратора Чагина. Для сравнения Исидор 
выбирает Александровскую колонну на Дворцовой 
площади и Нельсоновскую колонну на Трафальгар-
ской площади. Более живое и интересное описание 
Чагин, по мнению куратора, оставил о реках: Темзе, 
Неве и Ангаре: «Водовороты у опор мостов. Пусть 
в Неве они и мощнее, но вращение воды осущест-
вляется по тем же физическим законам. И в Лон-
доне, и в Ленинграде голова следящего за водово-
ротами начинает кружиться. <…> Однако же самые 
сильные водовороты встречаются на Ангаре – реке 
полноводной и быстротекущей» [Водолазкин, 
2022, с. 205]. В оптике шпионских приключений 
сходств между Лондоном и Ленинградом оказыва-
ется больше, неже ли различий. И в этой же части, 
в связи с  новым допросом Чагина, вновь возни-
кает иркутская тема: Исидор вновь излагает свою 
иркутскую леген ду, пыта ясь воспроизвести новые 
подробности и несколько запутываясь в  своей, 
вымышленной и чужой биографиях (в  качест ве 
чужой в пока заниях Чагина фигурирует биогра-
фия куратора). Как и подо бает настоящему шпиону, 
Чагин спасается от допрашивающего его Барлоу 
побегом по крыше. Герой через окно попа дает на 
файв-о-клок в  почтен ное английское семейст во 
и  тем самым травестирует английский этностере-
отип. Еще одним этностереотипом является двух-
этажный лондонский автобус – даблдекер, кото-
рый неизбежно появл яется в повествовании. На 
нем Чагин элегантно скрывается от преследова-
теля. Собственно, описания «реального» Лондона 
в романе нарочито нет. Все «лондонские» локации, 
представленные в романе, хорошо «известны» 
чита телю по отечественным учебникам английско-
го языка для общеобразовательной школы.

В третьей части, где рассказывается о том, как 
Чагин пробует себя на артистическом поприще, 
собы тия вновь разворачиваются в Ленинграде. 
Исчерпав себя в эстрадной деятельности и де-
монстрации своих суперспособностей, Исидор 
устраивается в архив, где ему выделили изоли-
рованное помещение. Стремление героя к уеди-
нению и  архив ной деятельности личностно сим-
птоматично. Напрашивается параллель Чагина с 
героем рассказа Чехова «Человек в футляре», для 
которого древние языки были способом скрыться 
от пугающей его современности. Чеховские реми-
нисценции вполне допустимы, особенно в контек-
сте многочисленных упоминаний чеховской пьесы 
«Вишневый сад», которую разыгрывали в домаш-
ней обстановке повествователь третьей части, 

Спицын и Чагин. Как и другие романы Е. Г. Водо-
лазкина, «Чагин» изобилует «филологическими» 
реминисценциями.

В четвертой части, которая представляет собой 
отрывок из эпистолярного романа, в жизни заглав-
ного героя вновь появляется Вера Мельникова, но 
уже в ипостаси обитательницы дома престарелых. 
Герой снимает дачу в писательском поселке Кома-
рово, и эта новая локация в романе влечет за собой 
не только возрождение былых чувств, но и появ-
ление литературно-биографических ассоциаций 
с обитателями этого поселка.

Итак, пространственные оппозиции романа 
отражают базовые представления героев о геогра-
фи ческом пространстве. По воле автора их жизнь 
осложняется вымышленной поездкой Чаги на 
в Лондон, с одной стороны, и параллельной основ-
ной сюжетной линии историей Шлимана – с дру-
гой, что расширяет временные и  пространствен-
ные границы романа. Центром чагинского мира 
предстает Ленинград – Петербург – Петроград и, 
в  поэтическом употреблении, – Петрополь, кото-
рый упоминается в чагин ской поэме «Одиссей». 
Появление в романе героя древне греческого мифа 
проясняет мечту Исидора о странствиях, которые, 
в сравнении со странствиями реального Одиссея, 
весьма скромны. Взаимное несоответствие мечты 
и реальности объясняется спецификой историче-
ской эпохи, в кото рой суждено жить герою романа.

ГЕРОй И ИсТОРИчЕсКАя эпОхА  
В РОМАНЕ

жизнь заглавного героя ограничена годами, выби-
ты ми на могильной плите: 1940–2018, о чем чита-
тель узнает на второй странице романа. Собствен-
но, с фразы «Исидор Чагин, архивист (1940–2018)» 
начи нается повествование о необыкновенной 
жизни Исидора Чагина, уроженца Иркутска. Ос-
новному тексту романа предшествует коротенькое 
вступление повествователя, заключающее в себе 
интригу о пропавшем Дневнике покойного «выда-
ющегося мнемониста», которого «забыли» [Водо-
лазкин, 2022, с. 9].

Первая запись Дневника, который ведет Чагин, 
не пропуская ни дня, описывая самые, казалось 
бы, незначительные события жизни (поскольку 
«память лишь воспроизводит события, а Днев-
ник их осмыс ливает» [Водолазкни, 2022, с. 21]), 
дати руется 1 янва ря 1957 года, т. е. Исидору было 
17 лет. Дневник Чагина – своеобразная летопись 
эпохи: что ели, что носили, как развлекались, как 
праздновали Новый год, о чем думали и о чем 
мечтали и пр.
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Основные события первой части происхо дят, 
вероятно, в первой половине 1960-х годов, в пе-
риод, последующий обучению героя в университе-
те. На одном из заседаний Шлимановского кружка 
Вельский делает сообщение о злободневных собы-
тиях внутриполитической жизни и рассказывает о 
волнениях в Ново черкасске, относящихся к 1962 
году. Очевидно, что доклад был сделан позднее.

Других прямых временных подсказок в рома-
н е довольно мало. 21 апреля (год не обозначен) 
профессору Спицыну, исследователю памяти, 
испол нилось бы 90 лет. В четвертой, эпистолярной 
части, письма датированы (в них указаны день 
и месяц), и переписка продолжается с 15 марта 
по 28 апреля опять же необозначенного года. 
Внут ри переписки Ники и Павла возникают даты 
из прошлого Веры и Исидора: Ялта, 1966-й, и Кру-
тобайкальская желез ная дорога, 1967-й. В  2016 
году Чагин, по свидетельству рассказчика из тре-
тьей части романа, исчез окончательно. Из чет-
вертой части становится очевидно, что с 2016 по 
2018 год, т. е. до самой смерти Чагин жил в Тотьме.

Однако за скудными цифрами, указываю-
щими на значимые вехи в жизни героя, в рома-
не проступает реальная историческая эпоха, с ее 
шпиономанией, арестами инакомыслящих, вни-
манием к безопасности «библиотек», распределе-
нием пос ле окончания вуза. Со временем Исидор 
убеждается в  том, что все это преходяще, а вот 
история Шлимана подлинна, на века, это хрупкий 
мос тик из непростого времени в вечность. Устами 
повест вователя второй части Николая Ивановича 
автор высказывает свою точку зрения на филосо-
фию времени: «Если отвлечься от мимотекущего 
време ни и сосредоточиться на вечности, то собы-
тия – всегда. Они существуют вне времени. Лежат, 
словно на складе, – серые или, скорее, лишенные 
цвета. Когда же приходит некий человек и дела-
ет свой выбор, они наливаются жизнью и цветом. 
Только так и можно примирить свободу челове-
ческого выбора и всеведение Господа. При таком 
понимании дел одно другому не мешает» [Водо-
лазкин, 2022, c. 236].

зАКЛючЕНИЕ

Согласно авторскому замыслу, роман держит чита-
теля в постоянном напряжении. Способность ав-
тора удерживать внимание читателя влечет за 
собой неожи данное сближение «Чагина» с образ-
цами массовой литературы. Всеобщее увлечение 
«шпионскими коллизиями» представляет собой 
несомненный признак описанной эпохи, в кото-
рой дано сущест вовать и действовать заглавному 
герою. На роль типичного героя времени Чагин 
претендовать не может в силу как исключительных 
мнемонических данных, так и особой чувственно-
сти, свойственной многим творческим личностям. 
Указанные качества Чагина выделяют его из окру-
жающей среды. Чагин не типичен. Типичны для эпо-
хи скорее Николай Пет рович и Нико лай Иванович, 
свое образные «наставники» Чагина. Однако сама 
по себе история «эксплуатации» мнемонического 
дара вполне отвечает духу эпохи, изображенной 
в романе. Пытаясь найти свое место в мире, Исидор 
Чагин последовательно меняет профессии, приоб-
ретая новые социальные статусы и примеривая на 
себя различные маски. Однако гармонии с самим 
собой он достигает только в одиночестве. Не слу-
чайно в  конце концов он обретает себя в роли 
архивиста. И уходит из мира тоже в одиночестве: 
«Уход его прошел незамеченным, как то и подоба-
ет архи висту… Всякому роду занятий – своя жизнь 
и своя смерть» [Водолазкин, 2022, с. 10–11].

