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Языковая картина текста как отражение авторской модели мира 
(на материале мемуарного рассказа «Бабушка» Б. Ахмадулиной)1

В статье рассматривается языковая картина мемуарного рассказа «Бабушка» 
Б. Ахмадулиной. Для вычленения и систематизации способов и приёмов создания 
языкового пространства текста используется контекстологический анализ; при рас-
пределении языковых единиц по ярусам с последующим перераспределением в 
состав изобразительно-выразительных средств применяется челночный метод. Ак-
туальность данной работы заключается в том, что выявление, описание и система-
тизация составляющих творческого метода автора позволяют определить маркёры 
идиостиля в целом. Анализ и интерпретация наиболее показательных контекстов по-
зволяют сделать вывод: в основе языковой картины рассказа лежит вертикальная 
метафоризация, окказиональность словоупотребления и антонимичность парадигмы 
семантического наполнения. Исследуется языковая структура образа рассказчика, 
архаическое мироощущение которого определяет характер языкового пространства 
текста. Внимание уделено также способам и приёмам создания образа бабушки. 

Ключевые слова: вертикальная метафоризация, идиостиль, метафорическая 
перифраза, окказиональный словесный ряд, синестетическая метафора, языковая 
картина мира, языковая структура образа, языковое пространство текста. 
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Language Picture of a Text as Reflection of Author’s Model of the World
(Based on B. Akhmadulina’s Memoir Story Grandmother)

The article considers the language picture of the memoir story Grandmother by 
B. Akhmadulina. To emphasize and systematize the ways and methods of the text lan-
guage space creation, the context analysis is used; a shuttle method is applied for distribu-
tion of the linguistic units in tiers with the subsequent redistribution in structure of graphic 
means of expression. Relevance of this work is that identification, description and system-
atization of the components of the author’s creative method allow one to define markers of 
individual style as a whole. The analysis and interpretation of the most indicative contexts 
allow drawing a conclusion: vertical metaphorization, occasional word usage and antony-
mous paradigm of the semantic filling are at the heart of the language picture of the story.
The language structure of an image of the story-teller, whose archaic attitude defines the 
character of the text language space, is investigated. The ways and methods of the grand-
mother’s image creation are also paid attention to.

Keywords: vertical metaphorization, individual style, metaphorical periphrasis, occa-
sional word group, metaphor of feelings, language picture of the world, language structure 
of an image, language space of the text.

1 Работа выполнена при финансировании темы в рамках Государственного задания вузу (№ 6. 3652. 2011).

Поэтический мир Б. Ахмадулиной под-
чинён архаическому мироощущению авто-
ра, организован стремлением жить и чув-

ствовать в выдуманной реальности (см.: 
И. Бродский, Е. Шварц, И. Шевелёва и др.). 
Эта же мысль может быть отнесена и к ме-
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муарной прозе поэтессы, поскольку иди-
остиль есть одновременная экспликация 
эмоционально-образной памяти и когнитив-
ных структур сознания пишущего. 

Обратимся к рассказу «Бабушка», архаи-
чески-языческое пространство которого ор-
ганизовано образом рассказчика-внучки, 
фрагментарно вспоминающей не столько 
факты, сколько ощущения и впечатления 
от них. Необходимо отметить, что «Объект 
«прочтения» в повествовании – даже если 
это собственное прошлое человека – ни-
когда не остаётся равным себе. Очевидно, 
что личный опыт не есть фиксированная 
совокупность событий, их участников, мест 
и дат; все они существуют в сознании не 
как «гербарий» из «памятных листов», а как 
puzzle, в котором каждый элемент сам по 
себе не имеет значения – и лишь сложен-
ные вместе “случайные” фрагменты обра-
зуют связную и понятную картину» [3, с. 15]. 

Непосредственность и одновременно 
креативность, красочность детского воспри-
ятия эксплицируются в языковой структуре 
образа рассказчика, в первую очередь, за 
счёт синестетических метафор и метони-
мий. Именно так, интерсенсорно и ассоци-
ативно, ощущает, усваивает и описывает 
окружающую действительность (и социум, 
в частности) ребёнок, достигший дошколь-
ного возраста и накопивший определённый 
когнитивный и эмоционально-образный 
опыт. 

Необходимо отметить, что метафоры 
и метонимии, часто развёртываемые эпи-
тетами и олицетворениями, представлены 
по всей вертикали рассказа –  как вырази-
тельные средства, как образы, как компо-
зиционные приёмы. При этом ткань текста 
отшлифована и огранена Б. Ахмадулиной-
автором, что отражено в синтаксисе и сти-
левой принадлежности лексики. Обратимся 
к примерам:

1) «Может быть, из-за этой, всё упро-
щающей единственности моей,  бабушка, 
холодком осенившая мужей, неточно 
делившая любовь между дочерьми, с 
болью и скрипом резкого торможения, 
свою летящую, рассеянную, любвеобиль-
ную душу остановила на мне» [4, с. 375]. 
Представленная в предложении развёрну-
тая метафора дихотомична по лексическо-
му наполнению: уменьшительно-ласкатель-
ное, характерное для повседневного обще-

ния «холодок» зависит от высокого «осе-
нившая»; книжно-поэтическое «летящая, 
любвеобильная душа» перемещается в 
бытовую плоскость эпитетом «рассеянная» 
и неузуальным сочетанием «душу оста-
новила на мне» (по аналогии – остановить 
взгляд, выбор, внимание). Абстрактное су-
ществительное «торможение» приобрета-
ет физически ощущаемые характеристи-
ки – «с болью и скрипом». Конечно, ослож-
нённое обособленными распространённы-
ми определениями и  рядами однородных 
членов предложение не характерно для 
речи ребёнка,  однако живость, образность 
и острота детского мироощущения рассказ-
чика сохраняются; 

2) «Они холодно и без восхищения уста-
вились на мой бодающе-насупленный лоб 
и одновременно пустили в меня острые 
стрелы ладоней» [4, с. 380]. Столкновение 
разговорного «уставились на мой бодаю-
ще-насупленный (окказиональное слово-
образование) лоб»  и поэтического «пустили 
в меня острые стрелы ладоней» передаёт 
атмосферу ситуации: рассказчик-девочка 
предстаёт как бесстрашный воин, демонстри-
рующий презрение к пленившим его врагам 
(см. выделенное подчёркиванием). 

Эта же черта характера рассказчика 
эксплицируется в окказиональном эпитете: 
«<…> долго ещё смотрела на неё восточ-
ным, исподобным способом» [4, с. 374].

Окказиональное словообразование, ха-
рактерное для поэтов-шестидесятников, в 
языковой ткани  исследуемого текста воз-
можно рассматривать как речевой показа-
тель детского (= архаического) мировосприя-
тия (ср., например, К. И. Чуковский «От двух 
до пяти»). Приведём примеры:

1) «Последний раз, после долгого пере-
рыва, я увидела бабушку уже больной 
предсмертием <…>» [4, с. 386].  Ребёнок 
в силу возраста не готов принять, а тем бо-
лее осознать смерть близкого человека как 
неизбежный факт бытия, поэтому послед-
ние дни бабушки воспринимаются рассказ-
чиком как обычная болезнь, после которой 
человек снова вернётся к привычной жизни. 
Окказиональное «предсмертие», высту-
пающее как номинация неизвестного пока 
рассказчику заболевания,  включается в 
стандартизированное управление «боль-
ной чем-то» (ср.: больной гриппом, больной 
простудой).
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2) «<…> свежее азиатство отца, на-
сильным подарком внесённое в путаницу 
кровей, освободит меня от её [бабушки-
ного] опрометчиво-осторожного полу-
колдовства, даст мне жить и умереть за 
пределами тусклости…» [4, с. 377]. Эпи-
тет «свежее» при окказиональном суще-
ствительном  со значением отвлечённого 
признака «азиатство» (азиат – азиатство) 
позволяет заменить развёрнутое  антропо-
логическое описание. Эпитет «опрометчи-
во-осторожное», задающий максимально 
полярную характеристику, в сочетании с 
«усреднённой» семантикой абстрактного 
(окказионального по словообразователь-
ной природе) понятия «полуколдовство» 
усиливает зыбкость, нечёткость границ 
между реальной действительностью и ар-
хаически-языческим миром, с которым 
идентифицирует себя рассказчик.    

Необходимо отметить, что детям не свой-
ственно окказиональное словообразование 
абстрактных существительных и полимо-
тивированных сложных прилагательных, 
однако создаваемые в результате метафо-
ры-образы близки языковому пространству 
русских сказок и легенд, стилистике язы-
ческого мировосприятия. Именно в таком 
«формате»  мыслит и ощущает ребёнок: 
поместить на привычный бытовой уровень 
не укладывающуюся в сознании  абстрак-
цию, «опредметить» её, наделить понятны-
ми физическими характеристиками, «поста-
вить» в уже пережитые, прочувствованные 
ситуации. Обратимся к при мерам:

1) «Чаще всего она [бабушка] вспомина-
ется мне большой неопределённостью, 
в которую, густым облаком любви, сом-
кнувшимся надо мной, но не стесняющим 
моей свободы…» [4, с. 373]. Не имеющая 
физических параметров «неопределён-
ность» приобретает размер «большой» 
(в детстве всё и все кажутся большими) и 
тактильно воспринимаемой плотности – 
«мягко уходят голова и руки». Плотностью 
обладает и «густое облако любви», сво-
еобразным колпаком защищающее рас-
сказчика-девочку от пугающей окружающей 
действительности. При этом отсутствует 
конкретное описание внешности бабушки 
(рост, фигура, цвет волос и глаз и т. п.), по-
скольку воспоминания рассказчика основа-
ны на чувственном, интерсенсорном опыте;  

2) «Её разум, тесный для страст-
ного неразумия, которым она захворала 
когда-то, мятущийся, суматошный, не 
прекративший своего ищущего бега 
даже перед преградой лечения, неопре-
делённо тоскующий о препятствиях, за-
мер наконец и угомонился под спаситель-
ным шоком моего появления на свет» [4, 
с. 375]. Первое обособленное распростра-
нённое определение характеризует  разум 
как некое вместилище (соответственно, 
неодушевлённое), однако благодаря ряду 
последующих однородных определений 
происходит  олицетворение: разум уподо-
бляется романтическому герою (мятущий-
ся, суматошный, не прекративший своего 
ищущего бега, тоскующий), с трудом на-
шедшему себя  (замер и угомонился) в рож-
дении новой жизни;

3) «Бабушка отчётливо помнила всё, 
что противостояло её скромной тиши-
не, видимо, тоскуя по бурности, кото-
рую велел ей шальной юг шарманщика и 
возбраняла жестокая умеренность ма-
тери» [4, с. 379]. Антонимичные образы по-
строены на  метафорическом олицетворе-
нии: «шальной юг шарманщика» = свобод-
ный от обязательств, прожигающий жизнь 
молодой человек (по аналогии – шальная 
молодость, шальной парень); «жестокая 
умеренность матери» = консервативная, 
замужняя женщина, воспитывающая детей 
в пуританских традициях. Полярность обра-
зов по гендерному и морально-этическому 
признакам усиливается через глаголы речи 
с антонимичным значением (велеть – воз-
бранять).  Воссоздаваемая рассказчиком 
дихотомия – экспликация мироощущения 
бабушки: выбрав скромную тишину, она 
тоскует по бурности. Думается, антитеза 
и метафоризация  занимают всю вертикаль 
рассмотренного контекста (троп – образ – 
композиционный приём); 

4) «Но бабушка, может быть, из-за без-
умия, кротко жившего в ней, своей влю-
блённой в меня слепотой чутко прови-
дела кривизну моих причуд и никогда не 
гневила моего гордого и придирчивого 
детского целомудрия» [4, с. 374]. Вновь в 
основе образа лежит метафорическое оли-
цетворение (безумия, кротко жившего в 
ней; влюблённой в меня слепотой; придир-
чивого целомудрия) и антитеза (безумие – 
кротко, слепота – чутко провидела);
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5) «Особенно жестоко стыдилась я  
родных – к немногим людям одной со мною 
крови, породившим меня, я навсегда со-
хранила неловкую, больную, кровавую 
корявость, мукой раздирающую орга-
низм» [4, с. 373]. Эпитеты «неловкая, боль-
ная, кровавая, раздирающая» через града-
цию не только опредмечивают отвлечённую 
характеристику «корявость», но и делают 
её вызывающей физическое отвращение. 
Высшую степень дискомфорта позволяет 
выразить окказиональное использование 
наречия «жестоко»; 

6) «Чопорные, чёрно-нарядные, вечно-
живые старухи с брезгливым ужасом 
переступили порог бабушкиного бес-
порядка, подхватив юбки над опасным 
болотом пола, населенного нечистью 
наших зверей» [4, с. 379]. Эпитет «чёр-
но-нарядные» образован сложением двух 
качественных прилагательных, однако ком-
понент со значением цвета (описательная 
функция) окказионально сочетается с  ком-
понентом другой тематической группы, объ-
единённой гиперонимом «красивый» (оце-
ночная функция). Подобное словоупотре-
бление не характерно для прилагательных-
колоративов, однако достаточно частотно 
в детской речи. Полимотивированные адъ-
ективы позволяют реализовать контекст-
ную «авторскую» проекцию: чёрный цвет в 
красочном мироощущении ребёнка ассоци-
ируется с официальными мероприятиями 
и торжествами, серьёзностью обстановки, 
сдержанным образцовым поведением. Ме-
тафоричен эпитет «вечно-живые»: компо-
нент «вечно» со значением «константный, 
бессрочный»  уплотняет семантику компо-
нента «живой». Всякое живое конечно, по-
этому возникает некая антонимичность вну-
тренней формы адъектива, объяснимая, 
однако, архаически-языческой   установкой 
языковой картины текста. 

Бабушкина квартира запечатлелась в 
воспоминаниях рассказчика-девочки как 
синестетический метафорический образ, 
который выражается в ткани повество-
вания «нанизыванием» выразительных 
средств. Абстрактное существительное 
«беспорядок»  опредмечивается через при-
тяжательное прилагательное «бабушкин» 
и существительное «порог». Порог имеют 
конкретные  здания/сооружения, поэто-
му в сознании читателя, опирающегося на 

опыт зрительного анализатора, происхо-
дит когнитивная замена: порог бабушкиной 
квартиры = порог бабушкиного беспоряд-
ка; значит, бабушкина квартира = беспоря-
док. Семантика воссоздаваемого образа 
«сгущается» метафорой «опасное болото 
пола», рисующей квартиру как запущенное, 
заросшее, вязкое, с характерным неприят-
ным запахом место (зрительный и обоня-
тельный анализатор). Обособленное рас-
пространённое определение «населённого 
нечистью наших зверей» актуализирует 
ещё одно значение слова «болото»: в язы-
ческих представлениях – топь, трясина, где 
обитает нечистая сила (прибавляется опыт 
слухового восприятия). Субъектный эпи-
тет «брезгливый» (этим качеством может 
обладать только одушевлённый предмет) 
при абстрактном существительном «ужас» 
передаёт характер отношения окружающих 
не только к описываемой квартире, но и к её 
хозяйке.  Так, всего в одном предложении 
рассказчик воссоздаёт образ  бабушкиной 
квартиры: пропитанная грязью и запахом 
домашних животных, плохо освещённая, 
она предстаёт как пантеистическое жили-
ще языческого божества;  хаос, царящий 
здесь, – основа будущего миропорядка.  

Такому же архаически-пантеистическо-
му мироощущению рассказчика подчинены 
перифразы, включённые в языковую струк-
туру ключевого образа. Обратимся к тексту:

1) «Однажды, когда тиканье малых 
пульсов, населивших её комнату, гро-
зило перерасти в сокрушительный гул, я 
купила и принесла домой только что вы-
лупившегося инкубаторного цыплёнка» [4, 
с. 383]. Детям, не постигшим ещё понятия 
«жизнь» и «смерть» в силу их ментальных 
особенностей возраста, свойственно по-
разному относиться к домашним животным 
и птицам – как к игрушкам, за которыми 
быстро надоедает ухаживать, или же как 
к друзьям/членам семьи, существующим 
априори. Однако ребёнок достаточно дол-
го не идентифицирует питомца как живое, 
смертное существо, лишаемое жизни в 
мгновение. Для рассказчика-девочки много-
численные домашние животные и птицы, 
нашедшие приют в бабушкиной квартире,  – 
прежде всего «малые» жизни. Тонкость 
восприятия усиливается гиперболизаци-
ей – «тиканье <…> грозило перерасти в 
сокрушительный гул»; 
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2) «Поникнув плачущей головой, я мед-
ленно спустилась по лестнице и уселась 
на пол за дверью, охраняя ладонью кро-
шечную желтизну» [4, с. 383]. Перифраза 
«крошечная желтизна» полифункциональ-
на: она не только метафорически заменя-
ет номинацию «цыплёнок», но и в сочета-
нии с деепричастием «охраняя» передаёт 
сложность эмоционального состояния рас-
сказчика-девочки – растерянной (медлен-
но спустилась по лестнице), искренне не 
понимающей (поникнув плачущей головой), 
почему взрослые так небрежны с чужой 
жизнью;

3) «<…> мне пришла сложная, горячая 
мысль убить маленькое вздыхающее гор-
ло, и я примерила круг двух пальцев к узко-
му ручейку крови и воздуха, беззащит-
но текущего сквозь него» [4, с. 383–384].  
В данном примере метафорическая периф-
раза, максимально наполненная языческим 
мироощущением  «воздух – вздох – кровь – 
жизнь», используется дважды, замещая но-
минации «цыплёнок» и «горло». 

Архаическому сознанию рассказчика 
подчинён образ бабушки, элементы язы-
ковой структуры которого мы уже частично 
рассматривали в рамках данной статьи, 
однако обратимся к более показательным 
контекстам: 

1) «Предубеждённым глазом злого на-
чальника, ищущего желанного изъяна, я, 
сквозь боль мыла, косилась на бабушку, 
на её маленькое жалкое тело с большой, 
подрагивающей головой, <…> на нетвёр-
дые беленькие ноги» [4, с. 374]. Образ-
ность предложения создаётся за счёт уве-
личения семантической плотности, которая 
достигается последовательностью когни-
тивных замен: метонимические переносы 
«предубеждённый взгляд – взгляд есть 
выражение глаз – предубеждённый глаз»,  
«нетвёрдо, неуверенно стоять – стоять на 
ногах – нетвёрдые ноги» (думается, мож-
но говорить о метонимических эпитетах); 
метафорический перенос «боль в глазах 
от мыла – боль мыла» осуществляется по 
модели «боль от утраты – боль утраты», од-
нако на месте традиционного абстрактного 
существительного со значением чувства 
оказывается вещественное, называющее 
осязаемый предмет; 

2) «Её суровая, непреклонная мать всё 
чаще покидала гаснущее имение на про-

извол пьяных и сумасшедших людей, <…> 
чтобы прижать к груди большую голову 
нелюбимого ребёнка» [4, с. 381]. Как и в 
предыдущем примере, образ бабушки име-
ет два акцента. Во-первых, при описании 
внешности акцент сделан на несоразмер-
ности, даже некотором «уродстве»  телос-
ложения: «маленькое <…> тело с боль-
шой, подрагивающей головой», «большую 
голову <…> ребёнка». Во-вторых, говоря об 
отношении окружающих (в частности, себя) 
к бабушке,  рассказчик-внучка вновь при-
ходит к мысли  о некой «дефективности», 
«невписываемости» в норму: эпитет «жал-
кое» (тело) и  обособленное определение 
«ищущий желанного изъяна» (начальник) 
выражают скорее определённую степень 
пренебрежения, а не сострадания; ребёнок 
оказывается нелюбимым.

Отметим, что в языковой структуре об-
раза бабушки, создаваемого широким спек-
тром тропов и композиционных приёмов, 
достаточно частотно  окказиональное сло-
воупотребление наречий (как разновидно-
сти композиционно-грамматического сдви-
га [1; 2]). Композиционно-грамматические 
окказионализмы, как и словообразователь-
ные, обладают высокой семантической ём-
костью, а потому выполняют значительную 
художественно-эстетическую нагрузку, по-
вышая плотность языкового пространства. 
Это позволяет говорить о наличии в иссле-
дуемом рассказе окказионального словес-
ного ряда, являющегося не только элемен-
том языковой структуры образа бабушки, 
но и текстообразующей категорией. Обра-
тимся к тексту:

1) «<…> бабушка была очень высокая, – 
много выше мужчины в нарядных празд-
ничных усах, запечатлённого рядом с ней, 
сильно и угрюмо стройная, с мощно-сво-
бодной теменью итальянских волос, с без-
мерными глазами, паническая обширность 
которых занесена в недоброе предвидение 
какого-то тщетного и гибельного под-
вига» [4, с. 375]. Окказиональные наречия 
«сильно» и «угрюмо» вновь подчёркивают, 
что  фигура бабушки, несмотря на высокий 
рост, нескладная. «Безмерные глаза» (ме-
тафорический эпитет: бескрайнее море – 
глаза как море – безмерные глаза), казалось 
бы,  должны придавать красоту  женщине 
любого возраста, но заключённая во взгля-
де «паническая (метафорический эпитет) 
обширность» отражает  безумие и отталки-

Учёные записки ЗабГГПУ. 2013. № 2 (49) Филология, история, востоковедение

11



вает, а не располагает. Кроме того, взгляд, в 
котором читается «недоброе предвидение 
какого-то тщетного и гибельного под-
вига» (сгущение отрицательной семантики 
через градацию), сближает образ бабушки с 
языческими образами колдунов и ведуний. 
Подобный взгляд в реальной жизни одно-
временно  завораживает и пугает; такие же 
дихотомичные впечатления эксплицируют-
ся рассказчиком-девочкой в воспоминаниях 
о бабушке;  

2) «<…> бабушка, ещё с моего младен-
чества, как-то робко, восхищённо, не 
близко любила меня, даже ласкать слов-
но не смела, а больше смотрела издале-
ка огромными, до желтизны просвет-
левшими глазами, пугавшими страст-
ным выражением доброты и безумия, 
навсегда полупротянув ко мне руки» 
[4, с. 373]. Чувства бабушки к внучке не-
обычны, особенны; они существуют, как и 
сознание носителя, на грани безумства и 
адекватности, а потому во многом не понят-
ны ребёнку. Закономерно, что рассказчик 
передаёт эти чувства через развёрнутую 
метафору, в основе которой лежит не толь-
ко окказиональное словоупотребление, но 
и антонимичность значений лексического 
наполнения. Привычный, частотный в опи-
сании отношений между большинством 
бабушек и внучек глагол «любить» в язы-
ковом картине рассказа «обрастает» рядом 
дихотомичных по семантике обстоятельств 
«как-то робко, восхищённо, не близко» и 
окказиональным «полупротянув». Вновь 
рассказчик останавливается на огромных 
глазах бабушки, одновременно «просвет-
левших» и «пугавших», выражающих до-
броту и безумие. Аналогичные воспоми-

нания-ощущения рассказчика в парадигме 
«безумие – смирение» представлены в сле-
дующем примере; 

3) «Бабушкины разнонаправленные 
нервы <…>  сосредоточились на мне, 
и это не было моей заслугой, – бабушка 
заранее, за глаза, неистово, горько и 
благоговейно полюбила меня 10 апреля 
1937 года» [4, с. 375]. Отметим, что в дан-
ном контексте вектор бабушкиных чувств 
направлен от буйства страстей к умиротво-
рению, от хаоса – к порядку: разнонаправ-
ленные нервы → сосредоточились на мне; 
за глаза (разговорное), неистово → горь-
ко, благоговейно (высокое)».  

Интерпретация показательных кон-
текстов позволяет утверждать, что образ 
бабушки, подчинённый мироощущению 
рассказчика, основан на антонимичности  
лексического наполнения, уплотнении язы-
кового пространства окказиональным сло-
воупотреблением и словообразованием и 
вертикальной метафоризации. 