Чудесный дар оказывается свойством изгнан-
ника, проклятьем судьбы. Перемещения героя 
в  реаль ном и вымышленном пространстве отра-
жают его душевные терзания. Они вызваны необ-
ходимостью сотрудничества с Николаями, с одной 
стороны, и искрен ним чувством к Вере, не прием-
лющей предательства, – с другой. жизненная исто-
рия Чагина становится еще одним выразительным 
штрихом к концепции личности, воплощенной 
в романах Е. Г. Водолазкина. Его привлекают герои, 
противопоставленные обществу, мучительно ищу-
щие свой путь и свое место в мире, наделенные 
уникальными способностями.
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ВВЕдЕНИЕ

Современные американские поэтические тексты 
довольно часто содержат размышления о сущности 
и фактах языка, его границах и философских 
основах. Сама поэзия в большой степени «лингво-
центрична» (Н. А. Фатеева), поскольку язык – глав-
ный инструмент пишущего. Это базовый концепт, 
предмет исследования, не вполне доступный 
исклю чительно логическому, рациональному 
пости жению, который приобрел «множество интер-
претаций как на оси времени (в диахронии), так 
и на отдельном временном срезе (в синхронии)» 
[Чернейко, 2001]. Представляют интерес интел-
лектуальные образы сложного умопостигаемого 
понятия «язык», сложившиеся в фундаментальных 
выводах различных типов дискурса. Человеческая 
личность не существует вне языка, и в этом смысле 
его можно воспринимать как предельное понятие, 
то есть такое, «более которых нельзя помыслить» 
(А. Кентерберийский). Сочетание философского, 
естественнонаучного, филологического и художе-
ственного компонентов порождает метаязыковую 
рефлексию, в ходе которой ученые – лингвисты, 
преподаватели университетов, стремятся развить 
предметную лингвистическую область поэтической 
речи. Возникает проблемный вопрос: какие имен-
но когнитивные техники помогают ученому – поэту 
сформировать целостный интегрированный образ 
языка, сохраняя баланс между научным описани-
ем и субъективным художественным видением? 
Предметом непосредственного анализа в данной 
работе станут функции метаязыковой рефлек-
сии и  языковые репрезентации концептуальной 
структуры «язык», оказавшиеся в центре внимания 
Паттианн Роджерс (род. 1940). Паттианн Роджерс – 
признанный американский литератор, преподава-
тель университета, чьи тексты являются новыми для 
русскоязычной аудитории. Ее творчество известно 
сочетанием науч ных размышлений с чувственными 
образами и философией: «оно поражает нас поэ-
тической гимнастикой, смешивая научную теорию 
с сочным поэтическим ритмом» [Rogers, 2020].

МЕТОдОЛОГИя

В рамках данного исследования предпринимается 
попытка задействовать когнитивные стратегии для 
понимания и декодирования художественно-поэти-
ческого текста, которые позволили бы нам выделить 
способы (схемы) авторской концептуализации по-
нятия «язык». При этом обобщенно концепт пони-
мается как «единица ментальных или психических 
ресурсов нашего сознания и той информационной 

структуры, которая отражает знания и опыт челове-
ка; оперативная содержательная единица памяти, 
ментального лексикона, концептуальной системы 
и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, 
отраженной в чело веческой психике» [Краткий 
словарь когнитивных ... 1996, с. 90]. Способы кон-
цептуализации отражают ментальные алгоритмы, 
закрепляющие момент переживания когнитивного 
опыта в пространственно-временных координа-
тах. Сознание отмечает основные признаки объек-
тов, фиксирует связи между ними, и затем чело-
век находит языковые единицы для отображения 
полученного знания в  рамках языковой системы. 
Необходимо учитывать такие факторы, как повто-
ряемость концептуальных схем, их динамический 
характер и взаимодополняемость в образовании 
понятийного поля.

Когнитивно-дискурсивная лингвистика (Е. С. Куб-
ря кова), ставящая во главу угла соотнесение когни-
тивных структур с языковыми, обладает большим 
исследовательским потенциалом, поскольку в рам-
ках этого метода текст является вербально оформ-
ленным результатом познавательной деятельности 
мозга. Взгляд на образ языка в тексте в когнитив-
но-дискурсивной парадигме позволяет синтезиро-
вать различные исследовательские точки зрения 
и задействовать несколько методов изучения много-
уровневого концепта, в частности, лингвистический 
анализ, концептуальный анализ, интерпретацион-
ный анализ (комментирование и систематизация 
метаязыковых высказываний), лингвосемиотиче-
ский и лингвофилософский анализ метаязыковых 
репрезентаций.

Одним из важнейших понятий в этой пара-
дигме является контекст, как микро и макросреда 
сущест вования языковых значений, включающая 
в себя внеязыковые факторы. Они необходимы для 
понимания языковых значений. При этом когни-
тивный контекст понимается не столько как сово-
купность парадигматических и синтагматических 
связей лексической единицы, сколько как менталь-
ная сфера (концептуальная структура). Она содер-
жит информацию, связанную с языковым знаком, 
и  возникает в качестве когнитивного фона при 
осмыс лении соответствующего объекта реальности. 
Таким образом, когнитивный контекст понимается 
широко – он связывается не только с феноменом 
языка, но и сопутствующим ему ментальным полем. 
Особо актуален когнитивно-дискурсивный анализ 
текстов, содержащих метаязыковую рефлексию, 
поскольку их авторы существуют в пространстве 
узкопредметного «лингвистического универсума», 
как «множества письменных текстов – продуктов 
речемыслительной деятельности человека вне кон-
кретного языка» [Карпов, 1992, с. 38].
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Природа концепта «язык» приводит к тому, что 
попытки его определить через другие, связанные 
с  данной областью понятия носят автореферент-
ный, рекурсивный характер. Деятельность автора 
приоб ретает вид метаязыковой рефлексии. Под 
мета языком мы понимаем язык «второго поряд-
ка», по отношению к которому естественный чело-
веческий язык выступает как «язык – объект», 
т.  е. как предмет языковедческого исследования» 
[Лингвистический энциклопедический словарь, 
2002, с.  509]. Понятие «метаязык» было разрабо-
тано Львовско-варшавской школой аналитической 
философии (Р.  Карнап, С. Лесневский, А.  Тарский). 
Применительно к  лингвистике первым его ввел 
в  научный оборот Р.  Якобсон [Якобсон, 1985]. 
В  дальнейшем понятие метаязыка разрабаты-
вали О.  С.  Ахманова, А. Вержбицкая, Н.  Б.  Гвиши-
ани В.  П.  Даниленко, А.  А.  Немыка, Н.  А.  Фате ева, 
М.  Р.  Шума рина и другие. В данной рабо те оста-
ется за скобками системно-терминологический 
аспект метаязыка. Автор сосредоточивается преи-
мущественно на метапоэтических фено менах. Они 
определяют совокупность условий текстопорожде-
ния. Здесь метапоэтика – это «поэ тика по данным 
мета языка (языка, на котором описывается язык – 
объект) и метатекста, поэтика самоинтерпретации 
автором своего или другого текста», в нашем случае, 
языковедческих научных работ [Штайн, Петренко, 
2008, с. 14]. Среди привлекающих внимание поэтов 
лингвистических фактов можно выделить знаковую 
природу языка, вопросы границ и истинности язы-
кового отображения действительности, проблемы 
номинации, формирования концептов, референции 
и смыслообразования абстрактных понятий.