Таким образом, представленное в рам-
ках данной статьи исследование позволило 
выявить, описать и систематизировать спо-
собы и приёмы создания языковой картины 
рассказа «Бабушка». Основа художествен-
ной яркости, динамичности, интерсенсор-
ности и осязаемости языкового простран-
ства, организованного архаически-языче-
ской точкой видения рассказчика, – верти-
кальная метафоризация (метафорические 
эпитеты и перифразы, метафорическое 
олицетворение), окказиональный словес-
ный ряд и антонимическая парадигма се-
мантического наполнения.  Применительно 
к творческому методу названные составля-
ющие, на наш взгляд, являются маркёрами 
идиостиля Б. Ахмадулиной.
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Живая поэзия: традиции и новаторство Николая Савостина1

В статье раскрывается актуальная проблема, связанная с анализом живого ху-
дожественного текста. Основное внимание уделяется анализу языковых традиций и 
новых тенденций в тексте. В данном случае анализируется поэтический язык совре-
менного русского поэта Николая Савостина. Языковое пространство поэзии Николая 
Савостина включает в себя традиционные компоненты – метафоры, сравнения и др., 
но их употребление является, с одной стороны, творчески индивидуальным; с другой 
же стороны, происходит незримое объединение словесных рядов, уже существую-
щих в языковом пространстве. Традиции рождаются из единого языкового простран-
ства. Можно отметить новизну в решении поставленных задач. Новаторство – это 
предвидение тех изменений в языке, которые ещё не появились, но настоящий ху-
дожник уже сумел «поймать» их. Творчество заключается в том, чтобы из традиций 
сделать новое.
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Live Poetry: Traditions and Nikolay Savostin’s Innovation

The article reveals an actual problem connected with the analysis of the live art text. 
The main attention is paid to the analysis of language traditions and new tendencies in the 
text. In this case poetic diction of a modern Russian poet Nikolay Savostin is analyzed. 
The language space of Nikolay Savostin’s poetry includes some traditional components – 
metaphors, similes, etc., but their use is, on the one hand, creatively individual, but on the 
other hand, there is a hidden unification of wording existing in the language space. Tradi-
tions arise from the unified language space. One can note novelty in the problem solving. 
The innovation is anticipation of those changes in language which haven’t appeared yet, 
but the true artist has already managed to “catch” them. Creativity is to make novelty out 
of traditions. 

Keywords: live text, traditions, innovation, Nikolay Savostin.
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Два взаимосвязанных явления есть всег-
да у талантливых поэтов и писателей – тра-
диции и новаторство. Традиции – это, ко-
нечно же, не просто употребление извест-
ных приёмов построения текста. Традиции 
рождаются из единого языкового простран-
ства. Талантливые художники одновремен-
но находят общие закономерности – но 
используют, употребляют их индивидуаль-
но. Новаторство – это предвидение тех из-
менений в языке, которые вот-вот должны 
родиться, но настоящий художник уже су-
мел «поймать» их. Новое – всегда рядом с 
нами. Надо просто увидеть его. Творчество 

заключается в том, чтобы из традиций сде-
лать новое. Такой вот круговорот в языко-
вом пространстве.

Николай Савостин – истинный новатор в 
поэзии. Его живые стихи – тонкое перепле-
тение традиций и поэтических находок. На-
пример, семантические сдвиги, являющиеся 
основой метафоры, – это активный совре-
менный языковой процесс. В стихах Нико-
лая Савостина он уже проявляется: «И свет 
пролысин знойно-голых, / Потёмки бора, по-
свист птиц»; «Встали белокурые деревья»; 
«В поспешном гриме вдруг войдёт». Слово-
сочетание «поспешный грим» встречается 
в шутливом стихотворении Ильи Резника: 
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«Сняв суеты поспешный грим». Можно гово-
рить об индивидуальном стиле поэта Нико-
лая Савостина. Он писал когда-то: «Подлин-
ное произведение искусства – живое суще-
ство, единая организация».

Живая поэзия Николая Савостина – это 
не только полные жизни живые поэтические 
строки, но это ещё и живые сравнения, жи-
вые метафоры. Это еще и само слово «жи-
вой», которое часто повторяется в его сти-
хах. Не случайно даже один из поэтических 
сборников назван «Свечение живого» (по 
названию поэмы). Приведу несколько при-
меров: «И деревьев живая душа / Затихает 
доверчиво»; «[земля] кружит живою гро-
мадою»; «Но вот, едва снега осели, – / Ку-
дрявится живая зелень»; «Ты сам, со всем 
живым в союзе, / Живёшь – и крепнет эта 
связь»; «Сердца моего живые токи»; «От-
метим всё то, что потом / Медленно, мало-
помалу / Время живым пером / Старательно 
прорисовало…»; «…Поэзия живая, / Гори в 
моей крови, / Как рана ножевая, / На части 
сердце рви»; «Живое веянье канала»; «Жи-
вое трепетанье звёзд во мгле»; «Мёртвая 
природа и живая, / Меж собой налаживая 
связь»; «В красе и полноте / Живого равно-
весья»; «О том, что смерти нет. / Что жить – 
сложнее вдвое, / Что излучает свет, / Хоть 
слабый, всё живое».

В стихах недавно ушедшего из жизни по-
эта Игоря Мельникова1 главными словами 
тоже являются слова «живой», «жизнь», 
«жить»:

Дождь откроет стеклянные двери.
С мокрых улиц запахнет травой.
Как легко забывает потери
Этот сумрачный вечер живой.

Самобытные живые стихи Николая Са-
востина в то же время незримо продолжают 
традиции – это крепкие традиции реа лизма. 
Традиции в поэзии и прозе – это не значит, 
что писатель или поэт искусственно исполь-
зует те или иные известные приёмы постро-
ения текста. Традиции – это умение найти в 
языковом пространстве такие тайны, кото-
рые открываются лишь избранным. Тайны 
тоже могут повторяться – ведь всё на свете 
устроено на повторах. 

1  Мельников Игорь. Забытый секрет мирозданья. 
Тольятти: Литературное агентство В. Смирнова, 2011. 
464 с.

Классические традиции продолжаются 
в стихах о природе и проявляются в чёткой 
ритмичности, образности, метафоричности:

Над желтеющим покоем
Ветер дунул с севера,
Бело-белое над полем
Высевает сеево.

Устилает пухом землю,
Наметает ворохом.
Зёрна в пашне чутко внемлют
Ледяному шороху.

И с закатом, тихо тлея,
Гаснет пламя летнее.
Что земля небес светлее –
Стало вдруг заметнее.

Лирика природы у Николая Савостина 
часто перекликается с философскими раз-
думьями: живая природа – живое слово… 
Традиции Н. А. Заболоцкого:

Луга, холмы, сады
Подбелит первый иней, –
Острее блеск воды
Среди ветвей в низине.

Просторней, голубей,
Спокойней небо, вроде,
И стая голубей
Вверху кругами ходит.

Не тяжек в полдень зной,
Свежа в ночи прохлада,
Во всём, во всём покой
Согласия и лада.

Тревоги – что ж – не те;
И растворяюсь весь я
В красе и полноте
Живого равновесья.

Знаменитое стихотворение Н. Заболоц-
кого 1953 года:

Я воспитан природой суровой,
Мне довольно заметить у ног
Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника твёрдый клинок.
Чем обычней простое растенье,
Тем живее волнует меня
Первых листьев его появленье
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На рассвете весеннего дня.
В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поёт,
Пролежал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод.
Жизнь потоком светящейся пыли
Всё текла бы, текла сквозь листы,
И туманные звёзды светили,
Заливая лучами кусты.
И, внимая весеннему шуму
Посреди очарованных трав,
Всё лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.

В стихах Николая Савостина – и неявная 
перекличка с Расулом Гамзатовым: «Наста-
нет день, и с журавлиной стаей / Я поплыву 
в такой же сизой мгле, / Из-под небес по-
птичьи окликая / Всех вас, кого оставил на 
земле».

Но такие явления – это всё тот же ин-
сайт, это озарение, это неожиданные наход-
ки в безграничном языковом пространстве. 
Озарение приходит к избранным:

Вдруг, бывает, боль сомнёт свирепо, –
В чаше жизни вместе с мёдом яд.
Те, что душу вознесут на небо,
Наготове за спиной стоят.

Будет день, и я землею стану,
Груз всё тяжелей день ото дня.
Вверх и вниз земля и небо тянут,
Разорвать готовые меня.

Вот и есенинские мотивы («Кого жалеть? 
Ведь каждый в мире странник – / Пройдёт, 
зайдёт и вновь оставит дом. / О всех ушед-
ших грезит конопляник / С широким меся-
цем над голубым прудом»). Но на самом 
деле – это всеобщие, общечеловеческие, 
единые для всех, но улавливаемые лишь 
избранными, вибрации космоса:

Твоих несовершенств постыдный груз,
Как ни стремишься лучше быть, не тает. 
Иной в пороках, а не дует в ус, 
Не мучаясь, живёт и процветает.

Кого жалеть? Сочувствовать кому?..
Завязан туго узел тот издревле, 
И совесть беспокойная уму
Кричит, вопит...
Да только ум не внемлет.

Подобная неявная, спонтанная интер-
текстуальность – явление органичное. 
«Подключение» к единому образному язы-
ковому пространству рождает близкие ме-
тафорические образы.

Смысловая и стилистическая переклич-
ка с поэтами прошлых лет перерастает 
иногда в явную интертекстуальность. Поэт 
включает в свои стихотворения реальные 
цитаты, реальные высказывания извест-
ных людей. Особенно много подобных меж-
текстовых связей в стихах, посвящённых 
А. С. Пушкину:

«О Кишинёве я вздохнул…» – так брату
Признался он в письме меж прочих слов,
Совсем забыв, наверно, что когда-то
Писал: «Проклятый город Кишинёв!»

Да, здесь неволя – за мечты расплата.
Достигнет ли сюда свободы зов?
А Кишинёв за все его утраты
Вновь дал надежду, дал тепло и кров.

Здесь, от столицы северной далече,
Судьба такие подарила встречи
На всех ветрах бесчисленных дорог,

Каких его раздумий здесь исток.
Увозит он напев молдавской речи…
О Кишиневе не вздохнуть не мог.

В известном письме брату Л. С. Пушки-
ну поэт писал 25 августа 1823 года: «Оста-
вил мою Молдавию и явился в Европу. Ре-
сторация и итальянская опера напомнили 
мне старину и, ей-богу, обновили мне душу. 
Между тем приезжает Воронцов, принимает 
меня очень ласково, объявляет мне, что я 
перехожу под его начальство, что остаюсь 
в Одессе – кажется и хорошо – да новая 
печаль мне сжала грудь – мне стало жаль 
моих покинутых цепей. Приехал в Кишинёв 
на несколько дней, провёл их неизъяснимо 
элегически – и, выехав оттуда навсегда, – 
о Кишинёве я вздохнул»1. Были, конечно, и 
другие слова: «Проклятый город Кишинёв! 
Тебя бранить язык устанет…» Но в истории 
остались и повторяются строки поэта: «Я 
оставил мою Молдавию…», «О Кишинёве я 
вздохнул…», «Мне стало жаль моих покину-
тых цепей…» Кстати, последняя фраза – это 

1  Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т.  
Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977—1979. Т. 10. Письма. 
1979.
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цитата из «Шильонского узника» Байрона в 
переводе В. А. Жуковского1: «И слёзы новые 
из глаз / Пошли, и новая печаль / Мне сжа-
ла грудь... мне стало жаль / Моих покинутых 
цепей». А выражение «О Кишинёве я вздох-
нул» является аллюзией к тому же произве-
дению Байрона. В «Шильонском узнике» это 
звучит немного по-иному («Я о тюрьме моей 
вздохнул»): «И... столь себе неверны мы! – 
/ Когда за дверь своей тюрьмы / На волю я 
перешагнул – / Я о тюрьме своей вздохнул».

Лирические стихи Николая Савостина, 
как это обычно бывает, написаны от первого 
лица – от лица лирического героя, близкого са-
мому автору. Иногда лирический герой обра-
щается к своему читателю: «Давай заночуем в 
ущелье»; «Да что же ты киснешь, приятель?»

Но некоторые стихотворения написаны 
от имени других рассказчиков, мало свя-
занных с образом автора. Такие стихи, со-
храняя, конечно, авторский стиль, компози-
ционно усложняются, так как в них появля-
ется специфический рассказчик. Например, 
стихотворение «Рассказ старого друга», 
посвящённое А. Л., – это, скорее всего, по-
этический пересказ истории жизни Андрея 
Лупана, написанный от его имени. Некото-
рые факты жизненного пути Андрея Лупана 
(лесоповал в эвакуации на Урале; незнание 
в то время русского языка; книга И. С. Тур-
генева «Вешние воды», найденная в бара-
ке и ставшая для Андрея Лупана учебником 
русского языка) отразились в этих стихах:

Трудились на лесоповале
На Северном где-то Урале
В морозы военной зимы:
Сказали, когда призывали,
Что будем на фронте и мы.

Какие мы брали нагрузки,
Ворочая на лесоспуске!
Не гасла рабочая прыть.
А мы, бессарабцы, по-русски
Учились тогда говорить.

И тут, разгоняя невзгоды,
Тургенева «Вешние воды»
Попались – истерзанный том.
Урывками чуть не полгода
По-русски читал я с трудом.

1  Над переводом поэт работал с 4 сентября 1821 г. 
по начало апреля 1822 г. Первая публикация перево-
да осуществлена отдельным изданием в 1822 году в 
Санкт-Петербурге.

Я так уставал, что, бывало,
Упав на своё одеяло,
Не мог шевельнуться подчас.
Но книга меня поднимала
И благоухала, лучась.

К морозам, к снегам по колена
Я стал привыкать постепенно,
Привык ожидать этот срок,
Когда приложусь после смены
К потоку светящихся строк…

Чуть станешь – на ватнике иней.
Душа же на стуже не стынет
В работе почти натощак…
Боюсь перечитывать ныне:
А вдруг там не то и не так?..

Стихотворение «Хитрость» написано от 
лица Куприяна Ивановича Вялкова со стан-
ции Хушенга, который воевал на танке, при-
обретённом на собственные средства. В со-
ставе танковой бригады К. Вялков освобож-
дал Чехословакию. В своём дневнике он 
записал: «Как будто сейчас вижу и слышу, 
как от двенадцатицилиндровых двигателей 
наших танков вздрогнула чешская земля… 
Танковый взвод на больших скоростях, не-
прерывно стреляя, шёл в атаку на врага. 
Завязался жестокий бой, загорались тан-
ки от снарядов противника, загорел и танк 
Александра, но отважный боец не покинул 
горящий танк и всё стрелял, и стрелял. По 
сигналу красной ракеты в бой вступили ос-
новные силы русских. После упорного кро-
вопролитного боя из г. Брно фашисты были 
выбиты, к 11 часам утра город был осво-
бождён, но какой ценой досталась победа».

Приведу стихотворение Николая Саво-
стина «Хитрость»:

На фронт не пускают. И я сказал так
(Смикитила голова):
«А если куплю себе собственный танк, –
Не пустите? Черта с два!

Письмо Верховному накатал,
Мол, деньги нажил трудом
И вот: отдаю весь свой капитал –
Копил когда-то на дом.

Для круглости суммы ещё пришлось
Деньжонок у друга занять,
Чтоб Гитлеру в горле застрял, как кость,
Мой танк.
И пошёл воевать.
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Вот кости ломит, наверно, на дождь:
Пять раз продырявлен насквозь.
А что? Ведь без хитрости не проживёшь,
И мне вот схитрить пришлось…»

В поэзии Николая Савостина есть поэти-
ческие сравнения. Они всегда образные, ме-
тафорические, живые: «Как бабочка или куз-
нечик, / Что ловко уходят меж рук, / Стихи, не 
застывшие в речи, / Летают и скачут вокруг»; 
«Берёзы, как врачи в халатах, / Склонились 
к рухнувшей сосне»; «Роса стекает с каж-
дого листа, / Вчерашней пыли слой смывая 
тонкий. / Торчит тугая гроздь из-под куста, / 
Как вымя, жадно ждущее телёнка». 

Стихотворение «Ливень» почти целиком 
построено на метафорических сравнениях:

Под алой и зелёной радугой
Полился всё нетерпеливей,
Своим напором сердце радуя,
Как занавес тяжёлый,
Ливень.

А в глубине – косые полосы:
То солнца, то дождя полотна.
Гром, словно роль свою вполголоса
Заучивает неохотно.

Блестит в излучинах под тучами
Петляющей речонки пояс.
Вдали
За холст дождя летучего
Спешит, как за кулисы, поезд.

Всё будто ждёт того мгновенья,
Когда вдруг занавес взовьётся,
Войдёт, дрожа от нетерпения
Герой,
И действие начнётся.

Употребление сравнений как компонен-
тов поэтического текста можно считать од-
ним из актуальных языковых процессов, 
свойственных для современной художе-
ственной речи. Наряду с этим можно на-
звать и другой процесс – субстантивацию. 
Субстантивированные прилагательные 
усиливают тайну, которая всегда есть в жиз-
ни, есть она и в поэзии:

Сияние рябое
Мерцающих небес
Ласкает под собою
В снегах тревожный лес.

Как бел пушок на синем –
Намёк на облака
В обугленной пустыне
Среди материка.

Или закат
В навалах
Туч, облаков, дымов,
Играющий Байкалу
Свой эпос в сто томов.

В стихах о Забайкалье появляются ха-
рактерные для этой местности слова – но 
нельзя говорить о чрезмерном их упо-
треблении. Они детализируют описание: 
«Ещё снега, но сколько силы / В стремле-
нии весенних струй. / И словно школьные 
чернила / Разбрызгал кто – цветёт ургуй». 
В поэтическом сборнике даётся авторская 
ссылка к слову «ургуй» – забайкальский 
подснежник фиолетового цвета.

В стихотворении «Чабан» слово «ды-
гыл» (монгольская шуба) не объясняется: 
«После армии он обзавёлся обновой – 
/ Снова острая шапка да теплый дыгыл».

Устаревшие слова (в том числе и старо-
славянские) тоже почти отсутствуют в по-
эзии Николая Савостина: «И, опустившись 
на фундамент, / Светись еси на небеси, / 
Как дом наш общий, тот что с нами, / Летит, 
вращаясь на оси».

В стихотворении о море слово «компас», 
конечно, приобретает профессиональное 
произношение: «Он режет волны, как утюг, – 
/ Свежей сравненья не найдёшь. / Компаса 
стрелка север – юг / Хранит, чуть сдерживая 
дрожь, // Невидимой чертой деля, / Мир по-
полам». И в этих стихах появляются разго-
ворные слова – этого требует содержание:

Тропическая влага
И зной. А вот вчера
Ещё гудел штормяга,
Срывая леера.

Вчера – в меху, как ненцы,
Южане мы – сейчас,
На шее полотенца
И тенниски на нас.

Весь мокрый.
От жары бы
Забраться хоть во льды.
Летающие рыбы
Сигают из воды.
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Трещат, застряв в шпигатах,
Хоть собирай и жарь,
Да, видно, жарковато,
Нет аппетита, жаль.

Встают не так, как дома,
И солнце, и луна,
И пахнет незнакомо
Лощёная волна.

Впервые видеть странно
Экватор.
Но уже
Идём по океану
На среднем этаже…

Фразеологические обороты использу-
ются необычно, они приобретают новое 
художественное звучание: «Кленовый вы-
сохший листок – / Письмо из прошлых лет, 
/ Где столько сказано меж строк, / Хоть 
строк, конечно, нет…»; «И дождь пролить-
ся не решился, / Ушёл куда-то стороной»; 
«А ветер всё разнюхал / И музыку сложил»; 
«Люблю вкус подслащённых снегом ягод  
/ Из собранных за лето горьких истин»; «За 
каплей капля – влагой точит / Снег под ли-
ловым лозняком».

В стихах Николая Савостина не так уж мно-
го метафор. Но поэтичность от этого как будто 
только возрастает – от простых слов… И всё 
же метафоры, конечно, есть. И поскольку их не 
так уж много – они привлекают внимание ярко-
стью, образностью, точностью: «Что-то силясь 
увидеть вдали, / Тянет шею антенна»; «Чехлы 
накинула зима / На старые скамейки сада»; 
«Не ленятся подниматься травы, / И не забы-
вают зреть плоды. / Облака работают на славу, 
/ Чтобы для дождя собрать воды»; «И опустев-
ший пляж / Хранит улыбку счастья»; «Роща 
старчески седа, / Ношею примята. / Обметало 
провода / Инеем мохнатым»; «Снег кое-где ещё 
глядит сурово. / Взахлеб бормочут вдоль дорог 
потоки. / Холмы, как чёрные пятнистые коровы, 
/ Лежат, вздыхая сыто, на припёке»; «Потяги-
ваются во сне, / Хрустя суставами, деревья»; 
«Уютно спали мягкие сугробы, / По-детски раз-
метавшись»; «В тепле и влаге молодое лето, / 
Ленясь проснуться, нежится пока»; «Неистово 
бранился чайник, / Звенел, пыхтел, что было 
сил»; «Смотрите, / кусочек металла  / Вздохнул, 
пробудился / и глянул на мир – / И рядом с ним 
всё засияло!»; «Гигантский маятник – / луна / На 
гвоздике звезды висела».

В стихах Николая Савостина, как и в 
публицистике, много афористических вы-
ражений, суждений. Это делает его поэзию 
мудрой: «Счастье – вовсе не миф и не миг, 
/ Коль тебе за других будет больно, / Коль 
достоинства видишь в других, / Лишь собою 
одним недовольный»; «Ведь петь может 
только крылатый, / Стремящийся ввысь, в 
небеса»; «Ведь знанья – паруса. Им нужен 
ветер, / А это – страсть живущих для людей, 
/ Любовь ко всем, кто трудится на свете.  
// И есть ли на земле судьба святей, / Чем 
та, что, разрывая злобы сети, / Горит, светя, 
на острие идей!»; «Только низость каждый 
раз опять / Первой хочет встать на пьеде-
сталы»; «Поэзия – дочь невзгоды, / И гаснут 
её созвучья, / Где липнут пальцы от мёда 
/ Избытка благополучья»; «Ведь сколько 
есть таких, что пешими / Уходят в жизни 
дальше всех»; «Ах, у любви защиты нету, 
/ И от неё защиты нет…»; «Чем больше 
слово нагружу я, / Тем легче поплывёт мой 
стих»; «Трус / первым / к хлебу тянет руку!»; 
«Дегустировать вина – искусство особое»; 
«Здесь ходи не ходи – не родиться дороге, / 
Коль никто по следам не пойдёт за тобой»; 
«Маленькие люди – это те великие, / У кото-
рых завистников не бывает»; «Не за столом 
пиита / В прилежности стараний, – / Поэзия 
намыта / На приисках страданий»; «Подчас 
кто прав – тот и гоним»; «У пользы жуткое 
лицо – / Кривое».

Поговорим о форме стихов Николая Са-
востина. Поэт работал над формой тща-
тельно. Но едва скрытая усмешка, едва 
скрытое подшучивание и здесь делает его 
поэзию удивительно живой. Например, его 
стихотворение о сонете и написано в фор-
ме сонета (входит в цикл «Десять сонетов», 
посвящённый К. Ваншенкину):

Сонет? А что – заманчивая форма,
Жильё старинное для чувства и ума,
Где в меру и уютно, и просторно,
Где пустоты не терпят закрома.

Одна беда – не годен для прокорма:
Чтоб прокормиться, надобны тома,
А тут и строчкой не зайди за норму,
Работа ж филигранна, и весьма.

Не всё ль равно – четырнадцатистрочье
Или словесный без границ поток?
Да разве дело только в счёте строк?
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И в этом тоже! Разорвал бы в клочья,
Ведь мучает меня и днём и ночью…
Ох, отпустил – последней строчкой лёг…

Излишних формальных изысков в сти-
хах Николая Савостина нет. Но всё же гра-
фический словесный ряд отличается выра-
зительностью. Приведу пример из стихот-
ворения «Вино»:

Стрельба не в одиночку.
А как возмездья шквал –
По бочкам,
бочкам,
бочкам
На-
по-
вал.