КОНцЕпТУАЛьНОЕ пРОсТРАНсТВО язЫКА 
В пОэзИИ п. РОджЕРс

В ходе когнитивно-дискурсивного анализа произ-
ведений П. Роджерс были выявлены следующие 
схемы концептуализации понятия «язык»: выде-
ление основных дефиниционных признаков поня-
тия (актуализация его свойств в речи) и механизм 
визуально-образных репрезентаций. Каждый из 
названных механизмов обеспечивает добавле-
ние кванта информации в содержание концепта. 
Его интерпретационное поле формируется под 
воздействием когнитивных признаков, «которые 
в том или ином аспекте интерпретируют основное 
информационное содержание концепта, вытекают 
из него, представляя собой некоторое выводное 
знание, либо оценивают его» [Попова, Стернин, 
2007, с. 82]. Стоит отметить, что отличительной 
чертой стиля П. Роджерс является ограниченное 

использование такого распространенного в рам-
ках поэтического дискурса инструмента языковой 
репрезентации концепта, как метафора. Это наря ду 
с употреблением в ее произведениях терминов 
(neuron – нейрон, subsequent – последую щий, 
bivalve – двустворчатый, axis – ось, verb – глагол, 
predicates – сказуемые, syllables – слоги, vowels – 
гласные, assertion – утверждение, object – объект, 
substance – суть, cognizance – компетенция, sen-
tence – предложение, concept – концепт, cellular – 
клеточный, attributes – атрибуты и т. д.) приближа-
ет тексты П. Роджерс к текстам научного дискурса.

Рассмотрим, как именно реализуются выше-
описанные когнитивные техники непосредствен-
но в  тексте. В стихотворении «Обучая морскую 
черепаху, которая внезапно обрела дар речи..» 
(Teaching a Sea Turtle Suddenly Given the Power of 
Language…) [Rogers, 1994, c. 176–177]автор визу-
ализирует вопрос о взаимодействии мышления, 
языка и действительности в процессе знакообра-
зования, представив рептилию, неожиданно полу-
чившую дар речи. Абстракции, отображаемые 
в  языке, формируются в результате наблюдения 
и опыта: «твое движение называется скольже-
ние, парящее проталкивание себя» (your motion 
is called gliding, soaring propulsion of self), «скажи 
яйцо, скажи я поро дила, скажи рождение в теплом 
песчаном суглинке» (say ‘egg’, say ‘begat’, say ‘birth’ 
in the warm sandy loam). Становится возможным 
«соз дать свою личность при помощи языка» [Rog-
ers, 1999, c. 7]. (Здесь и далее перевод автора. – 
ю.  Х.) Поэт описывает ход создания языковой 
картины мира, реализацию когнитивных лингви-
стических механизмов: «очерчивая границы того, 
что называется «я» (tracing all the boundaries of 
that which is called ‘self’), «постарайся запомнить 
тяжеловесную медленно двигающуюся тишину 
(heavy ponderous slow-shifting silence), которая 
была всем, что ты не осознавала, пока не обрела 
голос» (your voice), «здесь, на дне моря, ты вов-
лечешь себя в формирование мозга (the making 
of your brain), каждое новое слово одновремен-
но приведет в действие каждый соленый пуль-
сирующий нейрон» (each new word bringing a 
salt-pulsing neuron simultaneously into existence). 
Посредством этой образной аналогии П. Роджерс 
подчеркивает тот факт, что феномен, воспринятый 
сознанием, но невербализованный, носит смутный 
характер. Появление специального обозначения 
для этого факта придает ему четкие очертания. 
Таким образом, языковое сознание делает субъек-
та способным порождать тексты, тогда как его 
языковое самосознание тесно связано с метаязы-
ковой деятельностью: «именно с ощущения этого 
момента начнется сотворение себя» (it is from the 
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awareness of this precise moment that the creation 
of yourself begins).

В стихотворении «The Mad Linguist» (Сумас-
шедший лингвист) на первый план выводятся раз-
мышления о степени адекватности отображе-
ния мира имеющимися языковыми средствами. 
П. Роджерс отмечает: «Номинация – это чисто чело-
веческая деятельность» [Rogers, 1999, c. 25]. Если 
знак подобран точно, то его употребление способно 
соз дать прочную связь между говорящим и назы-
ваемым объектом, «воссоздать мир при помо щи 
языка» [там же, с. 25]. Визуально – образная репре-
зентация здесь строится на метафоре: сумасшед-
ший лингвист, говорящий на труднопереводимых 
наречиях – окружающий мир, нуждающийся в том, 
чтобы его обозначили, зафиксировали и истолкова-
ли. Его конструкции подобны «закручивающимся 
вокруг своей оси завиткам морской улитки» (wind-
ing like the whorls of a whelk’s shell around their 
axis), странная логика речи разворачивается как 
«cеть переплетенных вытянутых ветвей тополя» 
(network of ever-smaller branches spreading out-
ward as poplar), «каждый глагол содержит аллюзию 
восхождения» (every verb contains a subtle allusion 
to ascension), «сказуемые поднимаются вертикаль-
но от сосен в небо» (predicates rise vertically out of 
pines into the sky). Существуют «языки температуры 
и солнца, гласные которых звучат медленно и осто-
рожно» (tongues of temperature and sun, voicing 
the same slow careful vowels). П. Роджерс нагляд но 
представляет семиотическое понятие кода как 
набо ра знаков, системы их значений и правил соче-
тания, а также алгоритмов создания текстов. Код 
внеязыковой действительности представляет собой 
шифр, который интерпретируется человеком. Для 
успешной коммуникации код адресанта и адреса-
та должны совпадать: «все произносимые слова 
предполагают наличие слушающего, способного их 
воспринять», говорится в стихотворении [Rogers, 
1994, c. 201 – 202]. Однако, по мнению П. Роджерс, 
это сложнодостижимо, поскольку «язык слишком 
неточный, слишком ограниченный, чтобы касать-
ся предмета, лежащего в основе поэзии», зада-
ча поэта – «посто янно стремиться преодолеть эти 
ограничения» [McCann, 1987, c. 33]. П. Роджерс зада-
ется вопросом о том, «почему вещь не может быть 
одновременно разными вещами, и даже противо-
речить сама себе, при этом сохраняя свою целост-
ность» [там же]. Внут ренний мир человека полон 
невербализованных представлений, и, чтобы иссле-
довать неизвестное, требуется напрячь внутреннее 
семиотическое зрение, зафиксировать его в языке. 
«Именно в этом смысле П. Роджерс употребляет 
слово «вспомнить», т. е. «отыскать подходящее имя» 
(I am trying find your name. I am trying to remember 

<…> I am trying to recall your name) [Rogers, 1994, 
с. 44 – 45]. По мнению П. Роджерс, не стоит оста-
навливать процесс познания, как только вещь обре-
ла имя и место в понятийной системе языка. Знак 
вырывается на свободу, поскольку «приписав знаку 
значение <…> сознание неспособно удержать его 
от расползания, перехода, раздвоения, стирания» 
[Бибихин, 2007, с.  73]. Язык предписывает четкие 
референциальные связи, но, по сути, субъект имеет 
дело лишь с вероят ностными интерпретациями.

В стихотворении «Прекращение» (The Aban-
donment), посвященном процессу создания тек-
ста, исследуется вопрос о номинативной функции 
языка [Rogers, 1982, c. 32]. При номинации полу-
чают назва ние только те предметы реальности 
или вымыш ленной сферы, на которые направлено 
внимание и мысль субъекта. Обладая зрительными, 
слуховыми, тактильными ощущениями и интерпре-
тируя их, мозг выявляет закономерности воспри-
нятых явлений, сортирует их, обобщая и кодируя 
при помощи знака. Стремясь визуализировать это 
теоретическое положение, П. Роджерс прибегает 
к  цепоч ке дескрипций, относящихся к основным 
дефи ниционным признакам «мира вне языка». 
Когда заканчивается речемыслительное действие 
(when the pen rolled into the infinity), мир исчеза-
ет, пропадая в сером небы тии неназванного. Небо 
оказывается сплошной серой плитой без начала 
и конца (one solid plate of grey <…> from no defin-
able point), холмы становятся предсказуемой плос-
кой серой массой (flat predictable hills of common 
grey), мир невидимым, безголосым, обездвиженным 
и пустым (motionless, silent–grey, invisible, out–of–
sight, empty). Название крика птицы неразличимо 
сливается с названием рассеянного аромата цветка 
(the name of the blue teal’s cry merged without de-
tection into the name of the dissipating odor of the 
butterfly pea). Размышления П. Роджерс о концеп-
туализации и смыслообразовании связаны с фило-
софским тезисом Дж. Беркли «существовать – зна-
чит быть воспринятым», наглядно иллюстрируют его.