Знаменитая «лесенка» графически 
передаёт выстрелы: «на – по – вал». Но в 
«лесенке» Николая Савостина графически 
разделены не слова, а слоги. Окказиональ-
ное деление на слоги, усиливающее смысл 
слова, встречается в стихах Николая Са-
востина («Ореховая баллада»): «Выжило 
деревце это, / И без таблички почётной / 
Временем новым согрето, / Трудным, / но 
бес-по-во-рот-ным». В поэме «Свечение 
живого»: «Одна. / Летит она / День ото дня 
всё пуще. / Но со-е-ди-не-на, / Как прово-
дом, с грядущим».

Интересен приём обрыва слова, что соз-
даёт иллюзию реальной разговорности, не-
договорённости:

Его не видно. Но ведь что за чудо, -
Он где-то здесь. Вот вроде во дворе…
Он впереди… Он сзади… Он повсюду…
Он даже здесь, в моём стихотворе…

В стихотворении «Луг» используется 
такой же приём – но уже с другой целью: 
лирический герой словно прислушивается к 
ночным шорохам, ловит их дыхание:

Тишина... Луна взошла светло,
Дикий луг парным теплом окутан.
Словно бы прислушиваясь, 
                         ло-
Лошади притихли почему-то.

Пан с цевницей или тёмный куст?..
Костерка потухшего куренье.

Полусон. И комара укус
Не помог стряхнуть оцепененье.

В стихотворении о грозе мастерски ис-
пользуется звукопись:

Гроза угрюмо громоздила
Лилово-чёрные громады.
И гром ворчал ещё в полсилы,
Как эхо дальней канонады.

В испуге, под раскаты грома,
Металась бойко птичья стая.
Дышала сладкою истомой
Трава в покосе, увядая.

Вдруг скрыло всё завесой зыбкой:
И луг, и речку, и берёзы.
И ослепительной улыбкой
Сверкнула молния сквозь слёзы.

В стихотворении «У солдатской могилы» 
эффектно используется приём повтора – 
создаётся ритм, словно звучит между строк 
невидимый метроном1:

На чёрном поле красные цветы,
На чёрном поле,
Вокруг тяжёлой каменной плиты
На чёрном поле.

Кружится белый, белый, белый снег
На чёрном поле.
Весною семя снова даст побег
На чёрном поле.

И, повторяя вновь круговорот,
На чёрном поле,
Вновь золотое солнце потечёт
На чёрном поле.

Под ветерком хлеба зашелестят
На чёрном поле,
И кажется, во сне вздохнёт солдат
На чёрном поле.

И, конечно, нужно сказать о рифме в 
стихах Николая Савостина. Она настолько 
органичная, настолько естественно сли-
та в единое целое со смыслом произведе-
ния, что вроде бы и не бросается в глаза. И 

1  В блокадном Ленинграде, когда радио не работа-
ло, в эфире стучал метроном: быстрый темп означал 
воздушную тревогу, медленный темп — отбой.
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надо ещё раз прочесть стихи поэта, чтобы 
удивиться рифме: «Умориться, чтобы в сон  
/ провалиться без оглядки. / Значит, жизни 
колесо / Катится. / И всё в порядке»; «Брожу 
/ и езжу на велосипеде я, / Сторонник, так 
сказать, Озёрной школы… / Что это значит – 
есть в энциклопедии…» Очень привлека-
тельна омонимическая рифма: «И в трубоч-
ку стекла / Кровь ниточкой стекла». Приведу 
целиком стихотворение «Весна» – здесь по-
этической находкой является каждая рифма!

Весна упорней
Вершится к марту.
Она, как дворник,
Надела фартук.

Вломилась в город
Под птичьи речи,
Под ясный говор
Ручьёв и речек.

Здоровьем пышет
В работе ярой –
Дымятся крыши
И тротуары.

Давая выход
Стихам и прозе,
Сквозь хляби лихо
Ведёт бульдозер.

Щека в мазуте,
Омыта потом:
Весна – по сути –
Во всём работа.

Со схемой схожий
Был мир доселе,
Но словно ожил,
Одетый в зелень.

Само светило
Пылит, наверно, -
Запорошило
Пушок на вербах

Пыльцой веснушек –
Девичьи лица.
С зарёй пастушьей
Село пылится…

Пылая ало,
Над стройкой
Рано
На смену встала
В кабине крана.

И крановщицы
Стеклянный терем
Вверху,
Где птицы,
В лучах затерян…

Пользуется Николай Савостин свобод-
ным стихом (верлибром). Приведу стихот-
ворение «Скирда»:

Убрали хлеб.
Среди полей
Скирда соломы, белая от инея,
На утренней заре напоминает
Верхушку айсберга,
Который,
Как известно,
Своею главной частью скрыт от глаз.

Но подойди к ней, и пахнёт теплом
И хлебным ароматом, словно хата,
В которой детство остаётся жить,
Которая нас помнит и готова
В любое время приютить опять.

Под небом осени просторным и печальным,
На вольной воле далеко видна
Скирда, как бы гигантский пьедестал
Для памятника.

Верлибр проявляется в трёхстишиях, 
очень напоминающих японские хокку (хай-
ку). Недаром поэзия Басё привлекала по-
эта! О русских трехстишиях пишет Евгений 
Степанов: «Главная особенность совре-
менного отечественного трехстишия – это 
поэтичность взгляда на мир, афористич-
ность, метафоричность и анафоричность 
письма. Это короткий русский верлибр»1.

Приведу примеры трёхстиший Николая 
Савостина:

***
Вот и жизнь прошла,
Думал я горестно,
Когда мне стукнуло двадцать лет.

*** 
Путешествую по России:
Что ни дом, то том Войны и Мира,
Что ни дорожка – то тропа грома...

*** 
У того, кто в окопе
Утром перед боем побрился,
Больше шансов остаться живым.

1  Евгений Степанов. Трехстишие как самостоя-
тельное поэтическое произведение // Дети Ра. 2011. 
№ 10 (84).
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***   
Да любой, работая, как Микеланджело,
Чтобы в обморок падать от изнеможения,
Сделает имя своё заметным.

***    
«Отнюдь, отнюдь...» – говорил ей, в зубах 
ковыряясь, –
Лишь эти слова я расслышал,
И уже ненавидел его.

***     
Деревья осени стоят под солнцем,
Но тень под ними светится, сияет.
То пламенеет круг листвы опавшей.

У Николая Савостина есть целый сти-
хотворный цикл, который он назвал «Вось-
мистишия».

Николай Савостин – истинный Поэт. Он 
пишет о материальности мысли и слов (сти-
хотворение «Просьба»):

Едва обидит кто-нибудь меня,
Как тут возмездие его ужалит злее.
Боюсь желать плохое и злодею –
Потом страдаю сам, его жалея,
Себя же самого во всём виня.

Сбываются невольные желанья
К моей досаде, просто наказанье.

И всем, кто злом решает нелады
Со мною, объявляю повсеместно:
Не поступайте подло и бесчестно,
Не надо, чтоб я вам желал беды.

Он интуитивно понял и достиг совер-
шенства и просветления, придя к мысли о 
вибрации Души1, приблизившись к откры-
той недавно теории струн2:

Неверный свет…
Хвораю.
В горячечном бреду
То ощупью по раю,
То в пекло вновь бреду.

Потом –
Нечеловечий
Мучительный полёт.
Что это – утро? Вечер?
Огонь? Или же лёд?

Что это – радость? Горе?
Любовь? Или вражда?
Как будто сбилась в споре
Всей жизни череда.

И словно бы в испуге,
На ясный свет спеша,
От яростной натуги
Вибрирует душа.

1

2

1 «Мы можем перейти из эпохи Информации в эпоху Интуиции, где коллективное сознание становится всё бо-
лее комфортным благодаря нашей прирождённой способности настраиваться на свою наивысшую частоту «рас-
крытой личности» (вибрация души)». Пенни Пирс. Вибрация души: Закон притяжения Вселенной. М.: Эксмо, 2010. 
432 с. «Каждое существо во Вселенной обладает уникальной вибрацией». Рэйчел Сэл. Земля после Перемен: Что 
ждёт нас после 2012 года? М.: София, 2012. 192 с.

2 Теория струн – направление теоретической физики, изучающее динамику и взаимодействия не точечных 
частиц, а одномерных протяжённых объектов, так называемых квантовых струн. Теория струн сочетает в себе 
идеи квантовой механики и теории относительности, поэтому на её основе, возможно, будет построена будущая 
теория квантовой гравитации. Струна может вибрировать различными способами и каждый способ её вибрации 
генерирует отдельную элементарную частицу. Масса частицы и характеристики её взаимодействия определяются 
способом вибрации струны, или своеобразной «нотой», которая извлекается из струны. Получающаяся таким об-
разом гамма называется спектром масс теории струн.
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Количественные, или квантитативные, 
методы в последнее время прочно закрепи-
лись в качестве весьма полезного и инфор-
мативного инструмента лингвистических 
исследований. Они могут применяться как 
отдельно для решения определённой язы-
коведческой проблемы, так и в комплексе с 
другими, качественными подходами.

Существует множество областей приме-
нения квантитативных методов с лингвисти-
ческой точки зрения: к ним можно отнести 
как самостоятельные дисциплины, такие 

как математическая или статистическая 
лингвистика, так и некоторые другие на-
правления, где количественные методики 
выступают в качестве средств разрешения 
тех или иных вопросов, связанных с функ-
ционированием языка. К последним можно 
отнести психолингвистику, компьютерную 
лингвистику, судебную лингвистику и т. д. 

Среди этих областей для нас наиболь-
ший интерес представляет судебная линг-
вистика в общем и определение авторства 
текста в частности.
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В широком смысле, авторизация тек-
ста – соотнесение тексту соответствующих 
ему атрибутов, к которым причисляется не 
только имя создателя, но также жанр, вре-
мя и место создания текста [7]. 

Типовые случаи авторизации текста опи-
сываются следующими ситуациями [1, с. 43]:

• Множественная неопределённость;
• Сравнение по образцу;
• Конкуренция образцов.
Современные формальные методики 

установления авторства текста опирают-
ся на стохастическую модель порождения 
речи. В основе этой модели лежит пред-
ставление о том, что с возрастанием объё-
ма текста авторские особенности языкового 
оформления содержания становятся устой-
чивыми с вероятностной точки зрения, что 
позволяет устанавливать авторство по ста-
бильно повторяющимся формальным ха-
рактеристикам текста [5].

Проблема авторизации текста относит-
ся к числу классических проблем фило-
логического исследования. Часто она рас-
сматривается в рамках «количественной 
стилистики» – стилеметрии [1, с. 41]. Сти-
леметрия – прикладная филологическая 
дисциплина, занимающаяся измерением 
стилевых характеристик текстов с целью их 
упорядочивания и систематизации (типоло-
гии, диагностики, атрибуции, классифика-
ции, датировки и тому подобное). Задачей 
этой дисциплины является поиск каких-то 
формальных количественных параметров 
текста, которые позволяли проводить стро-
гие различия между двумя, максимум тремя 
авторами [4].  

Важно отметить, что использование ме-
тодов установления авторства, основанных 
на анализе формальных характеристик, 
или, наоборот, на чисто стилистическом 
и литературном анализе текста, не пред-
ставляется возможным. С другой стороны, 
грамматические особенности авторского 
стиля – частота употребления неполнознач-
ных, синсемантических слов и дискурсив-
ных маркеров (частиц, союзов, предлогов, 
некоторых модальных слов, вводных вы-
ражений) – для текстов порядка 1000–2000 
словоупотреблений сохраняются. Это и 
даёт возможность подтверждать или опро-
вергать имеющиеся гипотезы относительно 
авторства текста. Необходимо подчеркнуть, 
что гипотеза об авторстве в любом случае 

должна присутствовать, причём она должна 
формулироваться на экстралингвистиче-
ских основаниях [5].  

Перспектива объективизации эксперт-
ного знания была обнаружена в исполь-
зовании количественных, статистических 
методов анализа текста. В зарубежной 
лингвистике квантитативные методы впер-
вые стали применяться ещё в XVIII веке:  
в 1787 го ду специалист в хронологии и 
происхождении пьес Уильяма Шекспира 
Эдмонд Мэлоун (Edmond Malone) оспорил 
авторство трёх частей «Henry IV», напи-
санного английским драматургом. Мэлоун 
основывал свои предположения на некото-
рых, нехарактерных для Шекспира, метри-
ческих показателях: например, на редком 
использовании двойных окончаний и риф-
мованных строк [9, с. 8–12].

В нашей стране основателем кванти-
тативного направления можно считать 
Н. А. Морозова, опубликовавшего в 1915 г. 
статью «Лингвистические спектры. Сред-
ство для отличия плагиатов от истинных 
произведений того или другого известного 
автора. Стилеметрический этюд». В этой 
работе Н. А. Морозов предположил, что 
для индивидуального стиля писателя по-
казательными являются именно служебные 
слова, поскольку они никак не связаны с те-
мой и содержанием книги [7]. 

С тех пор было выработано и предложено 
множество различных методов авторизации 
текста, но ни один из них не является обще-
признанным. С точки зрения разных подхо-
дов, в качестве достоверных количествен-
ных критериев определения авторства тек-
ста признавались: доля служебных слов как 
авторский инвариант, средняя длина слова, 
средняя длина предложения, индекс разно-
образия лексики и многие другие. У каждого 
из подходов есть свои преимущества и свои 
недостатки, свои сторонники и свои против-
ники. Некоторые учёные стараются совме-
щать качественные методики и количествен-
ные, дополняя, таким образом, результаты 
анализа по каждой из них. Однако уместным 
будет сказать, что квантитативные, или фор-
мальные, методы определения авторства 
видятся более объективными, поскольку по-
зволяют установить некоторые языковые яв-
ления, которые очень трудно, если вообще 
возможно подделать, как то процент исполь-
зования автором служебным слов.
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На сегодняшний день методы атрибуции 
текста отличаются большим разнообрази-
ем: одни направлены на изучение лексиче-
ских показателей, другие на изучение син-
таксических или грамматических характе-
ристик. Существуют также некоторые дру-
гие подходы, авторы которых предлагают 
комплексный анализ текста на нескольких 
языковых уровнях. Для обоснования пер-
спективности того или иного метода необ-
ходимо провести их обзор и анализ.

Первым из рассматриваемых методов 
является так называемая «методика Хет-
со» – норвежского учёного, специалиста по 
использованию компьютерных технологий 
в атрибуции литературных произведений. 
В 1979 году он исследовал спорные тексты, 
авторство которых приписывается Ф. М. До-
стоевскому, применив при этом несколько 
лингвостатистических критериев [там же]. К 
ним относятся: 

• средняя длина слова в буквах (вычис-
ляемая на основании выборок размером 
500 текстовых слов);

• общее распределение длины слова, 
средняя длина предложения в словах (вы-
числяемая на основании выборок разме-
ром в 30 предложений); 

• общее распределение длины предло-
жения; 

• лексический спектр текста на уровне 
словаря;

• лексический спектр текста на уровне 
текста;

• индекс разнообразия лексики. 
К недостаткам этого подхода следует от-

нести то, что не все статистические крите-
рии, использованные Г. Хетсо, могут дать 
достаточно надёжные результаты. Напри-
мер, такая характеристика, как распределе-
ние длины слова, по словам Т. С. Менденхо-
ла, может быть полезна в тех случаях, когда 
надо исключить авторство того или иного 
человека, а распределение длины предло-
жения может дать достоверные результаты 
только тогда, когда выборка исследуемого 
текстового материала достаточно велика. 
Иными словами, сомнительным является 
то, что, используя этот критерий, можно 
определить авторство, например, неболь-
шого письма или записки.

А. Н. Баранов в книге «Введение в при-
кладную лингвистику» предложил метод, 

суть которого заключается в проведении 
количественного анализа квазисинонимич-
ных лексем – близких по значению слов или 
устойчивых словосочетаний (фразеологиз-
мов) [1, с. 43]. Автор основывается на том, 
что интересную информацию об идиолекте 
писателя даёт изучение частотных характе-
ристик служебных и модальных слов. Так, 
частицы «разве» и «неужели» по-разному 
распределены в романах М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» и «Белая гвардия». 
«Разве» значительно чаще встречается в 
«Мастере и Маргарите», а «неужели» – на-
оборот. Значение частицы «разве» предпо-
лагает более активную, действенную пози-
цию говорящего, подвергающего сомнению 
некоторое положение дел. В противополож-
ность «разве», частица «неужели» скорее 
указывает на то, что некоторое положение 
дел практически принимается говорящим, и 
он лишь недоумевает, удивляется, почему 
оно имеет место. Учитывая значение этих 
частиц, указанные факты распределения 
«разве» и «неужели» можно интерпрети-
ровать как лингвистический коррелят ав-
торской позиции в изображении событий и 
действий героев.

В основе следующего метода авториза-
ции лежит одно из главных коммуникатив-
ных качеств речи – её богатство. В основе 
содержания понятия «богатая речь» лежит 
мысль о том, что речь тем богаче, чем реже 
повторяются в ней одни и те же знаки и це-
почки знаков, способы внутренней органи-
зации этих последовательностей. Это озна-
чает, что речь тем богаче, чем она разно-
образнее на всех своих языковых уровнях. 
Такое обстоятельство позволяет отождест-
влять понятия «богатство» и «разнообра-
зие» речи [3, с. 25].

Существующие методы оценки богат-
ства (разнообразия) речи в пределах того 
или иного её фрагмента, целого текста или 
их совокупности опираются, как правило, 
на интуицию исследователя, что может при-
вести к субъективизму этой оценки. Крайне 
редки попытки применения объективных, 
опирающихся на количественные меры спо-
собов характеризации этой стороны речи, 
таких как строгие и статистически внятные 
коэффициенты речевого разнообразия. 
Расчёт коэффициента речевого разнообра-
зия должен предполагать взаимосвязь, как 
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минимум, двух параметров: лексического 
разнообразия и степени синтаксической 
сложности. На этих уровнях легко достиг-
нуть формальной соотносимости коэффи-
циентов [там же].

Объективным критерием определения 
авторства может являться доля всех слу-
жебных слов в последовательном фраг-
менте [6, с. 768]. Простота характеристики 
позволяет провести объёмный статистиче-
ский эксперимент. Как показали результаты 
предыдущих исследований, базирующихся 
на данном методе, на протяжении всего 
периода творчества писателя доля служеб-
ных слов (два знака после запятой) остаёт-
ся постоянной. В то же время эта доля зна-
чительно варьируется от писателя к писате-
лю, принимая значения от 0,20 до 0,30. Это 
позволило авторам метода серьёзно обо-
сновать плагиат М. А. Шолохова, поскольку 
его авторский инвариант значительно отли-
чается от значения найденного параметра 
на первых частях «Тихого Дона» [там же]. 

Очень интересным и одним из самых но-
вых является метод, предложенный швед-
ским учёным Себастьяном Бернгардссоном 
(Sebastian Bernhardsson) из университета 
города Умео в докторской диссертации «The 
meta book and size dependent properties of 
written language»  (2009). Сущность подхо-
да заключается в изучении так называемо-
го концепта «мета-книги» (meta book), как 
способа описания зависимости от размера 
некоторых статистических свойств, наблю-
даемых в книгах [8, с. 43–54]. 

Идея автора состоит в том, что само соз-
дание текста может быть описано как про-
цесс, в ходе которого автор берёт часть тек-
ста из большой материнской книги (метак-
ниги) и переносит её на бумагу. Эта «мета-
книга» – воображаемая бесконечная книга, 
которая даёт представление о характери-
стиках частотности слова, описывающих 
всё, что автор мог когда-либо написать. Это 
не имеет никакого отношения к семантике и 
к фактическому значению того, что написа-
но, а скорее говорит о лексическом слова-
ре, уровне и типе образования писателя, о 
его личных предпочтениях [там же].

В рамках  исследования С. Бернгардссо-
на было проверено, как в текстах трёх пи-
сателей: Томаса Харди, Генри Мелвилла и 
Дэвида Лоуренса – реализуется так назы-

ваемый закон Ципфа. Этот закон, открытый 
в 1935 году лингвистом Джорджем Ципфом 
(George Kingsley Zipf), гласит, что частота 
какого-либо слова в тексте обратно пропор-
циональна его рангу – месту в списке слов 
текста, отсортированных по частоте.

Шведские физики в своей статье показа-
ли, что этот закон не так универсален, как 
считал Джордж Ципф. Они обнаружили, 
что частота появления новых слов по мере 
роста объёма текста меняется у разных ав-
торов по-разному, причём эта закономер-
ность не зависит от конкретного текста, а 
только от автора.

Последний метод, который будет описан 
в статье – метод распознавания образов, в 
котором текст рассматривается как слож-
ный лингвистический объект, характеризу-
ющийся обширным инвентарём элементов 
и многоуровневостью анализа. В основу 
нового метода атрибуции анонимных и 
псевдонимных произведений был положен 
многомерный статистический анализ, пред-
ставленный в его наиболее развитой фор-
ме – теории распознавания образов [2].

В терминах распознавания образов 
стиль определяется как набор свойств 
(параметров), характеризующих состав, 
способы объединения и статистико-веро-
ятностные закономерности употребления 
речевых средств, образующих данную раз-
новидность языка. Набором свойств, харак-
теризующих структуру текста в синтаксиче-
ском аспекте, становится в данном случае 
совокупность информативных параметров, 
чей состав определяется путём выполне-
ния специальной процедуры отбора инфор-
мативных параметров для каждого конкрет-
ного случая.

Важное теоретическое положение рас-
сматриваемой работы  заключается в том, 
что процедура атрибуции расчленяется на 
три относительно самостоятельных этапа [2]:

• Формирование литературно-критиче-
ской атрибуционной гипотезы, которое вы-
полняется методами традиционного фило-
логического анализа с применением всех 
доступных субъективных и объективных 
методов и приёмов атрибуции.

• Поверка литературно-критической ги-
потезы, для выполнения которой исполь-
зуются средства теории распознавания об-
разов. 
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• Интерпретация результатов проверки 
атрибуционной гипотезы.

Гипотеза считается статистически под-
тверждённой, если результаты распозна-
вания согласуются с исходной литератур-
но-критической атрибуционной гипотезой 
(при установленном уровне значимости). 
В противном случае гипотеза считается 
опровергнутой и проверяется либо альтер-
нативная гипотеза, либо переформулиро-
ванная исходная гипотеза. При реализа-
ции такой схемы атрибуции статистико-
вероятностные методы анализа языка и 
стиля используются лишь в качестве вспо-
могательных средств проверки исходной 
атрибуционнной гипотезы, сформирован-
ной с помощью филологических методов 
атрибуции [там же].

Разумеется, рассмотреть все существу-
ющие методы атрибуции текста в рамках 
одной статьи, не представляется возмож-
ным. У каждого лингвостатистического под-
хода есть как свои достоинства, так и свои 
недостатки. Порой результаты анализа од-
ного текста или набора текстов, обработан-
ных с помощью статистических критериев 
на предмет установления авторства раз-
ными учёными с помощью разных методов, 
получаются диаметрально противополож-
ными: один лингвист атрибутирует матери-
ал конкретному автору, а второй это автор-
ство опровергает. Поэтому не случайно, что 
ни один из методов не имеет особого пре-
имущества перед другими, с точки зрения 
своей распространённости и популярности 
среди учёных. Лингвист, предложивший 
сравнительно новый подход или использу-
ющий определённый уже существующий, 
зачастую рассматривает его как единствен-
но верный и отвергает другие. По этой при-
чине перспективным видится использова-
ние целого комплекса различных стати-
стических методов, рассматривающих раз-
личные аспекты атрибутируемого текста. 
Результаты, полученные на основе такого 
многомерного подхода, позволят сделать 
более объективные выводы об авторстве,

увеличить надёжность общего результата, а 
также исключить возможную ошибку при ав-
торизации. Конечно, такая методика может 
вызвать определённые проблемы при об-
работке текстового материала, вследствие 
его потенциально большого объёма или 
сложности математического либо статисти-
ческого аппарата, применяемого в некото-
рых подходах, но современное состояние 
информационных технологий, компьютер-
ной техники, а также программного обеспе-
чения позволяют значительно снизить тру-
доёмкость такой работы.