Когнитивная функция языка, способы обра-
зования концептов также становятся темой раз-
мышлений для поэта и базой для обогащения 
интерепретационного поля рассматриваемого кон-
цепта. Отмечая чувственную основу образования 
абстрактных понятий, П. Роджерс актуализирует 
смыслы при помощи визуальных образов: «пере-
мещающиеся скопления морских водорослей, 
одно за другим, плавающие угри, радужные рыбы 
и рассыпанные водоросли называются «время» 
(the passing of seaweed clusters, one after another 
and floating eels and rainbow wrasse and scattered 
obelia is called ‘time’) [Rogers, 1994, c. 176–177]. 
Многократно отражая объект окружающего мира, 
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сознание человека выделяет его основные когни-
тивные признаки, выяв ляет в них закономерности, 
распределяет по областям восприятия, обобщает 
и именует их. Процесс образования концепта всег-
да обусловлен действительностью, но не полностью 
определен ею. Так, некто, родившийся в пустыне, 
воспринимает концепт «восторг» «в терминах теку-
чих разлившихся вешних вод, несущихся через 
сухое русло» (ecstacy in terms of fluidity, high spring 
water in motion through the arroyo), для живущего 
среди равнин «бесконечный плоский диск» пред-
ставляет собой основу для всех абстракций (basis for 
all abstractions) [Rogers, 1994, c. 32]. Вид черепахи, 
панцирь которой напоминает соты, имеет прямое 
отношение к формированию концепта «концен-
тричность – определенно клеточное строение зре-
ния» (He sees concentricity there for the first time <…> 
The concept is definitely the cellular arrangement 
of sight»). Образ панциря служит «универсальным 
предметным кодом» (З. Д. Попова), становясь ядром, 
вокруг которого выстраиваются новые когнитивные 
слои. В  основе концепта свободы лежит вид сен-
тябрьского поля, покрытого тенями деревьев (And 
freedom is this September field сovered this far by 
tree shadows), движущее начало – это прыгающая 
лягушка (bullfrog, spread and sailing, but the body 
of initiative), а изменчивость (колебания) – полет 
бабоч ки (the butterfly’s path <…> erraticism) [Rogers, 
1981, c. 57–58]. Впервые запечатленный в сознании 
образ, базирующийся на сходстве, служит точкой 
отсче та для последующего формирования интер-
претационного поля концепта, обусловливает его 
связь с другими ментальными структурами. Напри-
мер, для ребенка, выросшего у моря, его яростная 
мощь, девятый вал будут ассоциироваться с Божест-
венной силой (the formation of the vocabulary which 
he chooses to assign to God) [Rogers, 1994, c. 33].

зАКЛючЕНИЕ

Подведем итоги сказанному выше. Каково семан-
тическое пространство языка, складывающееся 
в поэзии П. Роджерс? С одной стороны, оно соот-
ветствует определению информационной части 
базового лингвосемиотического концепта «язык». 
Причем язык понимается как понятийное поле, 
включающее в себя другие научные концеп-
ты. Они связаны с отношениями между знаками: 
«смысл», «значение», «образ», «символ», «универ-
салия», «референция», «концепт», «знак», «речь», 
«модель» [Антология концептов, 2005, т. 1, с. 333]. 
Образная составляющая концепта, отражающая 
когнитивные схемы, материализующие концепт 
в языковом сознании, также вполне универсальна, 

поскольку она отражает алгоритмы, используемые 
многими авторами, пишущими о лингвистических 
вопросах (Т. Хоагланд, К. Легго, Л. Уорш и др.). Это, 
прежде всего, – выделение основ ных дефиници-
он ных признаков понятия: свойство языка выно-
сить любую вещь в пространство присутствия, 
отображать ментальные структуры реаль ного 
и  вооб ражаемого миров, способность к  разви-
тию, национальная специфика, умение пере давать 
сооб щения, служить средством познания и т.  д. 
Также это – механизм визуально-образных репре-
зентаций: окружающая действительность как код 
вселенной, мир вне языка как вакуум, эволюцион-
ный характер языка как поступательное движение 
в физическом пространстве и пр. Индивидуальна 
здесь интерпретационная часть концепта, куда 
вошли ассоциативные характеристики понятия 
«язык».

Поэзия П. Роджерс отражает основное свойство 
языка, а именно, его двойственность, находящую 
свое выражение в существовании ряда противо-
положностей. Язык – это одновременно и объек-
тивные невидимые оковы сознания (language is 
too imprecise, too limited to address the underly-
ing subject of most poems), и субъективный «знак 
цело го мира» – онтологическая сущность [Бибихин, 
2007, c. 89]. Язык способен раздробить восприятие, 
запутав понимание (language simply breaks apart 
and categorizes the total <…> experience), но также 
может создать организованную личность (people 
working with language and words in order to try and 
explain to themselves what “I” was). Для П. Роджерс 
язык – не только деятельность, но и ее продукт, 
через свой гносеологический потенциал позволя-
ющий человеку «исследовать, лелеять и утвердить 
мир» (investigate the world, nurture the world, affirm 
the world) Язык принадлежит как материальному, 
так и идеальному пространству (things that we 
haven’t been able to verbalize yet) [Mc Cann, 1987, 
c. 34]. Он изменчив и текуч, и в то же время устойчив 
(ancient language). Язык отражает индивидуальное 
(человек, рожденный в лесу, формирует концепт 
«небо» через просвет между деревьями) и коллек-
тивное сознание (вопросы универсалий).

П. Роджерс представляет собственный опыт, 
отражающий семантическое наполнение концеп-
та как сочетание различных типов осмысления 
реальности, на стыке поэтического, обыденного 
и науч но-лингвистического дискурсов. Метаязыко-
вая рефлексия в поэзии позволяет оценить свои 
знания языка и о языке: «важно еще одно измере-
ние этой компетенции – креативное, которое транс-
формирует способность «претворять языковые 
факты в  предмет речи» в способность порождать 
новые языковые факты и расширять предметную 
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лингвистичес кую область поэтической речи» [Фате-
ева, 2017, с. 77]. Концепт «язык» при помощи свой-
ственных автору лингвостилистических средств 
репрезентации реаль ности в художественной 
картине мира, становится «персонажем» произ-
ведения [Бразговская, 2009]. Включаясь в автор-
скую языковую игру стихотворения, он представ-
ляет собой одну из ключевых текстопорождающих 
доминант. Яркое творческое описание сложных 

лингвистических фактов делает многоуровневые 
научные идеи более доступными для восприятия, 
подталкивает к дальнейшему их развитию в силу 
заряженного эмоционального импульса, обраще-
нию к  чувственной природе читателя. Примене-
ние когнитивно-дискурсивного анализа художест-
венно-поэтического текста способно обогатить 
лингводидактику, выводя исследователя в широ-
кий спектр общегуманитарных проблем.
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Аннотация. Двухчастная статья посвящена так называемым символическим «страданиям» артефактов. Речь 
идет о негативных воздействиях на памятники, которые причиняют им «страдания», но при этом 
в малой степени затрагивают (или вовсе не затрагивают) материальную составляющую объектов. 
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ВВЕдЕНИЕ

История мирового культурного наследия вклю-
чает массу примеров всевозможных негатив-
ных воздействий, которые испытывали на себе 
памятники. Эти воздействия отражались на их 
форме и оставляли глубокие отметины и шра-
мы в их биографиях1. В большинстве случаев 
речь идёт о  повреждениях материальной ком-
поненты памят ников. В то же время материаль-
ный ущерб сказывается и на «смысловых аурах» 
памят ников. В работе с такими памятниками при-
меняются различные практики, направленные 
на их консер вацию, реставрацию, воссоздание. 
Указанные практики, имея массу вариаций, при-
званы способствовать сохранению, «излечению», 
«оздо ровлению» и «возрождению» материаль-
ных состав ляющих артефактов.

Вопреки указанному крену на фиксацию 
материальных повреждений, причиняемых па-
мятникам историко-культурного наследия, су-
ществует специфическая группа артефактов, 
которые не несут на себе зримые отметины 
«страданий», искажающие их изначальную ма-
териальную форму. Вместе с тем означенные па-
мятники устойчиво воспринимаются носителями 
той или иной культуры как пострадавшие; следы 
негативных воздействий проявляются в основ-
ном на уровне их «смысловой ауры», в символи-
ческой форме. Особенностью рассматриваемой 
группы памятников является то, что источником 
их «страданий» выступают, как правило, целена-
правленные действия человека, «наказывающе-
го» артефакт и осознающего, что его действия 
диссонирующим образом влияют на «ауру» объ-
екта. В то же время следует отметить, что сим-
волическое «страдание» может быть причинено 
и непреднамеренно.

Артефакт, в отношении которого соверша-
ются действия, вызывающие его символиче-
ское «страдание», может восприниматься как 
«виноватый», неугодный и потому заслуживаю-
щий наказания. Вместе с тем другая социальная 
группа может отно ситься к тому же памятнику 
как к  несправедливо наказанному. Указанное 
отношение к артефакту во многом основано на 
его «очеловечивании», проецировании на него 
каче ств субъекта. В  результате подобных воз-
действий памятник становится потерпевшим, 
униженным, оскорблённым, обвинённым. Дан-
ные воздействия и их последствия нередко ста-
новятся значимой час тью биографий артефак-
тов, их «провенанса».
1 См. подробнее об этом: [Леонов, Кириллов, 2019; Леонов, Кирил-
лов, 2020].

ОсНОВНАя чАсТь

Говоря о непреднамеренных воздействиях чело-
века, которые причиняют символическое «стра-
дание» артефактам, отметим, что таковые могут 
совершаться по незнанию, при отсутствии злого 
умысла, и формируют ощущение «страдания» 
памят ника у людей, осознающих его природу, глу-
боко погруженных в тот или иной историко-куль-
турный контекст, ценностно-смысловые аспекты 
бытия определённых артефактов, традицию вос-
приятия конкретных памятников и обращения 
с ними. Если воспринимающая сторона фиксирует 
значительные по масштабу аномалии, которые 
негативно воздействуют на «смысловую ауру» 
памятника, последний может восприниматься как 
страдающий.

Символическое «страдание» нередко не усту-
пает по значимости и силе психоэмоциального 
воздействия «страданиям» памятников, связанным 
с повреждениями их материальной формы. Дейст-
вия, которые совершаются вопреки «природе» 
арте факта, калечат его «ауру», радикально противо-
речат его предназначению, могут вызвать глубокие 
переживания. В качестве показательного и значи-
мого для отечественной культуры текста, который 
содержит упоминания о ситуациях символического 
«страдания» артефактов, назовём стихотворение 
К. М. Симонова «Убей его». Исключительной степе-
нью воздействия на читателя наделены строки:

Если дорог тебе твой дом, 
Где ты русским выкормлен был, 
Под бревенчатым потолком, 
Где ты, в люльке качаясь, плыл; 
Если дороги в доме том 
Тебе стены, печь и углы, 
Дедом, прадедом и отцом 
В нём исхоженные полы;

Если мил тебе бедный сад 
С майским цветом, с жужжаньем пчёл 
И под липой сто лет назад 
В землю вкопанный дедом стол; 
Если ты не хочешь, чтоб пол 
В твоем доме фашист топтал, 
Чтоб он сел за дедовский стол 
И деревья в саду сломал...»2

Дом, который выступает прообразом Родины, не 
приемлет присутствия врага. Сам факт нахождения 
фашиста в доме является абсолютно немыслимым 
2 Симонов К. М. Если дорог тебе тот дом… // Симонов К. М. Соб. соч. 
в 10 т. М.: художественная литература, 1979. Т. 1. Стихотворения. 
поэмы. Вольные переводы.
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и неприемлемым, полностью противоречащим при-
роде дома и родной земли и вызывающим ситуа-
цию «страдания». Даже упоминание о возможности 
прихода фашистов производит чрезвычайный 
эффект. Данное стихотворение – один из наибо-
лее значимых текстов советской литературы вре-
мён Вели кой Отечественной войны – было опуб-
ликовано в июле 1942 года, во время тяжелейших 
боев и отступления Красной Армии к Сталинграду, 
и имело большое мобилизующее воздействие.

Исторический перечень примеров символиче-
ского «страдания» артефактов достаточно широк. 
Так, отдельного упоминания заслуживает практика 
«наказания» колоколов, весьма распространенная 
на Руси и в Западной Европе. Например, по при-
казу царя Бориса Годунова был наказан угличский 
колокол, который возвестил о гибели царевича 
Дмитрия, что спровоцировало народные волне-
ния. Наряду с  нанесением увечий материальной 
форме объекта (колоколу вырвали язык и отрубили 
ухо), ему были причинены и символические «стра-
дания»: арте факт прилюдно высекли и сослали на 
триста лет в далёкий Тобольск, – что стало значи-
мым аспектом его биографии. По краям колокола 
спустя время была вырезана надпись: «Сей колокол, 
в который били в набат при убиении Благоверного 
Царевича Дмитрия в 1573 году, прислан из города 
Углича в Сибирь в ссылку, в град Тобольск, к церк-
ви Всемилостивого Спаса, что на торгу, а потом на 
Софийс кой колокольне был часобитной» [Сулоц-
кий, 1871]. Только в 1892 году с разрешения импе-
ратора Александра  III колокол был возвращён 
к своему историческому «месторазвитию», в Углич; 
ныне он является экспонатом Угличского государ-
ственного историко-архитектурного и  художест-
венного музея. Ещё несколько колоколов были 
сосланы в  отдаленные сибирские монас тыри 
другими царями. Также в отечественной культуре 
бытуют истории об арес те новгородского вече-
вого колокола после присоединения Новгорода 
к Московскому государству и о ссылке набатного 
колокола московского Кремля после испуга царя 
Федора Алексеевича от его случайного звона. 
Сущест вовала также практика наказания икон, 
подоб но языческим идолам [Успенский, 1982].

Ситуации символического «страдания» памят-
ников особенно часто возникают во времена 
революционных преобразований, радикальных 
«сдвигов» культуры и модернизационных измене-
ний. Во многих случаях символическим «страдани-
ям» подвергают культовые сооружения и  объекты 
монументальной пропаганды предыдущих эпох. 
Показательным в данном случае является «нака-
зание» монумента Александру  III, который стоял 
на Знаменской пл. (нынешняя пл.  Восстания) 

в  Санкт-Петербурге. Памятник продолжал нахо-
диться на своём законном месте до конца 
1930-х  годов, но в 1922  году на его постаменте 
было выбито стихо творение Д. Бедного:

ПУГАЛО
Мой сын и мой отец при жизни казнены, 
А я пожал удел посмертного бесславья. 
Торчу здесь пугалом чугунным для страны, 
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

Отметим также, что в дни революционных 
торжеств (начиная с первомайского праздника 
1917 года) памятник скрывали при помощи деко-
ративных композиций. В 1927 году, во время празд-
нования 10-летия Октябрьской революции, мону-
мент заключили в клетку. В 1937  году памятник 
был демонтирован и перемещён сперва на склад, 
находившийся на Лиговской ул., а потом, после 
пере дачи статуи Государственному Русскому музею, 
в Михайловский сад. В 1950 году статуя была поме-
щена во внутреннем дворе корпуса Бенуа. Наконец, 
в 1994 году его установили у входа в Мраморный 
дворец, – где он и находится в настоящее время 
[Памятник Александру III…, 1996].

Рассматриваемый случай не представляет 
ситу ацию символического «страдания» в чистом 
виде (памятник был перемещён и оторван от свое-
го «место развития»; его первоначальные формы, 
вследствие появления на нём доски с антимонар-
хическим стихотворением, были искажены), – но 
сугу бо символические перипетии оставили глубо-
кий след в биографии монумента. Заметим, что 
«наказание» памятника (которое многие носители 
прежней культуры воспринимали как совершен-
но непозволительное) широко популяризовалось 
в  совет ской культуре 1920-х – 1930-х  годов. Так, 
изображение преобразованного памятника было 
помещено в книгу М.Н. Покровского «Русская исто-
рия в самом сжатом очерке», которая на протя-
жении долгих лет была единственным учебником 
отечественной истории, применяемым в школе 
[Покров ский, 1933].