В заключение, следует отметить, что ав-
торизация текста как область применения 
статистических знаний – сравнительно но-
вое, быстро развивающееся и востребован-
ное направление в науке в целом и в линг-
вистике в частности. Практическое же при-
менение методы атрибуции текста находят 
в области судебной лингвистики (например, 
судебные дела о плагиате, определение ав-
торства анонимного письма и т. д.). Конеч-
но, в сферу этого направления прикладного 
языкознания входит не только собственно 
установление авторства, предмет этой нау-
ки гораздо шире и охватывает многие аспек-
ты исследования языковых явлений в деле 
судопроизводства (в судебной лингвистике 
выделяют два больших раздела: судебная 
фонетика и судебная лексикология). В дан-
ной статье внимание уделено именно ме-
тодам атрибуции текстов, коих, как было 
показано, насчитывается довольно много. 
Слабым местом можно назвать то, что от-
сутствует один общепринятый подход, кото-
рый применяло бы большинство экспертов. 
Конечно же, каждый учёный, имеющий со-
ответствующую учёную степень и авторитет 
в учёном сообществе, имеет право на выра-
ботку своего собственного метода. В конце 
концов, все статистические гипотезы носят 
вероятностный характер. Однако работы 
над разработкой новых количественных ин-
струментов исследования авторства и усо-
вершенствования старых продолжают ся и 
видятся крайне перспективными.
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text, i. e. attention to natural and cultural specificity of the region, harmonization of space, 
poeticization of human labour. It is proved that the creative work of the prominent Ural 
poets B. Ruch’ev, L. Tat’yanicheva, A. Kunitsin, and V. Bogdanov is characterized by the 
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Специфику уральской поэзии ХХ века 
во многом определил обобщённый образ 
рабочего-труженика и связанные с ним 
мотивы поэтизации труда, восхищения ма-
стерством профессионалов, сакрализа-
ции заводского пространства как сложного 
культурно-семиотического комплекса (см. 
об этом: [3]). В поэтических произведениях 
уральцев природные символы края – горы, 
лес, реки, озера – традиционно воспева-
ются как уголки малой родины, притяга-
тельные своей первозданной красотой, 
гармонией и чистотой. Именно эти образы 
и мотивы нашли яркое отражение в творче-
стве Б. Ручьёва, А. Куницына, В. Богданова, 
Л. Татьяничевой и многих других уральских 
поэтов. 

В поэзии ХХ века крупный или совсем не-
большой город Урала часто персонифици-
руется в образе рабочего, как, например, в 
стихотворениях, посвящённых Челябинску: 

Город мой. Возвышаясь огромно,
Смотрит вдаль широко и светло.
И ложится румянец от домен
На его трудовое чело.
И под небом уральским недаром,
Поднимаясь во всю красоту.
Он суровость обрёл сталевара
И рабочую взял прямоту… 
                                              (В. Богданов)

Могучие домны и слябинг 
Размеренно дышат вдали. 
Поклон тебе, город Челябинск,
Умелец железной земли! 
                                              (М. Гроссман)
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И в мирный час, 
И в час военной вьюги 
Ты не бывал в долгу перед страной. 
… 
Кому-то довелось не здесь родиться, 
Но стал ты многим родиной второй, 
И по-сыновьи все тобой гордимся, 
Рабочий город, Труженик-герой! 
                                              (А. Куницын)  

Тот же образ актуализирован в стихотво-
рении о Нижнем Тагиле:            

Город труб, заводов город. 
Город стали и огня. 
Жили здесь отцы и деды. 
Здесь – история моя. <…> 
Вечно юный, вечно древний, 
Город – труженик, герой. 
Никогда нам не расстаться! 
Буду я всегда с тобой! 
                                             (М. Давыдова)

Трудовой облик города воспроизводится и в 
поэтическом тексте, посвящённом Златоусту: 

Огни домов по вечерам 
Унизывают склон. Взбегает город по горам, 
Так значит – молод он! 
Металлом пахнет, как и встарь, 
Огнём он закалён, 
А если город варит сталь, 
Всем ясно – он силён…
                                             (В. Глыбовский)

Раскалённый металл, огонь, дышащие 
печи, домны – вот традиционные образы 
уральской поэзии: 

Иду по цеху – дружно дышат печи, 
Свет пламени у друга на лице. 
… 
И после смены под прохладным душем 
Мы остываем долго, как металл… 
                                              (В. Горбатовский)

Пробили летку у мартена, 
Хлестнул по лицам адский жар… 
                                               (Ю. Гребеньков) 

Горячий цех! Спасибо за глубокий, 
Идущий через сердце верный след… 
                                               (Ю. Трифонов) 

Люблю я огонь созиданья 
В суровой его красоте,
Мартенов и домен дыханье 
И ветер больших скоростей. 
Мне дороги лица простые 
И руки, что плавят металл. 
…Когда говорят о России,
Я вижу свой синий Урал 
                                                 (Л. Татьяничева)

Рабочие инструменты, части заводских 
зданий, сооружений наделяются в поэзии 
уральцев особой силой, энергией, и неред-
ко используются для осмысления других 
сущностей, в том числе состояний, чувств 
самого человека (подробнее см. [2]). На-
пример, в стихотворениях современного 
уральского поэта Михаила Шабантуева [5] 
обнаруживаем характерные метафоры: 

Чтобы смотреть смелее в завтра, 
Забыв про отдых и еду, 
Испытываю свой характер,
Проходку в прошлое веду.   
                                   (Узел времени)

Мастеровой, уральского закала, 
Казалось: всё осилю, всё смогу, 
Но вот с души окалина опала, 
Растерянный стою на берегу. 
                                   (Мамаев курган)

В целом, через использование доми-
нантных образов в местных поэтических 
текстах передаётся мироощущение жите-
лей Урала, отражается их жизненный опыт 
и определённая система ценностей.

Вместе с тем в уральской поэзии послед-
них лет всё отчетливее проявляются обще-
русские урбанистические мотивы, далеко 
отстоящие от традиционной картины мира 
уральца. Отказываясь от поэтизации чело-
века труда, авторы всё чаще обращаются к 
гражданственной и философской лирике.

Так, в новой книге челябинского поэта Сер-
гея Борисова «Отчуждение, или Четыре книги 
о главном» [1] даётся авторское осмысление 
сегодняшней жизни. Автор стремится выра-
зить состояние человека новой эпохи – боль 
от разорванности мира, утрату связи с про-
шлым, одиночество и непри каянность. 

Книга состоит из четырёх частей – че-
тырёх поэм, написанных в последние годы. 
Цифра «четыре» не случайна: поэт родился 
в сороковом году, 22 октября, и в этой «ква-
дрированности» он видит знак сущего. Че-
тыре – символ целостности (ср. четырёхко-
нечный крест, четыре первоэлемента, четы-
ре стороны света). Именно к этой целостно-
сти стремится автор из фрагментарности и 
эклектичности сегодняшнего мира. Однако 
в символике числа четыре есть и оборот-
ная сторона – это не только целостность, 
но и исчерпанность: «чётность» в русской 
национальной традиции означает конеч-
ность, замкнутость, статичность, связана со 
смертью. Таким образом, через числовую 
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символику автором передаются ощущения 
не просто «рубежности» эпохи, но эсхата-
логичности всего сущего.

В отличие от традиционного горизон-
тального (по Г. Гачеву) восприятия про-
странства национальным сознанием (об-
раз пути, дороги), или донационального, 
мифологического восприятия пространства 
как круга, замкнутого космоса, поэт рисует 
пространство как клеть, в которой разво-
рачивается человеческая жизнь. В данной 
метафоре он выражает свою жизненную 
и философскую концепцию, почти по Па-
стернаку – «вечности заложник у времени 
в плену». Тесные стены – вот границы этого 
жизненного пространства. 

Бытие, обитание современного человека 
замкнуто в квадрат1. Окно – граница этого 
пространства, здесь самый напряжённый, 
конфликтный участок, где максимально осла-
блены связи со «своим» миром. Стоя у окна, 
автор размышляет о преходящем и вечном: 

На сирые обрубки тополей 
Ложится снег и падают дожди…

Город рисуется поэтом как замкнутое, 
неживое пространство. Ощущение челове-
ка, скованного квадратами улиц, дворов, 
квартир усиливается строками: 

По скучной панели скитанье 
И чахлый покой взаперти… 

Таково авторское восприятие панельных 
квартир, квартир-клеток, где можно испы-
тать на себе взгляд состарившихся чад (о 
живущих в этих квартирах детях-стариках), 
на городских улицах ощутить перегар ас-
фальта или почувствовать проточное сча-
стье («новый» образ счастья в восприятии 
горожанина). 

Две важнейших темы книги – вечность и 
преходящее, быстротечное, сиюминутное 
время. Первая тема актуализирована в за-
главиях поэм и  стихотворений. В них «про-
читываются» думы поэта о высоком, его 
стремление выйти на уровень философско-
го осмысления бытия. Вероятно, этим объ-
ясняется обращение автора к библейскому 
контексту – через использование в заго-
ловках старославянской лексики: «Исход», 

1  Отметим, что в православных церквях именно с 
этой геометрической формой связано расположение 
свеч «за упокой» (форма канунного поминального сто-
ла – квадратная или прямоугольная). 

«Ипостась», «Предубеждение», «Воплоще-
ние», «Наитие», «Преткновение», «Упова-
ние», «Благо», «Покаяние» и т. п. 

В заголовках Сергей Борисов осущест-
вляет попытку «воскресить» в памяти куль-
туры высокие церковные жанры – «Житие», 
«Исповедь», «Покаяние»; в поисках законов 
бытия обращается к юридическим терми-
нам – «Уложение», «Вердикт», «Преамбула»; 
стремясь гармонизировать художественное 
пространство текста, использует литерату-
роведческие понятия – «Пролог», «Эпилог», 
«Посткриптум». Во многих поэтических заго-
ловках реализуется авторская интенция го-
ворить о вечном, непреходящем – «Место», 
«Время», «Слово», «Память».

Четыре поэмы: «Прямая речь, или Кни-
га откровений», «Стезя, или Книга знаков», 
«Исповедь, или Книга тайн», «Впредь, или 
Книга упований» – составляют своеобразный 
тетраэдр. Закольцованы и жанровые опреде-
ления этих поэтических форм: идеалистиче-
ская поэма – драматическая поэма – траги-
ческая поэма – утопическая поэма. Симво-
лический код композиции книги транслирует 
острое желание автора найти в сегодняшнем 
существовании человека божественный по-
рядок и предложить читателям свой магиче-
ский ключ к пониманию гармонии.    

Идеальный духовный мир и мир людей, 
живущих по правилам современной культу-
ры, сталкиваются на страницах книги Сер-
гея Борисова. Автор ведёт разговор о жи-
вом времени, «сбивчивом» и хрупком, стре-
мится передать его мятущуюся душу. 

Острое желание гармонии вызывает у по-
эта щемящую тоску по «щебету детства», где 
остались свобода, естественность и чистота 
помыслов. Урал ассоциируется у художника 
с местом, в котором ощущается «озёрной 
заводи волна», где «хвоя и листва» струят 
«земные краски естества», где соседствуют 
«веками меченый гранит» и «седые шумы 
камыша». Но эти образы оказываются на пе-
риферии творческого внимания автора. 

Если ХХ век для Сергея Борисова – 
«век, разлинованный в клетку», то сменив-
ший его XXI век усилил ощущение неотвра-
тимой безысходности: 

Век грянул, прощелыга и повеса… 

Художник стремится запечатлеть «из-
менчивую суть» своего времени. «Пуль-
са сбивчивая нить» проглядывает сквозь 
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оценки состояния современной России, её 
политической «элиты», сонма деятелей 
шоу-бизнеса: 

Разговоры разговаривать 
Ради красного словца, 
Как съестное переваривать, 
Отрыгая без конца…

Автор выступает на страницах книги не 
как сторонний наблюдатель, а как граж-
данин: 

Что, держава, глядишь исподлобья 
На кромешные эти миры? 
По какому злосчастному праву 
В злополучной невнятице снов 
Ты украла надежду и славу 
У своих дочерей и сынов? 
Или мы нечестивые дети?.. 

Вечный вопрос: быть или не быть? – в 
новой интерпретации художника звучит 
жёстче: Поэт иль вор?

Наиболее ярко и ёмко Борисову удаётся 
передать ощущение разорванности времен, 
безъязыкость эпохи, потерю современника-
ми чувства слова, а вместе с ним – и потерю 
смысла. «Ломкие края слова» – так характери-
зует поэт сегодняшнее состояние русской речи. 
Слово предстает как изломанное, разбитое, го-
товое поранить душу и пронзить сердце: 

Мне слово – только спусковой крючок.

В поэтической ткани произведений Борисо-
ва воспроизведена эклектика сознания челове-
ка новой эпохи, где рядом оказывается высокое 
и низкое, уличное, площадное и внутреннее, 
потаённое: 

Не в скрижалях, так в печенках…  

На этом замызганном свете 
Жизнь – оклик лукавый и только…  

Спустившийся сумрак дышал перегаром 
Асфальта, отменно нагретого за день.

Словно услышав призыв А. И. Солже-
ницына, прозвучавший в его «Русском сло-
варе языкового расширения» [4, с. 3], Бо-
рисов использует целый ряд неизвестных 
широкому читателю слов: обочь, свычка, 
ржавь, прибыток, придумок, ржачь, вчуже, 
встречь, допрежь и др. 

В контексте произведений автора стал-
кивается просторечие (Прибыток с ближ-
него слупить… Придумок заднего ума… и 
т. д.) с классическим поэтическим слогом:  

Когда предзимье сковывает грудь… 

И бедность милостью предстанет, 
Когда познаешь нищету… 

Стихи – кочевье помыслов и чувств, 
Судьба – чреда находок и потерь, 
Долг человека – оправдать ему отпущенное…

В книге, о которой идёт речь, перед нами 
предстал поэт, выразивший современное 
состояние сознания россиянина. Ему не 
чужда гражданская позиция, это размышля-
ющий, рефлексирующий, страдающий сын 
своей страны, обременённый знанием ми-
ровой литературы и культуры. Однако при 
этом в центре внимания оказывается чело-
век, сознательно или неосознанно преодо-
левший «власть места», а значит, потеряв-
ший некую точку опоры, лишенный корней 
и, вероятно, поэтому лишённый покоя.
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Энтомологически насыщенные и экстатические пейзажи как поэтическое открытие 
В. Набокова

Статья посвящена поэтике пейзажей Набокова, первичных в отношении лите-
ратурной традиции. Энтомологически насыщенный пейзаж – это интегрированный 
пейзаж: арсенал научного знания и любовь (этическая составляющая здесь важна) 
помогает художнику приблизиться к истине – Божественному замыслу. В энтомологи-
чески насыщенных пейзажах упраздняется время – здесь господствует вечное лето; 
пространство обретает божественные свойства, становится географически сквоз-
ным, всеобъемлющим. Поэтика энтомологически насыщенных пейзажей позволяет 
говорить о том, что духовной родиной Набокова была не только Русская Литерату-
ра, но и Энтомология, и этот Дом открыт для читателя. В создании экстатического 
пейзажа – «слияния» человека и стихии – Набоков следует принципу: от мимикрии 
к метаморфозе. Последовательно, детализированно в чувственных ощущениях, он 
изображает полное слияние малого тела героя с материальным миром Вселенной. 
Набоковский экстатический пейзаж упраздняет психологический параллелизм: не по-
добие, но тождество, равенство в причастии – в этом пафос пейзажа и открытие 
автора.
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Entomologically Marked and Ecstatic Landscapes as V. Nabokov’s Poetic Disclosure

The article is devoted to the poetics of Nabokov’s landscapes. Entomologically marked 
landscape is an integrated landscape that helps the author to approach the truth. Time is 
abolished in the entomologically marked landscape. Eternal summer prevails and the space 
acquires divine properties; it becomes omniscious. Poetics of the entomologically marked 
landscape suggests that not only Russian literature but also entomology were Nabokov’s 
spiritual “motherland”. Nabokov keeps to the principle of mimicry of metamorphosis. 
Consequently, he depicts complete mergence of the characters body with the universe. 
Nabokov’s ecstatic landscape eliminates psychological parallelism. Its pathos lies in 
equality rather than similarity. 
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Набоков-художник создаёт уникальный 
вид пейзажа, который выходит за грани 
синтетичности его прозы [3, с. 191–229] – 
это энтомологически насыщенный пейзаж. 
Такого рода пейзаж не аллюзивен, не отсы-
лает к литературным подтекстам и претек-
стам посредством цитат, реминисценций, 
парафраз и пародий, не включён в интра-

текстуальные связи, организующие мотив-
ную структуру текстов Набокова; и если 
через ассоциации и выводит к традиции, 
то скорее, к живописной. Набоков, конеч-
но, отдаёт должное Бунину «единственно-
му русскому поэту, кроме Фета, “видевше-
му” бабочек» [7, с. 221], цитируя его стихи 
в «Других берегах», но едва ли ведёт свою 
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литературную родословную в изображении 
бабочек от них. В отношении литературной 
традиции этот вид набоковского пейзажа 
первичен.

Функционально энтомологически насы-
щенные пейзажи очень значимы, хотя эмо-
циональная тональность их константна – 
это ощущение блаженства, «сладчайшего 
удовлетворения», сопровождающее «без-
умную, угрюмую страсть» [7, с. 226] – лепи-
доптерологию. Энтомологически насыщен-
ные пейзажи сокровенны, интимно-испове-
дальны. Набоков одаривает читателя воз-
можностью сопереживания собственным 
энтомологическим откровениям и разоча-
рованиям и, таким образом, открывает путь 
к пониманию и приятию своей философии 
и метафизики. Ибо «пейзаж может служить 
конкретным образом воплощения целых 
космических концепций, целых философ-
ских систем» [10, с. 392].

Энтомологически насыщенных пейза-
жей в русскоязычной прозе Набокова не-
мало. Они преобладают в рассказе «Пиль-
грам», во второй главе романа «Дар». Вся 
шестая глава «Других берегов» посвящена 
изображению бабочек в природном контек-
сте. Удивительно поэтичные синестетские 
пейзажи почти хронологически вписаны 
в автобиографию: «Сыздетства утренний 
блеск в окне говорил мне одно и только 
одно: есть солнце – будут и бабочки. Нача-
лось всё это, когда мне шёл седьмой год, 
и началось с довольно банального случая. 
На персидской сирени у веранды флигеля я 
увидел первого своего махаона – до сих пор 
аоническое обаяние этих голых гласных 
наполняет меня каким-то восторженным 
гулом! Великолепное, бледно-жёлтое жи-
вотное в чёрных и синих ступенчатых пят-
нах, с попугаячьим глазком над каждой из 
парных чёрно-палевых шпор, свешивалось 
с наклонённой малиново-лиловой грозди и, 
упиваясь ею, всё время судорожно хлопало 
своими громадными крыльями. Я стонал от 
желания» [7, с. 220].

Это не бесстрастно-точное энтомоло-
гическое описание – результат научных 
наблюдений, но лирически живописный 
этюд – где Набокову-художнику удаётся 
уловить и увековечить мгновенное. А вот 
импрессионистическое полотно: «В неко-
шеных полях за парком воздух переливался 
бабочками среди чудного обилья ромашек, 

скабиоз, колокольчиков, – всё это скользит 
у меня сейчас цветным маревом перед гла-
зами, как те пролетающие мимо широких 
окон вагона-ресторана бесконечно-оболь-
стительные луга, которых никогда не обсле-
довать пленному пассажиру» [7, с. 231].

Значительная часть энтомологически 
насыщенных пейзажей Набокова написана 
в духе импрессионизма. «Другие берега»: 
ночной пейзаж, где всё объемлется единым 
тоном – сиреневато-пепельным, с розовато-
латунным приглушённым лунным мерцани-
ем: «На крайней дорожке парка лиловизна 
сирени, перед которой я стоял в ожидании 
бражников, переходила в рыхлую пепель-
ность по мере медленного угасания дня и 
молоком разливался туман по полям, и мо-
лодая луна цвета Ю висела в акварельном 
небе цвета В» [7, с. 229]. Мгновение не за-
стывает, а переходит в другое, и эту подвиж-
ность, перетекание, вибрацию импрессиони-
стичным взглядом схватывает Набоков.

Помимо импрессионистической изыскан-
ности и натуралистической зоркости пейза-
жи подобного рода обладают некоторой дет-
скостью – мир бабочек и их среды обитания 
одухотворён, это «общество», частью кото-
рого является Набоков. Например, «голубой 
samuelis» – «один из любимейших <его> 
крестников», а с гусеницей могут выстроить-
ся мимолётные отношения на уровне взгля-
да: «Бывало, большая глянцево-красная 
гусеница переходила  тропинку и оглядыва-
лась на меня» [7, с. 233, с. 221].

Один и тот же пейзаж может быть уви-
ден с разных точек зрения и по-разному 
интерпретирован, однако в набоковской 
иерархии пейзажей энтомологически насы-
щенный занимает высшую позицию. В ин-
тервью телевидению Би-би-си в 1962 году 
на вопрос о связи лепидоптерологии как 
профессиональной сферы деятельности 
с творчеством писателя Набоков ответил: 
«Я думаю, что в произведении искусства 
происходит как бы слияние двух вещей: 
точности поэзии и восторга чистой науки» 
[4, с. 568]. Энтомологически насыщенный 
пейзаж безусловное тому подтверждение. 
Это интегрированный пейзаж: арсенал на-
учного знания и любовь (этическая состав-
ляющая здесь важна) помогает художнику 
приблизиться к истине – Божественному за-
мыслу. В романе «Дар» Набоков размыш-
ляет об этом в эпизоде, где Фёдор Годунов-
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Чердынцев дошёл до любимой лужайки 
в лесу: «клочковатой, цветущей, влажно 
сверкающей на жарком солнце. Божествен-
ный смысл этой лужайки выражался в её 
бабочках. Всякий нашёл бы тут что-нибудь. 
Дачник бы отдохнул на пеньке. Прищурился 
бы живописец. Но насколько глубже прони-
кала в её истину знанием умноженная лю-
бовь: отверстые зеницы» [8, с. 315].

Игра на различной интерпретации од-
ного и того же понятия или объекта имеет 
давнюю традицию в русской и западноев-
ропейской литературе. Например, в авто-
биографической повести «Филон» (1788), 
где описано путешествие из полтавской се-
минарии в Александро-Невскую академию, 
автор, издатель журнала «Муза» И. И. Мар-
тынов в юмористично-пародийном по от-
ношению к «Сентиментальному путеше-
ствию» Л.Стерна и «Письмам русского 
путешественника» Н. М. Карамзина тоже 
предлагает такую игру. На вопрос спутника, 
что он думает об одном из городов, Филон 
восклицает: «если смотреть на город глаза-
ми архитектора: в нём строение старинное, 
расположение домов и улиц без дальней-
шего искусства и хорошие здания составля-
ют в нём исключения из главного правила; 
если смотреть на него глазами христиани-
на… в нём церквей ни больше, ни меньше, 
как было до нашего оттуда выезда <…> 
Если смотреть на него глазами физика, хи-
рургуса, он построен на болотистом месте, 
воздух в нём чаще должен быть сыр, чем 
сух» [9, с. 54].

Набоковская игра интерпретаций столь 
же ролевая: сначала любимая лужайка 
оценивается прагматичным гипотетическим 
«дачником», затем как художественный объ-
ект живописцем – и только в конце энтомоло-
гом, которому и открывается «божественный 
смысл». Далее автор представ ляет читате-
лю один из уникальных энтомологически на-
сыщенных пейзажей: «Свежие, от свежести 
кажущиеся смеющимися, почти апельсино-
вые селены с изумительной тихостью плыли 
на вытянутых крыльях, редко-редко вспы-
хивая, как плавником – золотая рыбка. Уже 
несколько потрёпанный, без одной шпоры, 
но ещё мощный махаон, хлопая доспехами, 
опустился на ромашку, снялся, словно пя-
тясь, а цветок, покинутый им, выпрямился и 
закачался. Лениво летали боярышницы <…> 
На скабиозе, в компании с мошкой, помести-

лась красно-синяя, с синими сяжками, цы-
ганка, похожая на ряженого жука. Торопливо 
покинув лужайку и сев на лист ольхи, капуст-
ная самка странным задратием брюшка и 
плоским положением крыльев (чем-то на-
поминавшим приложенные уши) дала знать 
своему потёртому преследователю, что она 
уже оплодотворена. Два медных с лиловин-
кой мотылька <…> встретились на молние-
носном лету, взвились, вертясь друг вокруг 
друга, бешено дерясь, поднимаясь всё выше 
и выше, – и вдруг стрельнули врозь, обрат-
но к цветам.<…> Смуглая фрея мелькнула 
среди селен. Маленький бражник с телом 
шмеля и стеклянистыми, невидимыми от 
быстроты биения крыльцами, с воздуха по-
пытал длинным хоботком цветок, кинулся к 
другому, к третьему. Всю эту обаятельную 
жизнь, по сегодняшнему сочетанию которой 
можно было безошибочно определить и воз-
раст лета (с точностью чуть ли не до одного 
дня), и географическое положение местно-
сти, и растительный состав лужайки, – всё 
это живое, истинное, бесконечно милое Фе-
дор воспринял как бы мгновенно, одним при-
вычным глубоким взглядом» [8, с. 316].

Уникальность энтомологически насы-
щенных пейзажей в том, что наблюдения 
за естественным гармоническим взаимо-
отношением бабочек с их «родимой сре-
дой» приводят Набокова к осознанию па-
радоксальной возможности «связать в 
синтез идею личности и идею общности», 
к ощущению «экологического единства» [7, 
с. 232], столь хорошо знакомого натурали-
стам и каждому его герою-энтомологу.

В энтомологически насыщенных пей-
зажах упраздняется время – здесь господ-
ствует вечное лето; пространство обретает 
божественные свойства, становится гео-
графически сквозным, всеобъемлющим. И 
именно тот великолепный махаон, которого 
упустил семилетним мальчиком Набоков 
летом в Выре, после сорокалетней погони 
настигнут и «сбрит» ударом рампетки «с яр-
ко-жёлтого одуванчика, вместе с одуванчи-
ком, в ярко-жёлтой роще, вместе с рощей, 
высоко над Боулдером» [7, с. 221].

Довольно часто энтомологически на-
сыщенные пейзажи, будучи географиче-
ски точными в описании среды обитания 
разных подвидов бабочек, не привязаны к 
границам страны, государства. Например, 
один из таких пейзажей в «Других берегах» 
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может начинаться описанием кустиков го-
лубики в обширной болотистой местности 
за Оредежью, которую решил хорошенько 
исследовать в юности Набоков, а заканчи-
вается видом горной вершины в Колорадо.

Русская и американская «арктика» сли-
ваются воедино как жизненная среда по-
лярных бабочек и их исследователя: «Над 
кустиками голубики <…> над карим бле-
ском до боли холодных мочажек, куда вдруг 
погружалась нога; над мхом и валежни-
ком; над дивными, одиноко праздничными, 
стоящими как свечи, ночными фиалками, 
тёмно-коричневая с лиловизной болория 
скользила низким полётом, проносилась го-
нобоблевая желтянка, отороченная чёрным 
и розовым, порхали между корявыми со-
сенками великолепные смуглые сатириды-
энеисы <…> ноги промокли до пахов, губы 
запеклись, колотилось сердце, но я всё шёл 
да шёл, держа наготове сачок. Наконец я 
добрался до конца болота. Подъем за ним 
весь пламенел местными цветами – лупи-
ном, аквилией, пенстемоном <…> вдали и 
в вышине, над границей древесной расти-
тельности, округлые тени летних облаков 
бежали по тускло-зелёным горным лугам, а 
за ним вздымался скалисто-серый, в пятнах 
снега Longs Peak» [7, с. 233].

Набоков провёл в Америке 20 лет, за 
эти «американские годы» и позже, вер-
нувшись в Европу, никогда не имел соб-
ственного дома и нигде не обосновался 
по-настоящему: нумера в пансионатах, 
меблированные комнаты, арендованные у 
отсутствующих профессоров коттеджи, ро-
скошный «Палас-отель» в Монтрё. Отсут-
ствие постоянного дома он комментировал 
по-разному, например, так: «Найти точное 
соответствие своим воспоминаниям мне 
все равно не удаётся – так зачем бередить 
себе душу безнадёжными приближениями» 
[6, с. 569], или иначе: «вся Россия <в зна-
чении Дома – курсив мой – О. Д.>, которая 
мне нужна, всегда при мне: литература, 
язык и моё собственное русское детство» 
[5, с. 567].

Признания Набокова, ведение им лите-
ратурной родословной от пушкинской про-
зы, с установлением различной степени 
родства с русскими писателями XIX – на-
чала XX века [2, с. 18–19]; а также продол-
жающееся уже более 50 лет филологиче-
ское и историко-литературное изучение его 

синтетической прозы, актуализирующей в 
качестве подтекста весь состав русской ли-
тературы, позволили набоковедам утверж-
дать, что подлинным Домом для Набокова 
была и остаётся Русская Литература.

Поэтика энтомологически насыщенных 
пейзажей позволяет говорить о том, что у 
Набокова был ещё один Дом. Помимо Рус-
ской Литературы его духовной родиной 
была Энтомология, и этот Дом открыт для 
читателя. В «Других берегах» он пишет: «И 
высшее для меня наслаждение – вне дья-
вольского времени, но очень даже внутри 
божественного пространства – это наудачу 
выбранный пейзаж, всё равно в какой по-
лосе, тундровой или полынной, или даже 
среди остатков какого-нибудь старого со-
сняка у железной дороги <…> словом, лю-
бой уголок земли, где я могу быть в обще-
стве бабочек и кормовых их растений. Вот 
это – блаженство, и за блаженством этим 
есть нечто, не совсем поддающееся опре-
делению. Это вроде какой-то мгновенной 
пустоты, куда устремляется, чтобы запол-
нить её, всё, что я люблю в мире. Это вроде 
мгновенного трепета умиления и благодар-
ности, обращённой, как говорится в амери-
канских официальных рекомендациях, to 
whom it may concern – не знаю, к кому и к 
чему, – гениальному ли контрапункту чело-
веческой судьбы или благосклонным духам, 
балующим земного счастливца» [7, с. 234].

«Присутствие создателя в созданье» 
(В. А. Жуковский) оказывается можно об-
наружить и научным способом, будучи учё-
ным, для которого лепидоптерология не-
мыслима без любви и творчества.

Тема экологического единства, над кото-
рой размышляет Набоков-лепидоптеролог, 
создавая энтомологически насыщенные 
пейзажи в «Других берегах», обнаруживает 
неожиданный инвариант звучания в ранней, 
по отношению к роману-автобиографии, про-
зе Набокова, в пятой главе «Дара» в эпизоде 
путешествий Федора Годунова-Чердынцева 
по груневальдскому бору, куда герой при-
глашает и читателя: «Дай руку, дорогой чи-
татель, и войдём со мной в лес» [8, с. 506].

Пейзаж открывается многозвучьем пти-
чьих голосов и наблюдениями Федора за 
мимикрией, звуковой и визуальной, «вспы-
хивающей в неожиданнейших местах» [8, 
с. 505]. Набокова и его героев-энтомологов 
не удовлетворяло дарвинистское объясне-
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ние мимикрии как инстинктивного способа 
«борьбы за существование». Она «излиш-
не изысканна для обмана случайных врагов 
<…> и словно придумана забавником-живо-
писцем как раз ради умных глаз человека» 
[8, с. 294].

Мимикрия не только даёт возможность 
насладиться остроумнейшим «обворожи-
тельно-божественным» обманом, вступив 
в игру, предложенную творцом, но и позво-
ляет увидеть гармонию отношений живых 
существ с окружающей средой в едином 
экосе – доме. Замечательно точно опре-
деляет мимикрию в понимании Набокова 
С. Давыдов: «Это дар творца твари, что-
бы та, повторяя изысканные многоцветные 
узоры, прославляла сотворённый мир». 
С. Давыдов считает, что мимикрия и мета-
морфоза – это разные способы отождест-
вления нетождественного: «Мимикрия – это 
дивное внешнее сходство нетождественно-
го, метаморфоза – ещё более внутреннее 
тождество несходного. Если мимикрия – ар-
тистический дар, то метаморфоза – дар ме-
тафизический» [1, с. 232–233].

В пейзаже груневальдского леса Фе-
дор от «мимикрии» восходит к чудесному 
преображению. Сначала он сливается с 
окружающей средой: «благодаря сплош-
ному загару, бронзой облившему тело, так 
что только пятки, ладони и лучевые черты 
остались естественной масти, я чувство-
вал себя атлетом, тарзаном, адамом, всем 
чем угодно, но только не голым горожани-
ном. Неловкость, обычно сопряжённая с 
наготой, зависит от сознания нашей безза-
щитной белизны, давно утратившей связь с 
окраской окружающего мира, а потому на-
ходящейся в искусственной дисгармонии с 
ним. Но влияние солнца восполняет про-
бел, уравнивает нас в голых правах с при-
родой, и уже загоревшее тело не ощущает 
стыда» [8, с. 508].

Набоков открывает человеку, давно вы-
рванному из природного ряда, включённо-
му в ряд морально-этический, безнадёжно, 
казалось бы, социализированному, путь 
обретения первобытного рая: Фёдор не 
просто загорает, он отдаёт себя во власть 
солнца, уподобленного языческому богу: 
«Солнце навалилось. Солнце сплошь ли-
зало меня большим, гладким языком. Я по-
степенно чувствовал, что становлюсь рас-

калённо-прозрачным, наливаюсь пламенем 
и существую, только поскольку существует 
оно. Как сочинение переводится на экзоти-
ческое наречие, я был переведён на солн-
це. Тощий, зябкий, зимний Фёдор Годунов-
Чердынцев был теперь от меня так же от-
далён, как если бы я сослал его в Якутскую 
область. Тот был бледным снимком с меня, 
а этот, летний, был его бронзовым, преуве-
личенным подобием» [8, с. 508].

Языческое начало пейзажа усиливает-
ся, диониссийское раскрепощение граничит 
с чем-то приапическим. (Как не вспомнить 
письмо 1936 года к З. Шаховской, где На-
боков опасается, что удлинение названия 
нового романа на одну букву огорчит её: 
«не «Да», а «Дар» <…> первоначальное 
утверждение превратилось «в нечто цве-
тущее, даже приапическое») [10, с. 22]. И 
вот уже сам Фёдор предстаёт нагим язы-
ческим богом – хозяином сказочного леса: 
«Двигаться нагишом было удивительным 
блаженством. <…> Он пошёл между куста-
ми, прислушиваясь к звону насекомых, к 
шорохам птиц. Королёк, как мышь, скольз-
нул в листве дубка; низко пролетела зем-
ляная оса, держа в лапках труп гусеницы; 
давешняя белка с прерывистым, скребу-
щим звуком вскарабкалась по коре. Где-то 
невдалеке зазвучали девичьи голоса, и он 
остановился в пятнах тени, неподвижно 
застывших у него вдоль руки, но ровно со-
дрогавшихся на левом боку, между рёбер»  
[8, с. 509].

В этом эпизоде можно обнаружить не 
только античные мифологические претек-
сты. Набоков создаёт пейзаж, противопо-
ложный тому, где человек и природа ком-
позиционно взаимодействуют по принципу 
психологического параллелизма: кульми-
нацией развития традиции можно считать 
романтический пейзаж. Классический при-
мер – изображение грозы в горах в по-
эме Байрона «Паломничество Чайльд Га-
рольда». Гроза в романтическом пейзаже 
Байрона является своего рода метафорой 
страстей, духовной мощи и величия героя, 
который сливается со стихией в едином 
духе.

Набоков, следуя принципу: от мимикрии 
к метаморфозе, – идёт дальше в создании 
экстатического пейзажа – «слияния» чело-
века и стихии. Последовательно, детали-
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зированно в чувственных ощущениях, он 
изображает полное слияние малого тела 
героя с материальным миром Вселенной. 
Именно тело – плотская природа, род-
ственная всему природному царству – ста-
новится посредником, инструментом рас-
творения Федора в воздушно-солнечной 
стихии, необходимым участником экстати-
ческого акта – выхода за грани индивиду-
ации: «Собственное же моё я, то, которое 
писало книги, любило слова, цвета, игру 
мысли, Россию, шоколад, Зину, – как-то ра-
зошлось и растворилось, силой света сна-
чала опрозраченное, затем приобщённое 

ко всему мрению летнего леса, с его атла-
систой хвоей и райски-зелёными листьями, 
с его муравьями, ползущими по преобра-
жённому, разноцветнейшему сукну пледа, с 
его птицами, запахами, горячим дыханием 
крапивы, плотским душком нагретой травы, 
с его небесной синевой, где высоко-высоко 
гремел самолёт, как бы подёрнутый синей 
пылью, синей сущностью тверди» [8, с. 509].

Набоковский экстатический пейзаж 
упраздняет психологический параллелизм: 
не подобие, но тождество, равенство в при-
частии – в этом пафос пейзажа и открытие 
автора.
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В статье анализируется явление языковой композиции и важнейший принцип по-
строения художественного текста – динамичность. Композиционное развёртывание 
текста связано с употреблением в нём живого художественного образа. Его «про-
растание» в тексте – это и есть свидетельство композиционного развёртывания. Ор-
ганизация текста рассматривается в связи с теми языковыми процессами, которые 
наблюдаются в современной прозе. Анализ прозы Б. Пильняка позволяет выявить 
традиции, нашедшие отражение в построении современных прозаических текстов. 
Анализ русского текста на фоне перевода даёт возможность исследователю увидеть, 
как меняется живой художественный образ, являющийся значимым компонентом 
языковой композиции. Изменение художественного образа влияет на композицион-
ное развёртывание текста, меняет его стилистико-смысловую тональность. Автор 
приходит к выводу, что анализ композиционного развёртывания текста важен не сам 
по себе, а в связи с языковыми процессами и в связи с традициями прошлого.
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Compositional Development of the Text (Based on Boris Pil’nyak’s Novel Mahogany 
in Comparison with the Chinese Translation)

The article analyzes the phenomenon of linguistic composition and the most important 
principle of the artistic text – dynamism. Compositional development of the text is 
associated with the use of a live art image in it. Its “sprouting” in the text is an evidence 
of the compositional development. Organization of the text is considered in connection 
with the linguistic processes that occur in modern prose. Analysis of Pil’nyak’s prose 
reveals traditions that are reflected in the construction of modern prose texts. Analysis of 
the Russian text on the background of translation allows the researcher to see how the 
live art image changes, as it is a significant component of the linguistic composition. The 
change in the art image affects the compositional text development and changes its stylistic 
meaning tone. The author comes to the conclusion that the analysis of the compositional 
development of the text is important not in itself, but because of the language processes  
in relation to the traditions of the past.

Keywords: language composition, language processes, B. Pil’nyak, traditions.
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кадры инновационной России на 2009–2013 годы». Проект № 14.В37.21.0530.

Композиционное развёртывание текста, 
его динамичность – это основной, важней-
ший признак организации текста. Именно 
на этом основано понимание языковой ком-
позиции, выдвинутое В. В. Виноградовым и 
продолженное А. И. Горшковым, Г. Д. Ахме-
товой, Н. Н. Глухоедовой, Л. Ю. Папяном и 

др. Языковая композиция художественного 
текста – это внутреннее движение и развер-
тывание словесных рядов, т. е. языкового 
материала, лежащего в основе повество-
вания. Г. Д. Ахметова отмечает, что словес-
ные ряды, организованные образом автора, 
распадаются на стилевые потоки, в основе 
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которых лежит тот или иной «лик» автор-
ского образа, т. е. либо рассказчик (близкий 
образу автора или далёкий от него), либо 
персонажи. Именно их глазами, их точкой 
видения организованы в тексте композици-
онно и сюжетно значимые приёмы: деталь, 
интерьер, портрет, пейзаж [4, с. 51].

Известно, что стиль произведения, а 
также индивидуальный (творческий) стиль 
зависит от многих факторов, к которым 
традиционно относят, например, характер 
писателя; эпоху, в которую жил (или жи-
вёт) писатель и т. д. Г. Д. Ахметова пишет 
о творческом стиле писателя: «Творческим 
стилем обладают писатели, “попавшие” 
в вибрирующее языковое пространство, 
пронизанное живыми языковыми процес-
сами. “Настройка” на вибрацию языкового 
пространства позволяет писателю увидеть 
единые процессы, существовавшие всегда 
(традиции), а также увидеть то, что будет 
“раскрыто” и реализовано позже (новатор-
ство)» [3, с. 14]. В китайской философии 
считается, что произведение проистекает 
из жизни, и оно выше жизни. В этой связи 
можно сказать с точки зрения китайского 
исследователя, что художественное про-
изведение – это всегда отражение жизни, 
поэтому социальная среда очень влияет на 
индивидуальный стиль писателя.

Каждое крупное социальное и историче-
ское событие порождает новый взрыв про-
изведений, которые раскрывают ту или иную 
проблему и вносят свой взгляд на историче-
ское событие. Для России  таким событием 
является революция 1917-го года, которая 
изменила ход истории страны. И именно 
революция дала толчок к выбору тематики 
и направления творчества Бориса Андрее-
вича Пильняка. И вокруг его произведений, 
затрагивающих острые проблемы, ведутся 
споры. По поводу личности писателя мне-
ния критиков расходятся. Одни восхваляли 
его как писателя, сумевшего в полной мере 
раскрыть революционную эпоху. Другие же 
придерживались противоположной точки 
зрения. Сам же Б. Пильняк  в письме к Лу-
тохину в 1922 г. свой стиль характеризует 
как: « Как думал, как знал, как видел, так и 
писал» [5, c. 75].

Борис Андреевич Пильняк родился 
12 октября 1894 года. Он является одним 
из самых ярких, оригинальных и спорных 
писателей двадцатых годов XX века. В сво-

их произведениях Б. Пильняк стремился в 
неор динарной для литературы того перио-
да форме осмыслить первые революцион-
ные шаги России, передать своё понимание 
и видение стихийных народных масс, кото-
рые были вовлечены в громадные и непо-
колебимые сдвиги в стране. Проблемы той 
революционной эпохи, которые по масшта-
бу являлись глобальными и затрагивали 
как прошлое так и настоящее и будущее, 
писатель стремился решать с помощью но-
вых художественных форм. И на сегодняш-
ний день значимость и актуальность работ 
Б. Пильняка  велика, т. к. благодаря его про-
изведениям читатель может перенестись в 
далекие 20-е годы XX столетия и прочув-
ствовать весь трагизм революции 1917 года 
и её отголоски.  Произведения Б. Пильняка 
внесли весомый вклад в эволюцию лите-
ратуры XX века. Писатель решительно из-
менял нормы классической литературной 
традиции, применял элементы эстетиче-
ской новизны. Теперь же можно говорить 
о продолжении традиций. Г. Д. Ахметова 
пишет о традициях: «<…> традиция – это 
некая форма инновационного построения 
произведения. Традиция – это своеобраз-
ная форма новаторства, равно как и нова-
торство становится традицией. Извлекая в 
минуты озарения из единого языкового про-
странства некие известные формы органи-
зации текста, писатель словно бы создаёт 
их заново» [3, с. 17].

Г. Д. Ахметова анализирует традиции 
построения художественного текста, срав-
нивая прозу Б.Пильняка с современной 
прозой: «В прозе Б. Пильняка отмечаются 
следующие особенности, отражающие ком-
позиционное развёртывание текста: пря-
мое включение «автора» в повествование, 
т. е. композиционный переход к такому ком-
позиционному центру, в котором происхо-
дит полное слияние образа автора с обра-
зом рассказчика; композиционные вставки, 
переключающие повествование на другую 
точку видения; композиционный обрыв; 
повторы-рефрены, приостанавливающие 
течение повествования; включение в текст 
образа читателя» [1, с. 47].

Мы рассмотрим одно из наиболее из-
вестных произведений – повесть «Красное 
дерево» (1929 г.). Повесть «Красное дере-
во» (состоящая из пяти глав) написана с 
элементами гротеска, пародии и критиче-
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ского пафоса. Особенностью стиля произ-
ведения являются эскизность и отрывоч-
ность (фрагментарность), которые связаны 
с эпохой революционных потрясений. Так, 
А. К. Воронский считал, что «мысли и об-
разы невозможно свести к одному целост-
ному мироощущению», «многое у него не 
согласуется» [5, c. 76]. А. К. Воронский 
один из первых дал точную характеристику 
творческой особенности Б. Пильняка, на-
зывая его писателем «физиологическим», 
который тянется к природе, как к прамате-
ри, к первообразу звериной правды жизни. 
А. К. Воронский отмечал, что «у Пильняка 
нет цельности, он часто как бы расщепля-
ется, мысли и образы сталкиваются, не со-
гласуются и даже противоречат друг другу» 
[5, с. 80]. Л. Д. Троцкий отмечал реалистич-
ность и наблюдательность писателя, под-
чёркивал художественные достоинства его 
произведений. Авторы диссертационных 
исследований, посвящённых анализу твор-
чества Б. Пильняка, употребляют термин 
«пильняковщина», связанный с особенно-
стями композиции произведений писателя, 
в частности это отсутствие сюжета, монтаж-
ность (Анпилова Л. А., Кагирова О. М., Кис-
лова Л. С., Ким Хон Чжун).

В повести «Красное дерево» наиболее 
остро раскрыта проблема разрушения Рос-
сии, которая отказалась от своих вековых 
традиций и устоев. Все действия развора-
чиваются в 1928 году, и автор показывает 
разруху, бескультурье,  жестокость, тяжё-
лое положение населения. И всё это явля-
ется плодами революции, которая прошла 
более десяти лет назад и результат  ко-
торой нельзя назвать оптимистичным, по 
мысли автора. В повести ярко выражена 
негативная авторская позиция. Пильняк пи-
шет: «Начальство в городе жило скученно, 
остерегаясь природной подозрительности 
прочего населения, заменяло обществен-
ность склоками и переизбирало каждый год 
само себя с одного руководящего уездного 
поста на другой» [6, с. 113].

В первой главе текста мы можем наблю-
дать самые выразительные особенности 
русского быта: описаны юродивые, русские 
мастеровые и ремесленники. Вот с таких 
слов писатель начинает свою повесть: «Ни-
щие, провидоши, побироши, волочебники, 
лазари, странницы, убогие, пустосвяты, 
калики, пророки, дуры, дураки, юродивые – 

это однозначные имена кренделей быта 
святой Руси, нищие на святой Руси, калики 
перехожие, убогие Христа ради, юродивые 
ради Христа Руси святой – эти крендели 
украшали быт со дня возникновения Руси, 
от первых царей Иванов, быт русского ты-
сячелетия. О блаженных макали свои перья 
все русские историки, этнографы и писате-
ли» [6, c. 108]. Можно заметить, что неко-
торые из этих слов в настоящее время в 
русском языке сохранились, а у некоторых 
изменилось лексическое значение, напри-
мер, у слов «странники» и «странницы». 
Далее Б. Пильняк иронично указывает, что 
«эти сумасшедшие или жулики – побироши, 
пустосвяты, пророки – считались красою  
церковною, христовой братиею, мольцами 
за мир, как называли их в классической 
русской истории и литературе». Слово «жу-
лики» здесь соотносится не только с сумас-
шедшими, но и с самой церковью, как инсти-
тутом.  В данном предложении Б. Пильняк 
образует особую цепь последовательных 
образов»: «сумасшедшие – блаженные – 
жулики – церковники». И указание, что на-
зывали сумасшедших «христовой братией»  
именно в «русской классической истории 
и литературе», даётся так же не зря. За-
тем Б. Пильняк пишет: «Всех их покрыва-
ло луковицеобразное голубое покойствие 
российского царства, их, горьких, как сыр и 
лук, ибо луковицы на церквах, конечно, есть 
символ русской луковой жизни» [6, с. 109]. 
Можно предположить, что выражение «лу-
ковая жизнь» восходит к известному фразе-
ологизму «горе луковое», что означает «не-
дотепа, незадачливый человек». Однако 
причина, вызывающая на глаза слёзы, не 
всегда бывает достойна внимания и уваже-
ния. Слёзы появляются от лукового горя. В 
немецком языке есть выражение «луковые 
слёзы», т. е. слёзы, которые льются по пу-
стякам. В переносном смысле выражение 
«луковое горе» означает мелкие печали, 
ничтожные огорчения, не заслуживающие 
слёз.