Ситуации символического «страдания» арте-
фактов с некоторой долей условности можно соот-
нести с гражданскими казнями, которые практико-
вались в России и некоторых других государствах 
в XVIII – XIX веках. В российской истории было не-
сколько известных гражданских казней – символи-
ческая гражданская казнь И. С. Мазепы (в отсут ствие 
самого Мазепы), массовая гражданская казнь дека-
бристов в 1825 году, «казнь» Салтычихи, Н. Г. Чер-
нышевского (выразительное описание кото рой со-
держится в сочинениях В.Г. Короленко [Короленко, 
1955]) и т. д. Примечательно, что доре волюционные 
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русские правоведы включали эти наказания в груп-
пу осрамительных (позорящих) – наряду с выстав-
лением у позорного столба, проводом по улице 
в шутовской одежде или голым и  т.  п. [Таганцев, 
1902]. Гражданская казнь, наследующая церемони-
ям разжалования рыцарей эпохи Средневековья и 
Возрождения, не сопровождалась причинением 
явного и существенного физического вреда наказу-
емому, однако принципиально изме няла его соци-
альный статус – человек лишался сослов ных прав, 
чинов и наград и т. д. Так, согласно французскому 
уголовному законодательству нача ла XIX  века, 
«гражданская смерть производила все те же юри-
дические последствия, как и смерть физи ческая: 
брак разрушался и жена становилась налож ницею, 
а прижитые после того дети незаконными, всякое 
приобретённое имущество после смерти осуждён-
ного поступало в казну» [Таганцев, 1902]. Зачастую 
гражданская казнь кардинально меняла и обще-
ственное отношение к человеку. Также очевидно, 
что степень причиняемого «казненному» психо-
физиологического и символического ущерба была 
значительна.

Возвращаясь непосредственно к рассмотрению 
символических «страданий» артефактов, отметим, 
что практики причинения «страданий» довольно 
разнообразны и проявляются в диапазоне от 
«мягких» до весьма радикальных.

Один из самых известных (и радикальных) 
примеров причинения символического «страда-
ния» артефактам культурного наследия в новейшей 
евро пейской истории – выставка «Дегене ративное 
искусство», которая была открыта нацистами 
в 1937 году и за последующие четыре года объеха ла 
тринадцать городов. В рамках выставки демонст-
рировались работы ведущих немец ких и зарубеж-
ных живописцев и скульпторов – импрес сионистов, 
фовистов, кубистов, дадаистов, экспрес сионистов, 
сюрреалистов, творчество которых было объявле но 
в Третьем Рейхе «упадническим», «большевист-
ским» и «космополитическим». Развеска картин 
на выставке была довольно хаотичной, многие 
произ ведения искусства были размещены без рам, 
в  сопро вождении оскорбительных надписей. Наз-
вания некоторых картин были написаны мелом пря-
мо на холстах или на рамах. Откровенно оскорби-
тельными были и названия выставочных залов: 
«Откровения расовой еврейской души», «План 
марша культурбольшевизма», «Надругательство 
над немецкой женщиной», «Безумие как метод», 
«Так душевнобольные видят природу» и др. Рядом 
с «дегенеративными» картинами были помещены 
вырванные из контекста цитаты из текстов модер-
нистов, и возле них – «разоблачающие» высказы-
вания нацистских руководителей. Также в залах 

присутствовали витрины с фотографиями психиче-
ски больных людей, которые сравнивались с соз-
данными авангардными художниками образами 
[Козлов, 2007]. Словом, выставка «Дегенеративное 
искусство» (которую нацистская пресса окрести-
ла «Палатой ужасов»), была беспрецедентным по 
масшта бу примером символического надруга тель-
ства над евро пейским авангардным искусством. 
Необходимо указать, что впоследствии некоторые 
из представленных на выставке работ были нацис-
тами уничтожены, – что также существенно влияет 
на восприятие этой выставки как акта «страдания» 
(не только в символическом плане). Данную выс-
тавку можно считать одним из пиков «культурной» 
(точнее, антикультурной) политики гитлеровской 
Германии.

Продолжая линейку примеров символиче-
ского «страдания» памятников, укажем на период 
французской революции конца XVIII  века. В  это 
время многие католические соборы (включая такие 
значительные как собор Парижской Богоматери 
и  Страсбургский собор) были преобразованы 
в «храмы разума». В этих «храмах» христианские 
символы скрывали и заменяли на новые символы. 
В «храмах разума» отправлялись ритуалы ново-
дельного культа, которые во многом пародировали 
католические ритуалы (см., например: [Олар, 1925]) 
и не принимались верующими людьми, привер-
женными старым порядкам [Олар, 1925]. Добавим, 
что воздействие на многие культовые объекты осу-
ществлялось не только в символической форме, 
материальная компонента памятников неред-
ко претерпевала неорганичные трансформации 
(так, согласно декрету Робеспьера были обезглав-
лены статуи королей, которые украшали собор 
Парижской Богоматери). Однако с учётом предна-
значения указанных памятников различные симво-
лические воздействия, которые были на них оказа-
ны, в существенной степени повлияли на их «ауру». 
Некоторые из данных воздействий носили исклю-
чительно символический характер – например, был 
запрещён колокольный звон.

Другим примером причинения в контексте 
рево люционных потрясений памятнику «страда-
ния» (в том числе и символического) является снос 
монумента премьер-министру Российской империи 
П. А. Столыпину в Киеве. Указанный демонтаж, состо-
явшийся в 1917  году, происходил весьма картин-
но и сопровождался целой серией символи ческих 
действий. В рамках многотысячного митинга был 
устроен «народный суд» (с адвокатами и обвини-
телями); для сноса была построена специальная 
виселица; после зачитывания «приговора» ста-
тую сперва подняли в воздух, а потом сбросили 
на землю, имитировав повешение. Впоследствии 
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скульптура была переплавлена. Факт причинения 
символических «страданий» памятнику, который 
был обречён на уничтожение, придаёт биографии 
объекта дополнительный драматизм.

В первой части статьи рассматривались пре-
имущественно артефакты, страдания которых 
представляются ярко выраженными. Указанные 
следы зачастую сохраняются в нематериальных 
«измерениях» памятников навсегда, – даже если 
при этом «тело» артефакта не пострадало. «Вещи 
хранят вековые следы прикосновений; они как 
бы впитывают нечто из окружающего, и умеющий 
слышать может подслушать их смутный, невнятный 

шёпот о дремучей были» [Муйжель, 1915]. Как 
пока зывает опыт изучения данного феномена, 
ситуа ции символического «страдания» устойчиво 
проявляются на протяжении истории. Но при этом 
конкретные формы и способы причинения симво-
лических страданий зависят от специфики конкрет-
ной культуры, от историко-контекстуальных обстоя-
тельств; они изменчивы во времени.

Дальнейший обзор заявленной проблематики 
будет продолжен во второй части статьи.
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ВВЕдЕНИЕ

Легизм (法家学说) – направление философской 
мысли Древнего Китая, в основе которого лежит 
идея 法治 / законности. Данное направление  – 
единственное из шести учений, существующих 
в данный период наряду с конфуцианством (儒家), 
даосизмом (道家), моизмом (墨家), школой эклек-
тиков (杂家) и школой военного искусства (兵家), 
которое тесно связано со стратегией управления 
государством. Легизм исходно является руко-
водящей идеологией для нескольких царств 
в  доциньский период и становится основой для 
формирования единого Китая в династии Цинь. 
В настоящее время в Китае пропаганда системы 
ценностей социализма с китайской спецификой 
требует возвращения к истокам формирования 
китайской нации, поэтому в китайских научных 
кругах активно обсуждаются различные аспекты 
легизма, предполагающие правление на осно-
ве зако нов, контроль народа над деятельностью 
чинов ников и др., как целостную концепцию 
управления государством (cм., например: [徐楠芝, 
2018; 周生虎, 2021; 舒婉, 2022; 马锦涛, 梁宇婷, 
2022] и др.). Однако в российской науке наблюда-
ется явный недостаток внимания к данной пробле-
ме. Все это и определяет актуальность и новиз ну 
данной рабо ты. Цель нашего исследования – опре-
деление понятий, связанных с классической тео-
рией китайского легизма, и их трансформации 
в современной китайской лингвокультуре.

В китайских научных кругах существуют раз-
личные подходы к пониманию и интерпретации 
теории легизма, различных школ и направлений 
в  рамках философии, политологии, теории права 
и др., но собственно лингвистических исследований 
данной философской школы не проводилось, поэ-
тому очень трудно определить рамки лингвистиче-
ского исследования. При анализе научной литера-
туры на китайском языке мы обратили внимание, 
что ни одно исследование, связанное с легизмом, 
не обходится без слов 法 / закон, 法制 / законода-
тельство, 法治 / законность или верховенство 
права, поэтому считаем целесообразным основное 
внимание уделить данным понятиям.