Возможно, что в повести Б. Пильняка вы-
ражение «луковая жизнь» носит ироничный 
характер. Но можно предположить, что в 
этом выражении отражается юродство, ха-
рактерное для русского человека. Г. Д. Ах-
метова пишет о современной прозе, где так 
же наблюдаются тенденции самоосмеяния: 
«Может быть, многие современные тек-
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сты – это своего рода юродство, так распро-
странённое на Руси? Может быть, это лишь 
намерение казаться глупым – а на самом 
деле понимание мира лучше других? Юро-
дивые в православии – это странствующие 
монахи и религиозные подвижники. Цели 
мнимого безумия (юродства Христа ради) – 
это стремление скрыть собственные добро-
детели и намеренное навлечение на себя 
оскорблений» [2, с. 8].

Автор говорит о крепостных подростках, 
которые учились мастерству мебельщи-
ков. Он пишет, что они «возвращались из 
Парижа в санкт-петербургские подвалы, из 
Санкт-Петербурга в залюдские каморки – 
и – творили» [6, с. 110]. В данном контексте 
привлекает внимание интонационное тире, 
употребление которого и в современной 
прозе выглядело бы современно.

Композиционное развёртывание текста 
связано с динамическим «прорастанием» 
(термин Г. Д. Ахметовой) живого художе-
ственного образа. Например, образ «лу-
ковой жизни» семантически перекликает-
ся с образом дремучей жизни, этот образ 
повторяется в тексте, что подтверждает и 
усиливает динамизм повествования: «В го-
роде стояла дремучая тишина, взывая от 
тоски дважды в сутки пароходными гудками 
да перезванивая древностями церковных 
звонниц <…>. И пока ползли колокола на 
канатах, они пели дремучим плачем, – и 
этот плач стоял над дремучестями города. 
Падали колокола с рёвом и ухом и уходи-
ли под землю при падении аршина на два» 
[6, с. 112]. Слово «дремучий» и его произ-
водные используются здесь не только для 
того, чтобы метафорично указать на древ-
ность происходящих событий, но и для 
того, чтобы показать неизвестность, окру-
жающую город. Эта неизвестность настоль-
ко глубока, что даже тишина в ней застыв-
шая и древняя, приползла из неизвестных 
времён. И колокола в этой тишине оживают, 
и воют, и ухают, как существа, испытываю-
щие боль.

Устойчивые сочетания также можно 
считать живым художественным образом, 
активно и динамично развивающимся в 
тексте. Способы ввода в композицию про-
изведения устойчивых выражений различ-
ные. Например, это упоминавшаяся нами 
аллюзия к фразеологизму «горе луковое». 
Приведём подобный пример – аллюзию к 

устойчивому сочетанию «вся жизнь как на 
ладони»: «Вся жизнь её прошла на ладони 
всегородских глаз». Следующие фразео-
логизмы вводятся в текст в своём прямом 
значении: «тришкин кафтан»; «почить на 
лаврах»; «у семи нянек дитя без глазу». 
Некоторые устойчивые выражения явля-
ются обычными, но их употребление окка-
зионально. Кроме того, происходит компо-
зиционное «прорастание» образа: «У семи 
нянек дитя без глазу». – «Гости  пили чай 
оловянными глазами». – «Медленно  гля-
нул оловом левого своего глаза».

Перекликаются, динамически развёрты-
ваются и «говорящие» фамилии, принад-
лежащие одному семантическому ряду: 
Огнев, Пожаров, Ожогов. Можно ли гово-
рить об аллюзии к устойчивому выраже-
нию «пожар революции» («пожар мировой 
революции»)? Сравним у А. Блока в поэме 
«Двенадцать» (1918 г.): «Мы на горе всем 
буржуям / Мировой пожар раздуем, / Миро-
вой пожар в крови – / Господи, благослови!»

Композиционное развёртывание тек-
ста связано и с образами, основанными на 
метафорах. Среди современных языковых 
процессов в прозе Г. Д. Ахметова выделя-
ет «уход в метафору». Метафоричность 
художественных образов наблюдается в 
следующих контекстах: «Поля  легли чёр-
ной тишиной, и тишина вселилась в ва-
гон»; «полночь следовала над городом не-
подвижная и чёрная»; «Поезд уволакивал 
время»; «Галки разорвали день»; «Запад 
давно уже умирал, израненный красным 
закатом». Художественные образы, осно-
ванные на метафорах, расширяются: «День 
был унесён воронами, весь закат очень по-
лошились вороны, разворовывая день. Су-
мерки развозились водовозными бочками» 
[6, с. 119]. Антропоцентризм метафор уси-
ливается употреблением метафорических 
определений, например в словосочетании 
«пьяною рукою». Сравним у З. Прилепина: 
«и все снова весело обнажили пьяные клы-
ки и языки розовые». Г. Д. Ахметова приво-
дит и другие подобные примеры из прозы 
З. Прилепина: «грубо толкали друг друга 
весёлыми руками»; «ткнув в меня лживым 
пальцем».

Архитектоника повести связана с той 
асюжетностью, которая свойственна для 
прозы писателя. Например, внутри повести 
появляется нумерация, вначале традицион-
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ная, а затем окказиональная: 4 – 5 – 7 – –». 
Окказиональная нумерация, отражающая 
архитектонику текста, наблюдается и в со-
временной прозе, например у А. Слапов-
ского. Г. Д. Ахметова, анализируя прозу 
А. Слаповского, пишет: Например, А. Сла-
повский в романе «Я – НЕ Я» нетрадицион-
но нумерует главы: «Глава 24,5».

В романе А. Слаповского «Адаптатор» 
так же используется нетрадиционная нуме-
рация глав: – 12, – 11, – 10 и т. д. до 0, а 
затем идёт традиционная нумерация: 1, 2, 
3 и т. д. Некоторые главы имеют нетради-
ционный вид – например, ряд точек вместо 
текста. Иногда короткие главки оканчивают-
ся композиционным обрывом с продолже-
нием: «В Пензе был дождь,

45
в Тамбове я чем-то отравился и полночи 

блевал,
46
в Самаре самая большая площадь в Ев-

ропе (как мне сказали),» [4, с. 38–39].
Характерны для повести повторы-

рефрены: Капитолина Яковлева идёт к 
окну. Провинция». – «За окнами провин-
ция, осень, дождь». – «Провинция, дождь, 
осень, российский самовар». Повторы-реф-
рены могут быть и в составе одного пред-
ложения: «Тогда она улыбнулась виновато, 
виновато глянула по сторонам, по косым за-
борчикам двора и огорода, – виновато опу-
стила глаза перед Бездетовыми». Именно 
повторы-рефрены во многом способствуют 
динамичности повествования.

Можно назвать и другие языковые про-
цессы, «прорастающие» в повести и пере-
шедшие позднее в современную прозу: 
метафорические сравнения как компонент 
языковой композиции («Глаза гостей были 
пусты, как у мертвецов»); грамматические 
сдвиги («От просторных мраков»; «Летами в 
рассветах можно было встретить старика»; 
«дорожными грязями»; «В подземелье было 
очень душно, очень тепло, очень нище»; 
«Но он увидел странное и не постучал»); 
ритмический сбой («Иван разговаривал сам 
с собою, бормоча невнятно»); словообразо-
вательный взрыв («соработа»; «сумасшед-
шесть»); графическая маркированность тек-
ста («Инженер Аким приехал без дел, у него 
была свободная неделя – –»).

Повесть «Красное дерево» была пере-
ведена на китайский язык. В двадцатые 
писатель много путешествовал, побывал 
он и в Китае. Свои впечатления от поездок 
он описывал в произведениях. В повести 
«Красное дерево» встречаются слова и ре-
алии из китайской жизни: «<…> В Пекине, 
через русских “учеников прапорщичья ран-
га” Курсин подкупил за тысячу лян, то есть 
за две тысячи тогдашних русских рублей, 
мастера с богдыханского фарфорового за-
вода. Этот китаец показал Курсину опыты 
производства порцелена в пустых кумир-
нях в тридцати пяти ли от Пекина». Лян – 
это мера веса, а также денежная единица 
в Юго-Восточной Азии. Возникла в Китае, 
поя вилась не позднее династии Хань. За-
тем распространилась в Японию, Корею, 
Вьетнам и другие страны. Вес в разные эпо-
хи отличался. Один лян примерно равен пя-
тидесяти граммам. Ли – мера расстояния. 
Один ли – это пятьсот метров. 

Перевод на китайский язык такого слож-
ного текста, конечно, привёл к некоторым 
смысловым изменениям. Особенно это кос-
нулось устойчивых выражений. Например, 
выражение «тришкин кафтан» переведено 
на китайский язык следующим образом: «
拆东墙补西墙», что означает в буквальном 
переводе «снести восточную стену, чтобы 
ремонтировать западную стену». Устой-
чивое выражение «почить на лаврах» по-
китайски звучит «不思进取», то есть «до-
вольствоваться настоящем положением». 
Выражение «у семи нянек дитя без гла-
зу» в китайском переводе: «三个和尚没水
喝» (трём монахам пить нечего). Выраже-
ние «вся её жизнь прошла на ладони» на 
китайском языке имеет следующий вид:  
«了如指掌» (прекрасно знать, как все свои 
пять пальцев).

Во второй главе текста Б. Пильняк так 
описывает город: «В городе стыла дрему-
чая тишина, взвывая от тоски дважды в 
сутки пароходными гудками, да перезвани-
вая древностями церковных звонниц: – до 
1928-го года, ибо в 1928-м году со многих 
церквей колокола поснимали для треста 
Рудметаллторг. Блоками, бревнами и пень-
ковыми канатами в вышине на колокольнях 
колокола вытаскивались со звонниц, пови-
сали над землей, тогда их бросали вниз. И 
пока ползли колокола на канатах, они пели 

Учёные записки ЗабГГПУ. 2013. № 2 (49) Филология, история, востоковедение

42



дремучим плачем, и этот плач стоял над 
дремучестями города. Падали колокола 
с рёвом и ухом, и уходили в землю при 
падении аршина на два». Китайский пере-
вод: «县城冷清而郁闷 (буквально перево-
дится холодный, пустой, хмурый уезд) 
一昼夜只能听到俩次航班经过时冲破沉闷的汽
笛声和教堂的古老钟鸣.但那钟声只响到1928
年，因为1928年许多钟都被摘下，送去冶炼厂
了.一般用辘轳，滚木和大索把钟吊到钟楼外
面，让钟自行坠落.随着辘轳和滚木的滑动，
那钟发出沉郁的呻吟 (тяжёлый, пасмур-
ный рёв). 呻吟声久久的滞留在沉郁的县城上
空.每口钟呼啸坠地时都把地砸成一公尺半左
右的深坑. Через каждое слово перед нами 
показывается такой город – безжизненный 
и бездушный. В четвёртой главе встреча-
ется окказиональное слово, которого нет в 
русском языке: «у каждого была своя сумас-
шедшесть: один имел пунктиком переписку 
с пролетариями Марса». Слово «сумасшед-

шесть» на китайский язык переводится как 
«сумасшедшая мечта». Приведем пример 
метафоры:  «Леса и дороги темнели. Вы-
ехали в поле. Запад давно уже умирал, из-
раненный красным закатом». Китайский 
перевод: «树林和道路愈来愈幽暗.后来马车

终于出了林子，走上田野.太阳早已落山， 

只剩下一抹受创的晚霞» (одинаковый ране-
ный закат).

Талант Б. А. Пильняка многогранен. Во 
многом его проза предвосхитила те измене-
ния, которые наблюдаются сейчас в совре-
менной прозе. Изучение русского текста на 
фоне китайского языка позволяет исследо-
вателю увидеть, как меняется живой худо-
жественный образ, являющийся значимым 
компонентом языковой композиции. Измене-
ние художественного образа влияет на ком-
позиционное развертывание текста, меняет 
его стилистико-смысловую тональность.
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Compositional Linguistic Area of a Modern Russian Novel

The article considers a concept of compositional linguistic area of a literary text that 
is associated with the phenomenon of a linguistic composition. The peculiarities of the 
organization of the linguistic composition of a modern Russian novel are described on 
the basis of the novel by S. N. Esin Tverbul, or Den of Fiction. Among the compositional 
features of the novel, connected in meaning, grammar and intonation, the research notes 
a change of the points of view, transitions between the forms of a grammatical person 
providing  the increasing objectivity of the narration; text density as a stylistic category, 
text tension created by the exaggerated redundancy of  language means; “germination” of 
the main character’s image who compositionally interacts with other images; verbal series 
characterized by the parallel development, interpenetration or alternation; metaphors – 
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developing in the text providing its dynamism and integrity.
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Понятие композиционно-языкового про-
странства художественного текста связано с 
явлением языковой композиции. Г. Д. Ахме-
това отмечает: «Языковое пространство – 
это ритмически организованная, метафори-
ческая, открытая динамическая структура, 
которая входит в состав другой структуры, 
тоже открытой, метафорической, динамич-
ной и ритмической – пространство мира. 

Оба эти пространства являются видимыми, 
но в какой-то своей части – невидимыми, 
непознаваемыми» [1, с. 7]. Доминантами 
языкового пространства в исследовании 
Г. Д. Ахметовой названы метафора и ритм.

О языковой композиции художественно-
го текста впервые написал В. В. Виногра-
дов. Позднее это явление разрабатывалось 
А. И. Горшковым [3], а затем – Г. Д. Ахме-
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товой, Н. Н. Глухоедовой, М. В. Ивановой, 
Л. Ю. Папяном и др. Под языковой компо-
зицией Г. Д. Ахметова понимает движение, 
взаимодействие, чередование и взаимо-
проникновение всех её компонентов – сло-
весных рядов, композиционных отрезков, 
субъективации авторского повествования, 
деталей (подробностей). Все компоненты 
языковой композиции связаны между собой 
по смыслу и грамматико-интонационно [2]. 
Компоненты развиваются в тексте, обе-
спечивая его динамичность. Именно в этом 
аспекте рассматривал языковую компози-
цию В. В. Виноградов.

Рассмотрим явление композиционно-
языкового пространства на материале про-
зы С. Н. Есина, в частности, в его романе 
«Твербуль, или Логово вымысла». Роман 
начинается от первого лица: «Выходя из 
метро на Пушкинской площади и видя Боль-
шую Бронную всю запруженной припарко-
ванными с двух сторон машинами, чьи за-
дницы и морды въехали прямо на тротуар, 
я опять ничего не могу с собой поделать – я 
взмываю» [5, с. 14]. Повествование ведётся 
от лица героини, пятикурсницы Литинститу-
та, готовящейся защитить дипломную ра-
боту, написанную на острую тему. Начало 
романа организовано первым лицом, при 
этом единственное число взаимодействует 
со множественным: «В сегодняшнем празд-
ничном облёте, дорогой просвещённый 
читатель, может быть, ещё увидим…» [5, 
с. 17]; «Но – стоп! Отвлечёмся на минутку» 
[5, с. 19]. Такие переходы между формами 
грамматического лица усиливают объек-
тивность повествования, дают возможность 
придать повествованию реалистичность.

Композиционная особенность романа за-
ключается в том, что первое лицо проявля-
ется не на всём протяжении повествования. 
Например, в третьей и пятой главах проис-
ходит смена точки зрения: первое лицо за-
меняется третьим – повествование продол-
жается от имени охранника Сани: «Возле 
нового, доронинского МХАТа Саня вылез из 
троллейбуса номер 15, на котором ехал от 
последней за сегодняшнюю ночь клиентки, 
аккуратно обогнул его сзади, как рекомен-
дуют правила, уловил крошечную паузу в 
движении иномарок и не спеша, наискосок 
через бульвар пошёл к другому переходу – 
напротив театра Пушкина. Машины, не оста-
навливаясь, катили с обеих сторон. 

Это пусть барышня думает, что её про-
лёты над крышами института никому не из-
вестны. Саня-то прекрасно разглядел в воз-
духе свою красавицу, парящую над телеви-
зионными антеннами…» [5, с. 80].

Важной особенностью стиля писателя 
является плотность текста. Об этом пишет 
В. К. Харченко [4]. Исследователь отме-
чает также текстовые напряжения прозы 
С. Н. Есина: «Проблема текстового напря-
жения была сформулирована ещё В. Гум-
больдтом. Метафорический термин «тек-
стовое напряжение» не требует пояснений, 
он достаточно прозрачен, но вместе с тем 
он подразумевает, предполагает, провоци-
рует анализ предпосылок, условий, причин 
текстового напряжения» [4]. Текстовые на-
пряжения, по мнению В. К. Харченко, соз-
даются за счёт подчёркнутой избыточности 
языковых средств. Избыточность плана вы-
ражения создает эффект текстового напря-
жения, если опирается на богатство пере-
носных и прямых значений слов.

Следующим явлением композицион-
но-языкового пространства можно назвать 
процесс «прорастания» образа (термин 
Г. Д. Ахметовой). Г. Д. Ахметова пишет: 
«Образ словно бы “прорастает” сквозь 
текст, его «прорастание» довольно трудно 
уловить, но именно этот анализ и составля-
ет один из важнейших аспектов интерпрета-
ции произведения. Образ нельзя сравнить 
с матрешкой, потому что дополнительные 
коннотации не надеваются последователь-
но друг на друга, а происходит именно сра-
щивание и прорастание различных конно-
таций» [1, с. 135].

С первых же строк романа героиня пред-
стаёт перед читателем в демонстрации 
внутреннего состояния: «Это – я. И я зла 
как чёрт!» [5, с. 13]. Уже в этом внутреннем 
монологе намечается художественный об-
раз, который затем прорастает в тексте. В 
намечаемом образе – воительница, жажду-
щая мщения, но обуздывающая свой гнев. 
Внешнее описание не даётся сразу, цели-
ком, а, как часто бывает в художественном 
тексте, портрет-описание главной героини 
даётся на протяжении романа: «Каблуки цок, 
цок, цок…» [5, с. 13]; «развевающаяся юбка»  
[5, с. 26]; «сумочка» [5, с. 26]. Словесный ряд 
внешнего описания сосредотачивается на 
деталях одежды («юбка по моде, лёгкая и ко-
роткая» [5, с. 26]; блузка «самая лёгкая, оран-
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жевые цветы и нежно-зелёные листья на про-
зрачном фоне» [5, с. 26]; «кружевные трусики 
и колготки» [5, с. 37]; «колготки тоже целы»  
[5, с. 41]) и концентрируется на становящейся 
постепенно выпуклой детали – «волшебной 
сумочке» [5, с. 16, 23, 37, 222, 231, 234], со-
провождающей героиню на протяжении всего 
романа и словно являющейся другом, путево-
дителем. «Прямая спинка» [5, с. 26], «прямые 
и красивые ноги» [5, с. 26], «сдвинутые при 
движении коленки» [5, с. 26], «наманикюрен-
ный ноготок» [5, с. 111] дополняют раскрыва-
ющуюся лёгкость героини, заявляющей: «я, 
юная летучая красавица…» [5, с. 43].

Можно отметить словесные ряды, с по-
мощью которых начинает прорисовываться 
образ главной героини в противопоставле-
нии окружающему её миру: «Я взмываю – 
как дирижабль – я лечу – полёт – будто 
спящая красавица – Аврора – хоть спереди, 
хоть сзади – везде благоухает свежесть и 
парфюм – я свежа, как роза» [5, с. 15]. А 
это – описание окружающего её мира: «Про-
плёванный асфальт – крикливые прохо-
жие – помойка – не люблю баб – китайская 
кофточка – столетия пота и разнообразных 
выделений – лучше не нюхать – слинявше-
го – общепитовский дух» [5, с. 15].

Далее внешнее описание дополняется 
самоописанием, героиня словно смотрит на 
себя со стороны: «вполне милый калужский 
носик» [5, с. 15], «с моим несколько вздёр-
нутым носиком» [5, с. 25].  В размышлении 
о студентках, вынужденных подрабатывать 
уборщицами, обнаруживаются ещё некото-
рые детали: «Не всем же будущим литера-
торам достаётся сразу престижная работа, 
для которой нужен, кроме молодости, хоро-
шей фигуры, смазливой мордашки, ещё и 
решительный характер» [5, с. 33].

В первых главах точечно высвечивает-
ся прошлое героини в отдельных фразах, 
которые словно «разбросаны» в повество-
вании: «достаточно хлебнула» [5, с. 38], 
«живущая с мужчинами с тринадцати лет»  
[5, с. 35], «к восемнадцати годам обрыдли 
эти животы, обросшие жёсткими <…> седы-
ми волосами» [5, с. 44], «приходилось об-
служивать толстопузых папочек» [5, с. 18]. 
Завершается воспоминание о прошлом 
сменяющимися картинками, живо рисую-
щими то, о чём ранее сказала героиня «до-
статочно хлебнула»: «И – поплыла под го-
гот присутствующих вся моя подноготная.

Вот я маленькой девочкой, первоклаш-
кой, в косыночке и с совочком, когда об-
ратила внимание, что мальчики писают 
совсем по-другому, чем девочки. И мой от-
чим, секретарь райкома, здоровый такой 
боровок; и моя мать, которая била меня не-
щадно; перед самым роддомом, чтобы я не 
выдавала отчима как причину моего вздув-
шегося брюха. Посадят, мол, как жить-то бу-
дем? А лет мне было, как Татьяниной няне 
из «Евгения Онегина», когда её просватали 
за погодка Ваню, то есть тринадцать. Даже 
отчима крупным планом показали с его 
знаменитой репликой: «Жена в больнице 
была, я в горести сильно выпил, случайно 
к девке лёг, вроде своя баба, не разобрал». 
А уж когда я приехала в Москву поступать 
в театральный институт, да не поступила, 
а мой несостоявшийся профессор меня по 
приятелям пустил, тут зрительской аудито-
рии стало не очень интересно, потому что 
пошла одна механика, безо всякого чув-
ства» [5, с. 129].

Образ героини предстаёт читателю и 
глазами влюблённого в героиню охранни-
ка Сани, т. е. с другой точки зрения. Герой 
«разглядел в воздухе свою красавицу» 
[5, с. 80], «её красота и молодость  резко 
контрастировали с жалкой будкой охран-
ников, будто в хижину смолокура забрела 
принцесса» [5, с. 170], «свежая, как бутон 
жасмина, благоухая молодостью, счастьем 
и старинными духами» [5, с. 170], «словно 
молодая курочка» [5, с. 178], «взметнулись 
локоны, шёлк цветной яркой материи на по-
доле, серёжки в ушах» [5, с. 170].

Слова «молодая» и «свежая» становят-
ся ключевыми для описания образа геро-
ини. В конце романа слова эти видоизме-
няются: «Я появилась перед президиумом 
будто сотканная из света и чистоты» [5, 
с. 199]. Однако Саня способен разглядеть и 
то, чего героиня в себе не обнаруживает, – 
хрупкость и беззащитность: «повела худым 
беззащитным плечиком» [5, с. 171], «Но 
эта неземная хрупкость и за себя постоять 
умела» [5, с. 171]. Интересно, что свежесть 
героини подчёркивается в романе ощуща-
емыми ею неприятными запахами: «обще-
питовский дух» [5, с. 16], «смрад сегодня 
благоухал как-то по-особенному» [5, с. 203], 
«я лечу среди смрада фастфуда и форма-
лина» [5, с. 233]. Не остаются без внимания 
героини и более тонкие запахи: «из всех 
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углов, как весенняя грязь из дворов, не-
слись тухлые разговорчики» [5, с. 58]. Такой 
контраст необходим автору, видимо, для 
раскрытия образа героини, которая, несмо-
тря на древность обеих профессий, остаёт-
ся чистой как внешне, так и внутренне. Эту 
мысль подтверждает как будто случайно 
оброненная во внутреннем монологе фраза 
героини: «<…> я <…> недотрога» [5, с. 199].

Повествуя о внутреннем своём состоя-
нии, девушка не раз отмечает: «всё во мне 
бешено забурлило» [5, с. 125], «внутри меня 
всё кипит» [5, с. 222], и всего раз роняет: 
«сжимая свои маленькие кулачки» [5, с. 222].

Сильные стороны характера героини 
также обнаруживаются глазами Сани: «Та-
кой, пожалуй, Саня свою красотку ещё не 
видел, в ней чувствовалась невероятная 
решимость и уверенность в себе и в своём 
будущем» [5, с. 183], «Вот ведь бой-девка!» 
[5, с. 186]. Сила девушки несомненна: «Я 
сжимаю бестелесное и неуязвимое горло, 
шепчу: «Рассказывай, сукин сын, лосёнок, 
что было дальше<…> Читай, петух, запом-
нившиеся тебе наизусть последние пись-
ма<…>» [5, с. 79].

Образ героини, дающей себе в продол-
жение романа оценки «думаю я женским 
своим глупым умом выпускницы Лита»  
[5, с. 77], «Мне, правда, как наивному и 
начинающему литератору<…>» [5, с. 78], 
дорисовывается внутренним видением из-
менившейся себя на последних страницах 
романа: «Но маленькая девочка в своём 
воображении уже превратилась в Гулливе-
ра, на якорных цепях тянущего боевые ко-
рабли. Что там тащим за собой в будущее, 
какие мысли, какие и чьи книги возьмём мы 
в нашу расстилающуюся жизнь?» [5, с. 234].

Героиня снова парит: «Я лечу на встре-
чу с любимым <…> Тут правда – только я, 
Саня, моя повесть и искусство полёта, кото-
рым меня наградили и не отняли» [5, с. 234]. 
Отметим, что крылата в романе не только 
возлюбленная Сани, крылаты и  другие 
персонажи. К примеру, «крылатый демон» 
[5, с. 59],  прилетевший сообщить ректору о 
его увольнении, крылат герой некогда про-
читанного девушкой романа, написанного 
ректором.  Примечательно, что волшебный 
полёт безымянной героини из окружающих 
видит только Саня. Таким образом, мотив 
полёта один из основных в романе. 

Итак, отметим, что образ героини пред-
стаёт как в собственной оценке (самоо-
ценке), так и в оценке Сани (другая точка 
зрения). Образ, прорисованный штрихами, 
в деталях, несмотря на отсутствие подроб-
ного описания внешности, характера, по-
ступков, полный, цельный, завершённый. 
Можно сказать, что языковая композиция 
текста романа С. Н. Есина характеризуется 
взаимопроникновением словесных рядов.

Образ главной героини композиционно 
взаимодействует с другими образами. Мы 
отметили образ Сани. Следует остановить-
ся на образе ректора, взаимодействие с 
которым происходит лишь в памяти герои-
ни. Вспоминается девушке ректор с первых 
же страниц романа: «У меня не вырастает 
никаких крыльев, никаких куриных или со-
колиных перьев, как в давнем романе на-
шего прежнего ректора, где герой превра-
щается, пролетая над помойкой, в ворона» 
[5, с. 15]; «Наш бывший ректор, при кото-
ром я поступила в вуз, наверное, балдеет 
при именах Маканина или Аксёнова» [5, 
с. 26]. Далее образ постоянно появляется 
в размышлениях-воспоминаниях студент-
ки: «Об этом <…> уже написал всё тот же 
наш бывший ректор. Я уже в который раз 
поминаю его, но что поделаешь – это не 
только действующий и читаемый писатель, 
коему студент обязан отдать должное по 
учебной программе <…>» [5, с. 41]; «Потом 
писатели-реалисты<…>подвергли критике 
предпоследнего ректора института, кото-
рый совсем недавно ушёл. Приехал к нему 
некий крылатый демон из министерства и 
сказал, что по закону надо сваливать. Кому, 
собственно, мешал: романы писал, не во-
ровал, и за это спасибо <…> Но пока не в 
этом дело. Ушёл и ушёл <…> А ректор, это 
суетное дитя перестройки, в поисках ещё 
каких-то дополнительных площадей, кото-
рые можно было сдать на коммерческих ус-
ловиях в аренду, открыл давно заброшен-
ный подвал и объявил, что именно здесь и 
помещалась кухня <…>» [5, с. 60]; «Впро-
чем, как считает бывший ректор, оставив-
ший за собой кафедру творчества, и дей-
ствующий писатель, “замедление” – один из 
основных и эффективных приёмов литера-
туры»  [5, с. 189]. Перечисленные эпизоды 
внутреннего монолога не только раскрыва-
ют образ ещё одного из героев романа, но и 
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расширяют художественное время романа, 
демонстрируют глубокомыслие героини в 
оценке происходящих событий.

Расширению художественного времени 
романа способствуют также многочислен-
ные композиционные вставки. К примеру, 
«Мне рассказали о собаке Боксёре, кото-
рый жил в отделе кадров ещё до того, как 
здесь царствовала Муза. Как он прибился к 
институту, старожилы не помнили, известно 
только, что Боксёр внезапно появился воз-
ле пустой миски, принадлежащей совсем 
недавно ушедшему в нети коту Сержанту. 
Куда уехал цирк, куда ушёл Сержант, никто 
не знал, шли только намёки относительно 
весеннего времени года и прочее. Пришёл 
Боксёр, который через пять лет тоже сам по 
себе исчез, но осталось предание. Этот са-
мый Боксёр около двух часов дня ежеднев-
но выходил из ворот на Тверской бульвар 
подходил к троллейбусной остановке, ждал 
почему-то именно 15-й троллейбус и акку-
ратно садился в него с переднего входа. 
Куда он ездил, где останавливался, с кем 

виделся и по какой надобности – в этом ни-
кто осведомлён не был и, наверное, теперь 
уже не будет. <…> Известно только одно: 
где-то около трёх часов на другой стороне 
Тверского, около здания, тогда ещё не раз-
делённого на две кровоточащие половины 
Художественного театра, из остановивше-
гося троллейбуса номер 15 выбегал наш 
Боксёр, быстренько пересекал Твербуль и 
через пять минут уже чавкал над своей ми-
ской с сознанием честно и добросовестно 
выполненной работы…» [5, с. 40]. Подоб-
ное обращение к прошлому подчёркивает 
также давнишнюю мистическую славу зна-
менитого Литинститута, в котором происхо-
дят не менее загадочные события романа.

Таким образом, смена точек зрения в ро-
мане, плотность и текстовые напряжения, 
«прорастание» образа, взаимодействие 
словесных рядов, композиционные вставки 
определяют композиционно-языковое про-
странство романа С. Н. Есина «Твербуль, 
или Логово вымысла».
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Features of Functioning of the Particle ДАЖЕ (Dazhe) in Scientific (Medical) Text

The present article is dedicated to a stylistic aspect of Russian particles’ functioning. 
This paper examines possible realizations of semantic-functional potential of the particle 
ДАЖЕ (dazhe) in written scientific medical speech (genres of the paper and monograph). 
The specific usage of the particle in the texts of the medical contents is defined: the typical 
modifications of the main meaning are found out and the set of the characteristic functions at 
the level of an utterance, a syntactic construction, and a text is pointed out. The participation 
in formation of the gradation relations in the coordinating line with conjunctions И (i) and 
ИЛИ (ili) and also the usage in concessional relations in different syntactic constructions 
are the most typical for this particle. The word ДАЖЕ (dazhe) isn’t used in coordinating 
constructions formed without conjunctions, in the constructions with specifying relations 
and in several other cases. In general, narrowing of the possibilities of the particle ДАЖЕ 
(dazhe) both in semantic and in functional field is stated. 
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Слово «даже» относится к тем частицам 
русского языка, семантика и функциональ-
ные особенности которых уже получили до-
статочно полное освещение, лексикографи-
ческие интерпретации таких единиц нашли 
отражение в ряде словарей служебной лек-
сики современного русского языка. Значе-
ние «даже» связано с оценкой некоторого 
признака (или предмета, ситуации) как не-
обычного, неожиданного, не соответствую-

щего норме по сравнению с другими при-
знаками (или предметами, ситуациями), из 
ряда которых он выделяется ([7, с. 14], см. 
также толкование значения этой частицы в 
других словарях [5, с. 117–118; 6, с.  92; 14, 
с. 56–57]). Семантика  «даже» реализуется 
как на уровне высказывания, так и на уров-
не текста и способствует выражению или 
активизации разнообразных смысловых от-
ношений [7, с. 15–17].  
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Сфера употребления данного слова 
весьма широка: «даже» употребляется без 
ограничений в устной и письменной фор-
мах русской речи, в разных функциональ-
ных стилях – за исключением, пожалуй, 
официально-делового в письменной его 
реализации (т. е. языка документов). Таким 
образом, эта частица имеет межстилевой 
характер. При этом естественно возникают 
вопросы о том, каким образом может ис-
пользоваться заложенный в слове «даже» 
семантико-прагматический потенциал и её 
коммуникативные, синтаксические, тексто-
вые свойства в разных речевых сферах, в 
текстах разных стилей и жанров; насколько 
семантико-функциональные возможности 
данной частицы отвечают потребностям 
того или иного стиля, жанра и/или намере-
ниям автора текста.  

Анализ лингвистической литературы и 
наши наблюдения показывают, что наибо-
лее разнообразный репертуар употребле-
ний частицы «даже» и стилистических эф-
фектов, создающихся на основе её свойств, 
представлен в художественном тексте. 
Очевидно, что наибольшее внимание линг-
висты уделяют особенностям функциони-
рования «даже» в текстах художественных 
произведений, где частица оценивается как 
специальное средство создания опреде-
лённых стилистических  приёмов, вплоть 
до признания этого слова показателем 
идиостиля писателя. Так, Е. А. Иванчикова 
включает «даже» в число «излюбленных 
словечек» Ф. М. Достоевского [3] и выяв-
ляет ряд стилистических функций частицы 
в текстах произведений этого писателя на 
основе особенностей занимаемой «даже» 
синтаксической позиции и сочетаемости 
с синтаксическими компонентами, сопо-
ставляя с аналогичными употреблениями 
этой частицы у Н. В. Гоголя [2]. По мнению 
О. А. Бирюковой, довольно высокая частот-
ность употребления данного слова в произ-
ведениях С.Довлатова является одной из 
черт  его индивидуальной стилистической 
манеры, поскольку имеющаяся в значении 
«даже» оценка содержания высказывания 
по отношению к норме используется этим 
прозаиком для изображения ненорматив-
ности ситуации, предмета или лица [1]. По 
нашим наблюдениям, разнообразные сти-

листические эффекты достигаются с помо-
щью этой частицы и в текстах других авто-
ров [11; 12].

Вместе с тем не меньшего внимания за-
служивает, на наш взгляд, изучение функ-
ционирования частиц в текстах, принадле-
жащих сфере научной коммуникации.  

Совершенно очевидно, что при изуче-
нии функционирования частиц  (как и дру-
гих языковых средств) в языке науки не-
обходимо учитывать область знания, жанр 
литературы, форму речи, не игнорируя и 
возможное влияние индивидуальных пред-
почтений автора научного произведения 
[13, с. 39, 40]. Естественна, таким образом, 
общая тенденция в употреблении частиц в 
научной речи, проявляющаяся в том, что 
частицы используются в меньшей степе-
ни в точных науках, чем в гуманитарных и 
естественных; в собственно научных жан-
рах – по  сравнению с научно-популярны-
ми; в письменной форме речи – в отличие 
от устной. В связи с этим считаем целесо-
образным сосредоточить внимание на упо-
треблениях частицы «даже» в языке одной 
из областей естественно-научного знания – 
медицинской речи, представленной соб-
ственно научными жанрами (статья и моно-
графия). 

В отличие от использования «даже» в 
текстах художественных произведений, 
употребление этой частицы в письменной 
научной речи предполагает иное функцио-
нальное предназначение. Так, Е. А. Старо-
думова отмечает слово «даже» в группе 
частиц, которые в текстах научного стиля 
выражают адресованность речи  и высту-
пают в функции актуализаторов [9, с. 57]. 
М. П. Котюрова рассматривает «даже» в 
одном ряду с частицами «лишь», «только», 
«вряд ли», которые входят в число «типич-
ных средств, эксплицирующих убеждён-
ность автора в достоверности нового зна-
ния», показывающих «уверенность в истин-
ности суждения» [4, с. 139, 186].

Ожидаемым результатом нашего иссле-
дования является значительно меньшая (по 
сравнению с художественными текстами) 
частотность слова «даже», которое встре-
тилось 149 раз на 1500 страницах рассмо-
тренных текстов медицинского содержания. 
Однако, на наш взгляд, для текстов данной 
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стилевой и жанровой принадлежности это 
довольно высокий показатель. В этом от-
ношении «даже» может соперничать толь-
ко с двумя частицами, употребляющимися 
чаще: «только»  (269  употреблений) и «так-
же» (около 330 употреблений). 

Частица «даже» употребляется во всех 
структурных частях медицинского текста – 
как в обзорах научной литературы, так и 
при описании анатомии органов, этиологии 
заболевания, результатов применения ме-
тодов диагностики  и лечения. Сфера дей-
ствия «даже» может ограничиваться  рам-
ками высказывания либо выходить за его 
пределы – в текст. Например: Повторные 
травматические повреждения, воспали-
тельные процессы, нарушения статики и 
гормональные изменения ускоряют есте-
ственный процесс старения межпозвон-
ковых дисков и хрящевых пластинок, по-
крывающих тела позвонков, способствуя 
развитию заболевания даже в молодом 
возрасте – частица выделяет компонент 
со значением обстоятельственного при-
знака, который оценивается как наименее 
ожидаемый на фоне общей картины обыч-
ного развития болезни; тем самым «даже» 
подчёркивает, с одной стороны, имеющее-
ся в высказывании несоответствие (есте-
ственный процесс старения – в молодом 
возрасте), а с другой – поддерживает со-
держание предиката (ускоряют). В отличие 
от данного случая, в следующем примере 
семантика частицы проявляется не только 
непосредственно в высказывании, но и за 
его пределами, ср.: Они [ювенильные поли-
пы] отличаются крайним полиморфизмом. 
Ювенильные полипы у одного и того же 
человека могут быть округлыми, оваль-
ными, грушевидными и даже неправильной 
формы  –  во втором высказывании пред-
ставлен градационный ряд, последний член 
которого выделяется частицей как отлича-
ющийся по своему содержанию от первых 
трёх (наличие или отсутствие какой-либо 
конкретной формы); благодаря этому ряду 
и градации с помощью «даже» его членов 
дополняется предшествующее высказыва-
ние и подтверждается  тезис о крайнем по-
лиморфизме полипов, которые имеют раз-
нообразные формы, в том числе и трудно 
описываемые.

Отношения градационного сопоставле-
ния, в оформлении которых используется 
«даже», могут быть представлены в более 
широком контексте: (в сокращении) Много-
образие определений термина «полип» 
можно объяснить, вероятно, тем, что до 
последнего времени нет и единого взгля-
да на морфогенез этого заболевания – да-
лее следует изложение трёх точек зрения, 
оформленных в виде отдельных абзацев: 
(1) Согласно одной из распространён-
ных точек зрения полипы возникают как 
следствие гиперпластической реакции 
слизистой кишки при различного рода хро-
нических воспалениях (…); (2) (…) другие 
исследователи большое значение в разви-
тии доброкачественных эпителиальных 
опухолей придают дисрегенераторной 
гиперплазии (…); (3) Большинство отече-
ственных и зарубежных исследователей 
считает полипы истинными опухоля-
ми, возникающими de novo из слизистой 
оболочки кишки (…).  Четвёртая же (но 
не последняя) точка зрения вводится так:  
(4) Некоторые авторы (…) наблюдали 
даже стадии развития полипа (…), что по-
зволило им сделать определённые выводы 
по обсуждаемому вопросу. Частица «рабо-
тает» в пространстве нескольких абзацев, 
маркируя один из компонентов ряда как 
превосходящий по содержанию перечис-
ленные ранее и наименее ожидаемый (оче-
видно, в силу отсутствия подобных резуль-
татов у других исследователей, или/и прин-
ципиально иного характера полученных 
результатов, или/и сложности проведения 
подобных наблюдений). При этом сфера 
действия «даже» не распространяется на 
следующий абзац, в котором сообщается о 
более значимых результатах по сравнению 
с представленными выше, ср.: (5) Класси-
ческие работы C. Dukes (…) по морфоге-
незу аденоматозных полипов и папиллом 
(…)  позволяют не только глубже понять 
сущность опухолевого процесса, но и ясно 
представить себе анатомическое разли-
чие этих двух эпителиальных доброкаче-
ственных опухолей.

Уже из рассмотренных примеров видно, 
что частица «даже» в медицинском тексте 
реализует свои характерные функции и ис-
пользуется для выражения или активиза-
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ции различных типов отношений в высказы-
вании и тексте как в сочетании с союзами, 
так и без них. 

Наиболее типично для частицы оформ-
ление градационных отношений в сочини-
тельном ряду с союзом «и». Роль «даже» 
состоит в маркировке компонента как 
«сильного» члена ряда, который понимает-
ся в данных случаях как наименее ожидае-
мый и/или не соответствующий имеющим-
ся/возможным представлениям, отвергаю-
щий  эти представления. Оценка признака 
как наименее ожидаемого характерна для 
частицы в контекстах, представляющих об-
зор научной литературы, например: Одни, 
главным образом отечественные, авто-
ры признают и даже расширяют это по-
нятие (…), другие, напротив, отрицают 
колит как диагноз; Третья группа – то-
тальный, главным образом семейный, по-
липоз занимает особое место среди поли-
пов и некоторыми авторами даже выде-
ляется в самостоятельное заболевание; 
Так традиционные методы диагностики 
данной инфекции (…) были значительно 
усовершенствованы и даже заменены но-
выми методами.  В других же случаях – при 
описании физиологических особенностей 
организма, методики проведения лечения, 
результатов применения методов диагно-
стики и лечения и под. – перечисленные 
выше смысловые компоненты могут допол-
няться оценкой признака как максимально 
возможного и/или (в связи с этим) как наи-
менее/наиболее желаемого в данной ситу-
ации либо базироваться на такой оценке 
признака, ср.: Следует особо указать на 
значительную вариабельность локализа-
ции устья малой подкожной вены. У каждо-
го четвёртого пациента она находится 
не в проекции межсуставной щели посреди 
подколенной ямки (…), а на 5 и даже 20 см 
выше (оценка признака как максимально 
возможного, что не соответствует имею-
щимся представлениям о месте располо-
жения органа и является довольно редким, 
следовательно, наименее ожидаемым); 
ЦсА назначается (…) в дозе 5 мг/кг/сут. 
перорально, при достижении эффекта – 
доза должна быть уменьшена до 3 и даже 
1 мг/кг/сут. (такое снижение дозы возмож-
но и желательно, хотя и оценивается как 

не соответствующее обычной дозировке 
препарата);  (…) на фоне ГК [глюкокорти-
коидов] возможны рецидивы, прогрессиро-
вание и даже появление новых симптомов 
ББ [болезни Бехчета] – (выделяемый части-
цей компонент называет крайне нежела-
тельные результаты проявления болезни, 
что является наименее ожидаемым при 
применении данной терапии); Они [хондро-
протекторы] способны предупреждать по-
вторные обострения и даже увеличивать 
толщину суставного хряща (содержание 
маркированного компонента оценивается 
как наиболее желательный результат при-
менения препарата, несмотря на его несо-
ответствие возможным предположениям о 
степени эффективности препарата). 

Употребление «даже» при другом сочи-
нительном союзе – «или» – отличается, на 
наш взгляд, определённым своеобразием. 
Если характерным для контактного соеди-
нения частицы и союза в таких случаях яв-
ляется выражение отношений уточнения, 
поправки [8, с. 75], то в рассмотренных ме-
дицинских текстах вводимый союзом и мар-
кированный частицей компонент ряда не 
всегда отличается по своему содержанию 
от первого компонента именно степенью 
точности. Союз «или», по нашему мнению, 
в рассматриваемых употреблениях с части-
цей «даже» обычно не совмещает разде-
лительное значение с пояснительным. Так, 
в следующем примере можно говорить об 
уточнительных отношениях между компо-
нентами ряда: Края дефекта отграничен-
ные или даже подрытые, если опухоль до-
статочно высокая, в противном случае – 
нерезкие –  в данном контексте вводящийся 
союзом и маркированный частицей признак 
выступает как разновидность первого: под-
рытые – это имеющие ещё более чёткие 
границы,  а оба эти признака (отграничен-
ные, подрытые) противопоставляются тре-
тьему (нерезкие), хотя основания градации 
неочевидны и доступны лишь специалисту 
в данной области. В остальных же случаях 
не предполагается уточнение первого вто-
рым, а представлено  собственно разделе-
ние, компоненты обозначают однотипные 
признаки, находящиеся в равноправных 
отношениях, частица маркирует второй 
компонент ряда как наименее ожидаемый, 
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реже встречающийся, максимально воз-
можный: В таких случаях (…) петли сиг-
мовидной кишки попадают в тангенци-
альный ход рентгеновских лучей не своим 
длинником, а косым или даже поперечным 
сечением; Иногда такая кишка направ-
ляется вправо, достигает слепой кишки 
или даже печеночной кривизны; (…) мы 
считаем, что лечение должно быть курсо-
вым. У одних пациентов это могут быть 
короткие курсы или даже эпизодические, у 
других – регулярные и более длительные 
(…); Использование клиновидных стелек 
пациентами с ОА [остеоартрозом] коленно-
го сустава позволяет снизить или даже 
отменить приём анальгетиков  (…).  

Кроме того, имеющийся фактический 
материал показал некоторое своеобразие 
характерной для частицы «даже» функции 
выражения отношений степени проявления 
признака, свойства. Так, типичные употре-
бления частицы в сложноподчинённых ме-
стоименно-соотносительных предложениях 
встречаются скорее в медицинских текстах 
научно-популярного, чем собственно науч-
ного характера, например: А вот нездоро-
вое питание может настолько ослабить 
организм, что для него станут опасными 
даже такие безобидные вещи, как пыль-
ца или кошачья шерсть.  Для рассматри-
ваемых же нами текстов более характерно 
употребление частицы в бессоюзных со-
четаниях двух высказываний – как контакт-
ных (1), так и расположенных дистантно (2): 
(1) Прежде всего рассмотрим редкий, но 
весьма опасный вариант течения вари-
котромбофлебита, характеризующегося 
одновременным тромбозом глубоких вен, 
возникновение которого напрямую не свя-
зано с рассматриваемой патологией. Он 
может развиться даже на не поражённой 
тромбофлебитом конечности; (2) Ре-
зультаты многочисленных клинических 
исследований показали высокую эффек-
тивность «Детралекса» в лечении ХВН 
[хронической венозной недостаточности]. 
(…) Следствием этого [т. е. приёма препа-
рата] является уменьшение и даже полное 
исчезновение отечного синдрома.

Помимо выражения рассмотренных 
выше отношений в высказывании и тексте, 
частица «даже» используется для выраже-

ния или подчёркивания отношений общего 
и частного (… как правило, удаётся изу-
чить все её отделы, даже труднодоступ-
ные; … отмечают повышенную склон-
ность больных диабетом к инфекции, в 
том числе к нагноениям даже стериль-
ных хирургических ран;  Согласно теории 
функциональной морфологии Ю. М. Ла-
зовского, функциональное напряжение 
органа, даже физиологическое, сопрово-
ждается микроструктурными сдвигами 
и под.); сопоставительно-выделительных 
(… в большинстве случаев они [полипы] 
располагаются группами, а местами мо-
гут даже сливаться); отрицательно-про-
тивительных (… проникновение ЦМВ в ма-
крофаги не повреждает перечисленные 
функции, а иногда даже усиливает их); 
противительных (в высказывании: Конечно, 
подобные ситуации встречаются неча-
сто, но даже один такой случай застав-
ляет врача более активно хирургическим 
путём вмешиваться в течение патологи-
ческого процесса; в тексте: Эту проблему 
можно решить также путём мечения АГ 
… Однако иногда даже эта реакция  … 
даёт ложноположительные результаты 
из-за присутствия антинуклеарных АТ, 
направленных против АГ …). 