ИсТОРИя ФОРМИРОВАНИя шКОЛЫ 
ЛЕГИсТОВ И Их ВКЛАд В ФОРМИРОВАНИЕ 
ТЕОРИИ ГОсУдАРсТВЕННОГО пРАВЛЕНИя

В основе легизма как философского учения лежит 
представление о том, что все в мире существует 
и развивается по установленным Небом законам, 
любое их нарушение недопустимо, оно приводит 

к дестабилизации и падению правящего режима. 
Согласно лингвистическим исследованиям Ван 
Вэйвэй, слово 法家 / легизм впервые встречает-
ся в трактате историографа династии Западная 
Хань Сыма Таня (?–110 до н.  э.) [王威威, 2022], 
где иеро глиф 法 [fǎ] обозначает закон, 家 [jiā] – 
учение, таким образом, слово 法家 [fǎjiā] можно 
буквально перевести как школу законов. В рус-
скоязычной литературе наряду с понятием легизм 
также встречаются варианты школа законников, 
учение законников, законники и др., что в целом 
не противоречит исходному слову в китайском 
языке. Традиционно считается, что легизм более 
связан с реальной политикой, нежели другие фи-
лософские школы эпохи Сражающихся Царств 
(475–221 до н. э.).

Основатель легизма Ли Куй (455–395 до н. э.) 
инициирует движение за политические реформы, 
которые приносят Царству Вэй процветание; пол-
ководец и политический деятель У Ци (ок. 440–381 
до н.  э.) реформирует Царство Чу, что укрепляет 
госу дарственную власть и приводит народ к про-
цветанию; слабое с точки зрения национальной 
мощи Царство Хань также обретает временную 
стабильность, когда первым министром становит-
ся Шэнь Бухай (385–337 до н.  э.), осуществивший 
военную реформу; знаменитая реформа Шан Яна 
(390–338 до н. э.) в позитивном направлении изме-
няет судьбу отдаленного, экономически и культур-
но отсталого Царства Цинь и создает основу для 
объеди нения Китая.

Для понимания общей концепции легизма 
считаем необходимым обратить внимание на три 
понятия, которые лежат в основе социальной ста-
бильности, обеспечивая укрепление государствен-
ной власти, создание сильной армии и безопас-
ность наро да. Первое понятие – 势 [shì] / сила или 
власть  – вводится древнекитайским фило софом 
Шэнь Дао (IV до н. э.) и указывает на абсо лютную 
власть правителя, его высшее право принимать ре-
шения. Предполагается, что и чиновники, и народ 
должны безоговорочно подчиняться решениям 
правителя, но правитель должен строго следовать 
закону при принятии решений. При вынесении выс-
шим правителем окончательных решений недопу-
стимы никакие нарушения закона с его стороны.

Второе важное понятие – 术 [shù] / мастерство 
или искусство – вводится Шэнь Бухаем, который 
считает, что монарх должен обладать навыками 
обращения с подчиненными, иначе власть и закон 
станут жесткими и неразумными. С одной стороны, 
это относится в основном к методам назначения, 
контроля и оценки подчиненных. То есть, когда 
монарх назначает чиновников, необходимо про-
верить, достойны ли они своего имени, достаточно 
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ли они грамотны для выполнения своих обязан-
ностей, последовательны ли их слова и дела, верны 
ли они монарху. В соответствии с данными крите-
риями осуществяются наказания, чтобы устранять 
вероломных чиновников, и вручаются награды, 
чтобы поощрять верные таланты. С другой стороны, 
легисты придают большое значение навыкам обра-
щения с людьми. Эти навыки относятся к силовой 
тактике, предполагающей, что правитель должен 
«судить по результатам, а не по словам», собирать 
и поддерживать верных чиновников-исполнителей 
и править Поднебесной, направляя чиновников на 
выполнение конкретных задач.

Третье понятие – 法 [fǎ] / закон, которое 
вводится Шан Яном и предполагает выдвиже-
ние на почетные должности заслуженных людей 
и жесткое пресечение любых бунтов и мятежей. 
Если до реформы Шан Яна порядок в Поднебес-
ной определялся 礼 [lǐ] / ритуалом или правилами 
вежливости, то пос ле проведения реформы все 
определяется 法 [fǎ] / законом, высшие должност-
ные лица более не освобождаются от наказаний, 
предусмотрен ных зако ном (см.: [谭宝刚, 2002; 
王子秦, 2019; 王威威, 2022] и др.).

Три данных понятия, актуальных для трех школ 
легизма в период Сражающихся Царств, объеди-
няются в единую теорию управления государством, 
представленную Хань Фэем (280–233 до н. э.) в трак-
тате «Хань Фэй-цзы». Автор указывает, что строгое 
соблюдение законов делает государство сильным, 
в противном случае можно потерять поли тическую 
власть. Монарх осуществляет единоличное прав-
ление, но он руководит не народом, а чиновника-
ми. «Чиновников [можно] сравнить съ руками: ими 
чешутъ голову и приводятъ въ порядокъ ноги, они 
помогают тепломъ при холоде и прихлаждаютъ 
при жаре. Когда острый мечъ грозитъ телу, руки 
не решатся не схватить его» [Иванов, 1912, с. 25]. 
Хань Фэй полагает, что править страной по закону 
и укреплять страну, следуя закону, это истины, кото-
рым необходимо следовать в социальном управле-
нии. Но практика Древнего Китая показывает, что 
авторитарное правление, основанное на «законе», 
может использоваться только некоторое время, оно 
неизбежно приводит к гибели государства уже во 
втором поколении правителей.

Таким образом, легизм, одно из ведущих 
направ  лений философской мысли Древнего 
Китая, которое становится ведущей идеологией 
для царств Вэй, Чу, Хань и Цинь, позволяет создать 
единый Китай под властью сильного правителя. 
Возникает вопрос, как идеи легизма используют-
ся в государственном строительстве Нового Китая 
и каким образом реализуются в системе базовых 
ценностей социализма с китайской спецификой.

ИдЕИ ЛЕГИзМА В сОВРЕМЕННОй 
ЛИНГВОКУЛьТУРЕ КИТАя

Большинство китайских ученых считает, что 
в китайс кой лингвокультуре понятие 法治 [fǎzhì] / 
верховенство права возникает в результате рас-
пространения на восток современных знаний 
и учений Запада, в Древнем Китае не существует 
данного слова и понятия. По результатам анализа 
древнекитайских текстов Чэн Ляоюань делает 
вывод о том, что в древнекитайском языке не 
только существует слово 法治 / верховенство пра-
ва, но и присутствует достаточно ясное понимание 
законного правления. Изначально древнекитай-
ские иероглифы и слова 法 [fǎ] / закон и 治 [zhì] / 
править являлись двумя совершенно самостоя-
тельными иероглифами и словами. В эпоху Сража-
ющихся Царств в рамках легизма сформировано 
«сложное слово» 法治 [fǎzhì] / букв. управление 
государством по закону, правление на основе зако-
нов или законное правление. Автор отмечает, что 
в  трудах легистов существительное 法治 заменя-
ется словами 法理 / управление по закону и 治法 / 
способ (зако ны) управления государством, что ука-
зывает на существование юридического термина и 
понятия [程燎原, 2009].

Анализ китайской научной литературы пока-
зывает, что в современной китайской лингвокуль-
туре концепция легизма имеет разные интерпре-
тации в разные исторические периоды. Считаем 
целесообразным выделить четыре нижеследующих 
периода.

1. Конец XIX – начало XX веков 
(Период правления династии Цин)

Цин Янь Фу (1854–1921) и Лян Цичао (1873–1929) – 
влиятельные мыслители конца правления дина-
стии – проводят важные исследования западной 
правовой мысли и построения системы правле-
ния на основе законов. Опираясь на традицион-
ное китайское культурное наследие, Лян Цичао 
активно продвигает западную теорию права. Он 
считает, что Китай должен соблюдать верховен-
ство права, если желает спасти нацию и  выжить. 
Притом верховенство закона должно сочетаться 
с соблюдением гражданских прав, верховенство 
права должно соче таться с нравственным воспи-
танием. Внедрение верховенства права должно 
укреплять правовые культурные обмены между 
Китаем и Запа дом и идти по пути объединения ки-
тайского и  западного права [刘新, 1997]. Янь Фу 
отмечает важность создания законов и системы 
законного правления. В совокупности они должны 



Культурология

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 8 (876) / 2023 165Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 9 (877) / 2023 165

содействовать развитию общества, пропаганде 
идей свободы и  демократии и противодействию 
феодальному самодержавию. Янь Фу выступает за 
принцип ограничения власти, а  не копирует тео-
рию разделения властей [庞鹏, 2017].

2. 10–20-е годы ХХ века 
(Период Китайской Республики)

На основе западной политико-правовой мысли 
Сунь Ятсен выдвигает точку зрения, согласно кото-
рой правовое государство должно сочетаться 
с  демократией. Концепция Сунь Ятсена имеет 
эпохальное значение в истории развития совре-
менной китайской лингвокультуры. Считается, 
зако нодательная власть тесно связана с наро-
дом. Таким образом, формируется связь понятий 
«закон» и  «демократия». В рамках данного под-
хода формируются ключевые для современной 
лингвокультуры представления о том, что 人民应该
有权管理法律 / народ должен иметь право управ-
лять законом, 人民是国家的主人 / народ – хозяин 
страны, 政府和官吏是人民的公仆/ правительство 
и чиновники являются слугами народа, они долж-
ны руководствоваться демократическими идеями 
и реформировать существующую систему законов.

3. Конец 1970-х годов – 2013 год 
(Политика реформ и открытости  
Дэн Сяопина)

После 1978 года Китай начинает переходить от 
«власти человека» к «власти закона». Как указы-
вает Янь Букэ, "верховенство права" у легистов 
не совпадает с современным понятием правового 
государства, что, однако, не препятствует исполь-
зованию термина «верховенство права» в других 
значе ниях [阎步克, 2015]. Как отмечает Сунь 
Шушэн, в данный период активно разворачива-
ется дискуссия о понятиях 法制 / законодатель-
ство и 法治 / законность, что приводит к пере-
смотру основ ных идей легизма и к переоценке 
традицион ных китайских ценностей. В результате 
формируются общие представления о верховен-
стве права социализма с китайской спецификой. 
Данный тип социализма проявляется во власти 
большинства, а не отдельной личности, в строгом 
соблюдении принятых законов и других важных 
аспектах существования правой культуры [孙曙
生, 2013]. Отметим, что в данный пери од форми-
руется новое понимание 法治 / закон ности или 
верховенства права, которые включается в Кон-
ституцию КНР.

4. 2014 год – настоящее время 
(Социализм с китайской спецификой 
в новую эпоху)

В данный период принимается система базовых 
ценностей социализма с китайской спецификой 
для пропаганды новых идей и воспитания ново-
го человека, что привлекает повышенное внима-
ние китайских ученых к анализу легизма и исполь-
зованию его идей для сознания норм и  правил 
поведения в  обществе, а также к  выстраиванию 
отношений «государство – общество» и  «госу-
дарство – личность». Всплеск интереса к  тради-
ционной китайской культуре приводит к  новому 
пониманию 法治 / законности и к формированию 
лингвокультуры, связанной с законами.

Таким образом, с конца XIX века по настоящее 
время активно изучается теория легизма, ставшая 
идеологическим фундаментом китайского правого 
государства, однако открытым остается вопрос 
о связи легизма с современными китайскими 
ценностями.

法治 / зАКОННОсТь КАК цЕННОсТь 
сОВРЕМЕННОГО КИТАйсКОГО ОБщЕсТВА

Ценность 法治 / законность или верховенство 
права включается в систему базовых ценностей 
социализма в конце 2013 года и с этого времени 
начинается активное включение данного понятия 
в  китайскую лингвокультуру. Хуан Тао указывает, 
что 法治  / верховенство права не следует рас-
сматривать однобоко, оно находится в процес-
се непрерывного развития даже в современном 
общест ве, это не только форма права, но и форма 
ценности, а также форма государства. Автор счи-
тает, что эти три уровня динамически комбиниру-
ются, чтобы создать тип верховенства права [黄涛, 
2014, с. 34–35]. Однако требуется уточнить пони-
мание 法治 / законности как базовой ценности 
социализма.

Ценность должна представлять собой руково-
дящую теорию, имеющую позитивное значение 
для людей. В Древнем Китае идея правового госу-
дарства эволюционировала соответствии с истори-
ческим процессом. С самого начала, когда человек 
возобладал над законом, и позднее, когда было 
установлено верховенство права, Китай проходит 
единый путь эволюции. То, что мы называем верхо-
венством права, естественно, является принципом 
политического правления с китайской спецификой, 
проверенной практикой и общепризнанной соци-
альными группами. Считается, что верховенство 
права является неизбежным признаком развития 
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человеческой цивилизации и символом ее про-
гресса. На реализацию законов влияет менталитет, 
сознание, идеи, эмоции и поведение людей, членов 
одной лингвокультурной общности.

В ценностях социализма с китайской специ-
фикой 法治 / законность соотносится с понятием 
秩序 / порядок. Под этим понятием подразумева-
ется материальный и социальный порядок, сфор-
мированный законом. Подобно ценностям 自由 / 
свобода, 平等 / равенство, 公正 / справедливость 
и др. 秩序 / порядок – это цель, преследуемая 
законом, резуль тат реа лизации законного прав-
ления. Но слово 秩序  / порядок не используется 
при определении основ ных социалистических 
ценностей. Как считает Чэнь Хуа, понятие поряд-
ка в данном случае не используется главным об-
разом потому, что ценностные харак теристики 
данного понятия дале ко не очевидны. Они легко 
могут вызвать разное понимание. Поэтому сло-
во порядок практически не исполь зуется. Вместо 
него используется слово 法治  / законность, оно 
не должно вызывать затруд нений для понимания. 
И в этом огромную роль играет традиция легизма. 
Легитимные правовые нормы составляют основу 
общественного поряд ка. Он соблю дается в право-
вом государстве [陈烨, 2015].

Чтобы лучше представить ценность 法治  / 
закон ность в китайской лингвокультуре, приведем 
высказывание Лю Бина: «Если мы сравним культуру 
верховенства права со зданием, тогда концепция – 
это дизайн и душа этого здания, а организация – это 
его основа, институты станут основными стенами 
этого здания, язык и культура текста – это внешний 
вид и форма этого здания, а поведение – это соци-
альный эффект от этого здания» [刘斌, 2009, с. 24].

Нужно отметить, что социалистические цен-
ности в китайском языке связываются с понятием 
«законность» (法治 / законность). Оно относится 

к надеж ному общественному порядку, сформиро-
ванному правовыми нормами.

зАКЛючЕНИЕ

Легизм – одно из философских направлений 
Древнего Китая, наиболее тесно связанное с  сис-
темой государственного правления. В основе дан-
ной концепции лежит идея управления народом 
посред ством ответственных чиновников, строго 
исполняющих законы. Высшая власть единолично 
принадлежит правителю, который карает провинив-
шихся независимо от чинов и прежних зас луг. Кон-
цепция верховенства права, заложенная в легиз ме, 
оказала огромное влияние на традиционную китай-
скую правовую культуру. В результате экстралингви-
стических факторов, связанных с проникновением 
западных теорий верховенства права, на основе су-
ществующего в рамках легизма понятия «управле-
ния государством на основе зако на» формируется 
новая концепция правового государства и полити-
ческого правления, кото рая включаются в Конститу-
цию КНР, понятие 法治 / закон ность становится од-
ной из базовых ценностей социализма с китайской 
спецификой. Таким обра зом, на основе древних 
представлений в  китайской лингвокультуре фор-
мируется новое понятие, связан ное как, с западной 
концепцией «верховенства права», так и с древним 
понятием 法 / закона, существующим в рамках тео-
рии 法家  / легиз ма. В эпоху Сражающихся Царств 
поня тие легиз ма становится основой для формиро-
вания единого Китая. Выбор данной концепции для 
построения государственности в новую эпоху опре-
деляется прозрачностью и доступностью данного 
понятия, которое уже на протяжении 2,5 тыс. лет су-
ществует в китайском языке и тесно связано с госу-
дарственным могуществом и процветанием народа.
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