Особого внимания заслуживает упо-
требление «даже» при выражении усту-
пительных отношений. Семантика этой 
частицы, связанная с оценкой признака 
как неожиданного или не соответствующе-
го норме, имеет определённую близость к 
уступительной семантике, что проявляется, 
в частности, при соединении «даже» с сою-
зами «если» или «когда» и создании имен-
но уступительных отношений [8, с. 77; 13, 
с. 17], например: При переходе тромбоза 
через эти вены на глубокие венозные маги-
страли возможна легочная эмболия, даже 
если проксимальный уровень поражения 
подкожных вен располагается дисталь-
нее коленного сустава. Закономерно, та-
ким образом, употребление частицы в усту-
пительных конструкциях:   Следовательно, 
даже несмотря на незначительную ви-
рулентность герпетических вакцин, они 
(…) могут оказать негативное влияние, 
стимулируя гипериммуноглобулинемию; 
Противопоказаниями к проведению экс-
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тренного оперативного вмешательства 
при варикотромбофлебите служат край-
не тяжелое состояние пациента (хотя 
перенести перевязку подкожной вены под 
местной анестезией может даже паци-
ент, находящийся в достаточно тяжелом 
состоянии) и распространенный тромбоз 
глубоких вен.     

Вместе с тем уступительная семантика 
может формироваться и в других случаях – 
в частности, в простом предложении, когда  
«даже» выделяет компонент, называющий 
некоторое условие функционирования орга-
на, применения метода диагностики или ле-
чения и т. п.  Наиболее часто в нашем мате-
риале встречаются употребления частицы 
с именем существительным в предложном 
падеже с предлогом «при»: В глубоких ве-
нах голени получить чёткое изображение 
створок клапанов обычно не удается даже 
при сканировании с 6–8-кратным увеличе-
нием;  Значительной дилатации толстой 
кишки даже при выраженных рубцовых су-
жениях не наблюдается; Более того, даже 
при частичном разрушении трикуспидаль-
ного клапана возникающая регургитация 
потока крови относительно невелика и 
легко переносится больными (…) и под. 
Уступительное значение, потенциально за-
ложенное в «даже», реализуется при со-
отнесении маркируемого частицей компо-
нента с предикатом [10, с. 30], когда чётко 
выявляется несоответствие содержания 
предиката и маркированного компонента, 
ср.: нельзя получить чёткое изображение 
органа, несмотря на то что сканирование 
позволяет увеличить его в 6–8 раз и т. д. 
О наличии уступительного значения у таких 
сочетаний свидетельствует употребление 
в одном ряду компонентов, оформленных 
уступительным предлогом и частицей: У 
ряда больных болезнь неуклонно прогрес-
сирует, и, несмотря на лечение, даже 
при современной терапии продолжитель-
ность жизни составляет всего 4–5 лет. 

Выделяемый частицей компонент мо-
жет быть оформлен в виде обособленного 
субстантивного оборота, в таких случаях 
уступительная семантика становится ещё 
более очевидной:  Если диабет выявляет-
ся сразу при поступлении (…), то особых 

осложнений, даже при тяжёлых формах 
диабета 1-го типа, (…), как правило, не 
бывает.

Интересны с точки зрения «нарастания» 
степени уступительности  в зависимости 
от синтаксических условий следующие 
употребления частицы при компоненте, в 
основе которого имя существительное в 
родительном падеже с предлогом «после», 
ср.: (1) ряд с градационными отношениями 
(«даже» отмечает компонент ряда как не-
ожиданный, об уступительности здесь мож-
но говорить с очень большой натяжкой – как 
о потенциальной, но явно не выраженной 
части семантики): Помимо этого поверх-
ностное расположение подкожных вен 
способствует лёгкой их травматизации, 
и возникновение тромбофлебита может 
быть отмечено после ушиба мягких тка-
ней и даже укуса насекомого –  укус насе-
комого – менее значительный фактор, чем 
ушиб; несмотря на кажущуюся «малость», 
незначительность этого фактора, он может 
привести к возникновению заболевания; 
(2) необособленный обстоятельственный 
член с уступительным значением: Посте-
пенно, примерно через 5 дней от момента 
активации вируса, продукция гамма-ИФ 
начинала постепенно повышаться, со-
храняя эту тенденцию даже после купи-
рования обострения; (3) обособленный  
субстантивный оборот с уступительным 
значением: Авторы обращают внимание 
на крайне затяжной характер обостре-
ния, которое, даже после присоединения 
противогрибковой терапии, полностью 
регрессировало только через две недели, 
а в целом длилось 28 дней. 

В отличие от первого из трёх представ-
ленных выше примеров в следующем слу-
чае в аналогичных условиях наряду с гра-
дацией уступительность просматривается 
более отчётливо: Тромбофлебит может 
носить ятрогенный характер, развиваясь 
после лечебной катетеризации и даже од-
нократной пункции вены (…). Это происхо-
дит за счёт значения имени прилагательно-
го «однократный» в составе маркируемого 
частицей компонента – в данном контексте 
актуализируется его сема ‘немного’, ‘мало’, 
‘незначительно’ – и возникающего  несоот-
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ветствия между ним и значением дополни-
тельного предикативного члена, выражен-
ного деепричастием «развиваясь» (болезнь 
развивается, хотя фактор, который может её 
вызвать, представляется незначительным). 
Таким образом, выделяется ещё одна груп-
па употреблений «даже» с уступительной 
семантикой – при определительно-имен-
ном сочетании, где имя прилагательное 
называет величину, размеры, количество, 
оцениваемые как крайние параметры шка-
лы «большой – маленький». При этом при-
лагательные с общим значением ‘большой’, 
‘значительный’ используются в контекстах, 
описывающих негативные явления (1), а 
прилагательные, группирующиеся вокруг 
смысла ‘маленький’, ‘незначительный’, – в 
случаях описания и негативных (2а), и по-
ложительных явлений (2б),  ср.: (1) Недо-
оценка данной проекции приводит к тому, 
что нередко даже большие новообразова-
ния остаются незамеченными; В части 
случаев даже хорошая сократительная 
способность миокарда недостаточна для 
преодоления ОПСС  и (2а)  Важной пробле-
мой является дефицит железа (…). Даже 
очень небольшое снижение всасывания же-
леза может привести к его дефициту; В 
большинстве случаев даже при начальных 
формах болезни утрачивается привычное 
ощущение «здорового благополучия»;  (2б) 
Они [ультрафиолетовые и рентгеновские 
лучи] быстро разрушают вирус даже при 
небольших дозах воздействия; В таких 
случаях (…) могут выявляться даже кра-
евые дефекты наполнения.

Вне зависимости от конкретных кон-
текстных, синтаксических, сочетаемостных 
условий функционирования «даже» в меди-
цинских текстах  можно говорить об опре-
делённых модификациях общего значения 
данного слова в рассмотренных употребле-
ниях, об актуализации его следующих по-
тенциальных семантических наполнений: 
признак (предмет, ситуация) оценивается 
как наименее ожидаемый или/и отвергаю-

щий имеющиеся/возможные представле-
ния либо как максимально возможный и 
(в связи с этим) наименее/наиболее жела-
емый. Характер его (т. е. признака, пред-
мета) неожиданности или несоответствия 
некоторым существующим/общепринятым/
распространённым представлениям не мо-
жет быть охарактеризован в таких терми-
нах, как ненормальный, парадоксальный, 
нелепый, абсурдный, – подобные крайние 
характеристики невозможны в медицин-
ском тексте в отличие от художественного 
или публицистического.  

Наиболее востребовано «даже» при 
оформлении градационных отношений, а 
также уступительных – наряду с другими 
средствами выражения уступительной се-
мантики это слово используется достаточ-
но широко, являясь более экспрессивным 
средством. Вместе с тем отмечаются  опре-
делённые ограничения в функциях частицы 
при выражении синтаксических отношений: 
«даже» не используется при выражении 
уточнительных отношений, а при выраже-
нии других типов отношений можно гово-
рить о специфике употребления частицы. 
Так, нами не зафиксированы употребления 
частицы при градационных или градацион-
но-уточнительных отношениях в бессоюз-
ном ряду; в нашем материале отсутствуют 
и выражающие уточнение, поправку сочета-
ния «даже не – (а)». Нехарактерно употре-
бление частицы в начале предложения (за 
исключением единичных случаев с «даже 
если», когда придаточное предложение на-
ходится перед главным). Отвечает требова-
ниям научного стиля изложения естествен-
ная для «даже» препозиция по отношению 
к выделяемому компоненту, чрезвычайно 
редкие же случаи постпозиции тяготеют к 
научно-популярному и/или ярко субъекти-
вированному способу изложения. Таким 
образом, в целом наблюдается сужение се-
мантико-функционального диапазона рас-
сматриваемой частицы.
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Языковое пространство современной русской прозы 
(на материале романов С. Есина «Маркиз» и В. Маканина «Асан»)1

В статье анализируется языковое пространство на материале романов современ-
ных авторов С. Есина и В. Маканина. Языковое пространство – это мир живого текста. 
Языковое пространство прозы С. Есина и В. Маканина в наибольшей степени отражает 
всё многообразие языковых процессов: 1) усиление межтекстовых связей; 2) семанти-
ко-грамматические сдвиги; 3) композиционно-графическая маркировка текста; 4) уход 
в метафору; 5) метафорические сравнения как динамический компонент языковой ком-
позиции; 6) виртуальное произношение; 7) словообразовательный взрыв; 8) ритм ху-
дожественного пространства. Современная русская проза отличается новыми стилями 
самовыражения, богата различными приёмами построения текста, многие из которых 
могут считаться новыми. Наверное, можно сказать, что со сменами эпох меняется и 
средство выражения мысли, сами мысли, а значит, меняется язык. Меняется обще-
ство, в жизни появляются новые слова, которые дают нам толчок к поиску нового. Ро-
маны отличаются друг от друга в стилистическом плане, принципы их организации раз-
личны. Это свидетельство разнообразия языкового пространства, необходимости его 
глубокого изучения для познания сущности языка, для познания жизни.

Ключевые слова: языковое пространство, языковые процессы, С. Есин, В. Ма-
канин.
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Language Space of Modern Russian Prose 
(Based on S. Esin’s Novel Marquis and V. Makanin’s Novel Asan)

In the article the language space based on the novels of modern writers S. Esin and 
V. Makanin is analyzed. The language space is the world of the live text. The language space 
of  S. Esin’s and V. Makanin’s prose mostly reflects all variety of the language processes: 
1) strengthening of intertextuality; 2) semantical-grammatical shifts; 3) composite and 
graphic marking of the text; 4) leaving in a metaphor; 5) metaphorical comparisons as a 
dynamic component of the language composition; 6) virtual pronunciation; 7) word-formation 
explosion; 8) rhythm of art space. Modern Russian prose is remarkable for new styles of 
self-expression, it is rich in various literary devices of the text creation, many of which can 
be considered as the modern ones. We may say that changes of eras cause changes in 
expression of thought and language. Social changes result in new words giving us an impetus 
to search for something new. The novels differ from each other in the stylistics; the principles 
of their organization are various. They indicate variety of the language space and need of its 
further study for knowledge of the language essence, for life knowledge.

Keywords: language space, language processes, S. Esin, V. Makanin.

1  Работа выполнена при финансировании темы в рамках Государственного задания вузу  (№ 6. 3652. 2011).

Изучение русского литературного 
языка, изучение языкового простран-
ства современной русской прозы даёт 
представление не только о современ-
ном состоянии, но также и о традици-
ях, и о перспективах развития языка. 
Языковые процессы, происходящие в 

недрах языкового пространства, свиде-
тельствуют о динамичности, движении, 
взаимодействии, «прорастании» много-
численных компонентов языковой ком-
позиции (художественный образ, субъек-
тивированное повествование, межтек-
стовые связи, метафоры и сравнения  
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как основа художественного образа). Язы-
ковое пространство текста – это мир живого 
текста [2].

Современная русская проза отличается но-
выми стилями самовыражения, богата различ-
ными приёмами построения текста, многие из 
которых могут считаться новыми. Наверное, 
можно сказать, что со сменами эпох меняется 
и средство выражения мысли, сами мысли, а 
значит, меняется язык. Меняется общество, в 
жизни появляются новые слова, которые дают 
нам толчок к поиску нового.

Языковое пространство прозы С. Есина 
и В. Маканина в наибольшей степени отра-
жают все многообразие языковых процессов 
[3]: 1) усиление межтекстовых связей; 2) се-
мантико-грамматические сдвиги; 3) компо-
зиционно-графическая маркировка текста; 
4) уход в метафору; 5) метафорические 
сравнения как динамический компонент 
языковой композиции; 6) виртуальное произ-
ношение; 7) словообразовательный взрыв; 
8) ритм художественного прост ранства.

Названные языковые процессы, видимо, 
нельзя назвать абсолютно новыми. Каждый 
из процессов – это отражение традиций. 
Мы говорим сейчас о том языковом про-
странстве, о тех языковых процессах, кото-
рые наблюдаются в современной прозе.

Роман С. Есина «Маркиз» написан от 
первого лица. Рассказчик и главный герой 
повествования – маркиз Астольф де Кюстин 
(1790–1857 гг.), известный писатель и путе-
шественник, написавший известное произ-
ведение «Россия в 1839 году». Очевидно, с 
этим связана значительная интертекстуаль-
ность, которая проявилась не только в языке, 
но также и в том, что в роман С. Есина вклю-
чаются интертекстуальные художественные 
образы. Следует отметить, что языковые 
процессы в романе С. Есина проявляются 
довольно сдержанно, в отличие от многих 
современных произведений, буквально «на-
сыщенных» теми или иными языковыми яв-
лениями. Можно говорить о продолжении 
реалистических традиций, понимаемых как 
перекличка с новыми тенденциями.

Так, например, межтекстовые связи про-
являются в употреблении цитат, аллюзий. 
Авторы цитат не всегда названы. Часто 
бывает так, что межтекстовые связи ста-
новятся динамичным компонентом текста. 
Г. Д. Ахметова отмечает, что важнейшим 
живым образом в романе является Смех 

Гоголя [1]. Тонкая интертекстуальность не 
навязывается читателю, как это часто де-
лается в современной прозе. Интертексту-
альность не становится признаком постмо-
дернистского повествования, отрываясь от 
смысла и не вписываясь в композицию. Ор-
ганично вводятся в роман реальные исто-
рические образы: Петр I, Иван Грозный, Ми-
хаил Ломоносов и мн. др.

Мы в этой статье не будем рассматри-
вать все перечисленные языковые процес-
сы. Нам важно здесь показать разнообра-
зие языкового пространства в контексте 
динамических процессов. Так, например, 
для языкового пространства романа ха-
рактерно употребление элементов разных 
стилей. При этом разговорный и книжный 
стили буквально сталкиваются друг с дру-
гом. Например: «А царь между тем про-
должал. – Маркизишко рядовой, обычный, 
захудалый. Там у них в басурмании, кото-
рая Францией зовётся, все или графы, или 
маркизы. Земельки-то во владениях, на-
верное, с гулькин нос, кафтаньишко рва-
ный, шпажонка ржавая, а гордости, как 
у ближнего боярина» [4, с. 22]. И далее –  
в речи царя: «Сами все в шелковых портках, 
в кружевах и бабьих накладных волосах, 
жратву придумали басурманскую – живых 
лягушек и слизней с капустных листьев, а 
все о Liberte, Egalite, Fraternite, рассужда-
ют, маркизы! – последнее царь выкрикнул 
на весьма сносном французском языке. Как 
широко шагает просвещение!» [4, с. 22].

Интертекстуальность, связанная с исто-
рическими личностями, отражается в их 
речи: «Тем временем Сталин начал гово-
рить: – Нам всем, дорогие братья и сестра, – 
обратился генералиссимус в несколько ста-
ромодной манере к присутствующим. Я не 
буду говорить долго, но начну свою речь с 
библейской, близкой нам всем, аналогии. В 
чём состоит главная обязанность пастыря? 
В том, чтобы по мере своих сил сохранять и 
сберегать своё стадо, преумножать вручен-
ное судьбой. Плодитесь и размножайтесь, 
призывал нас Господь» [4, с. 44].

Речь Ивана Грозного представлена, воз-
можно, примерами из архивных документов, 
из других источников, дающих некоторое 
представление о том времени: «– Довольно 
дерзко пишет холоп, – опять послышался 
голос Ивана Грозного, – в моё время, конеч-
но, параллельных дорог не было, но “пади, 
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пади”, когда ехал царь, кричали» [4, с. 49]. 
Слово «холоп» (общее наименование лично 
не свободного человека, не имевшего граж-
данских прав и всецело зависящего от го-
сподина) известно с XI в. Лишь во времена 
Петра I слово начинает постепенно уходить 
из употребления. Но в более поздних художе-
ственных произведениях это слово, конечно, 
встречается в качестве историзма. Напри-
мер: «Лета от сотворения мира семь  тысяч  
семьдесят третьего, или, по нынешнему 
счислению, 1565 года, в жаркий летний день, 
23 июня, молодой боярин князь Никита Рома-
нович Серебряный подъехал верхом к дерев-
не Медведевке, вёрст за тридцать от Москвы.

За ним ехала толпа ратников и холопей» 
(А. Толстой. «Князь Серебряный»); «Столь 
же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб 
разборчивый холоп обносил меня блюдом 
на губернаторском обеде» (А. С. Пушкин. 
«Станционный смотритель»). Слово «холоп» 
сохранилось в многочисленных русских вы-
ражениях: Неволя холопу, воля господину; 
Перед Богом все холопы; Пьян холоп, царю 
виноват; Не дай Бог попу быть в холопех, а 
холопу в попех!; Холоп на боярина не послух 
(т. е. не свидетель); Холоп на холопа послух; 
По муже раба, и по рабе холоп (стар. о бра-
ках вольных с крепостными); Чванится, как 
холоп на воеводском стуле; Старый холоп, 
старый пёс: со двора долой либо под лавку 
(негоден); Сам барин, сам холоп, сам пашет, 
сам орёт, сам с крестьян оброк берёт.

Кучерский выкрик «пади!» также имеет 
историко-бытовые основы. Например, И. 
И. Лажечников в романе «Басурман» пи-
шет: «Когда усадили Ивана Васильевича 
в тапкан, который можно было познать за 
великокняжеский по двуглавому орлу, при-
битому к передку, несколько боярских де-
тей поехало верхом вперёд, с возгласом: 
пади! пади! До шести боярских детей шло 
у боков, оберегая ежеминутно экипаж от 
малейшего наклонения и поддерживая его 
на себе при спусках, очень опасных, потому 
что лошади запряжены были в одни гужи, 
без дышла (заметьте, дышло у наших пред-
ков была вещь проклятая). Несколько бояр 
ехало сзади верхами, между ними худож-
ник и лекарь. Ехали шагом. Лишь только 
слышался громкий возглас: пади! всё, что 
шло по улице, в тот же миг скидало шапки 
и падало наземь. – Этот раболепный обы-
чай, – сказал Аристотель своему молодому 

товарищу, – перешёл сюда со многими по-
добными от татар. Владычество их въелось 
сильною ржавчиной в нравы здешние, и 
долго русским не стереть её».

Обычай был изжит в Петровское время. 
Но само слово, сам крик «пади! пади!» ещё 
долго культивировался, передавался по 
традиции в той социальной среде, которая 
обслуживала высшие круги столичного дво-
рянства. Этот выкрик являлся необходимой 
принадлежностью этикета, он был связан с 
лихими поездками по городу привилегиро-
ванных слоёв столичного общества.

Речь Ивана Грозного в романе отража-
ет и сущность его дел, и язык того времени: 
«– Это всё Петькины грехи, – сказал царь 
и перстом ткнул в ненавистное романов-
ское чадо, в Петра Первого. – Россию оско-
ромил: табачное зелье ввёл, бражничать 
научил, русский дух выводил, баб оголил, 
волосы накладные носил и сам, и его собу-
тыльники»  [4, с. 29].

Для языкового пространства романа 
характерно взаимодействие стилей, эпох, 
героев. Г. Д. Ахметова отмечает: «Напри-
мер, рядом с Иваном Грозным оказывается 
царь Петр Алексеевич, а с ними вместе – 
Ленин и Сталин. И потому намёк на то, что 
Иван Грозный почитывает Живой Журнал, а 
Душа маркиза изучала мировые СМИ, вос-
принимается как продолжение повествова-
ния, в котором шутка и серьёзность как буд-
то бы не разделяются. В речи Екатерины 
проскальзывает словечко «новояз»: «Как 
говорится на вульгарном русском новоязе, 
пустили всё на самотёк»» [4, с. 37].

Продолжая говорить о языковом про-
странстве, перейдём к другому произведе-
нию. Роман Владимира Маканина «Асан» 
переносит читателя в другое историческое 
время. Это уже наша современность, свя-
занная с событиями в Чечне. И вот уже в 
начале произведения автор задаётся рито-
рическими вопросами: «Почему два взвода, 
притом неполные?.. И почему на всех сол-
дат только один офицер? Да и тот оказался 
вне дела – его сняли на станции, не доезжая 
Ростова, с острым приступом ущемлённой 
грыжи… Как? Что?.. Безгрыжных офицеров 
в России не осталось?.. Где они, безгрыжные 
и безаппендицитные?» [5, с. 5]. С самого на-
чала повествования включаются вновь об-
разованные слова («словообразовательный 
взрыв», по определению Г. Д. Ахметовой).
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Военная тема привлекает много разго-
ворно-просторечных слов: «На фиг… Нет 
его…»; «А сзади шли грузовики. Смотреть 
в оба, мать вашу!.. Один сломал руку… 
Другого солдата едва не придушило транс-
миссией. А те, что внутри БТРов, спьяну 
блевали и задыхались… Воинская слава 
даётся не сразу». Думается, подобные вы-
ражения, не раз встречающиеся в данном 
произведении, показывают простоту героев 
и тяжкие, непростые будни солдат, которые 
использует данные выражения (даже я от-
метил бы – ругательные) для разрядки той 
тяжёлой обстановки и ситуации. Например: 
«Расступились. Иначе я командира и не 
угадал бы. Все они, в общем, были одина-
ковы. Жутковаты. В грязных камуфляжах, 
только-только с гор. Но когда я, выпрыгнув 
из джипа, подошёл к командиру, они вновь 
сомкнулись в кружок. Я был внутри… Какие 
лица!.. Зачуханные, в пыли и в грязи! Голод-
ные!» [5, с. 18]. В то же время автор исполь-
зует внутреннюю автоцензуру, не допуская 
откровенно бранных слов: «Штабные по-
шлют майора Жилина на» [5, с. 25].

Автор показывает монолог главного ге-
роя, «монолог его мыслей», отражающий 
остроту и серьёзность этого произведения: 
«Эта высокая трава меня достала! Я даже 
спросил сам себя – почему ты, майоришка, 
такой заводной?.. ты что, крутой?.. Я спро-
сил себя: куда ты лезешь, дерьмо в камуф-
ляже, когда у тебя дома жена и дочка?.. 
Каждый день ждут… Война отдельно – ты 
отдельно. Запомни… Ты просто служишь. 
Ты просто служишь на Кавказе» [5, с. 26].

Для романа характерна условность 
грамматического лица (Г. Д. Ахметова) как 

принцип организации текста: «Зато майору 
Жилину не наехать на грузовики с горючкой. 
Майор Жилин – это я» [5, с. 14]; «Майор 
Жилин только успел чертыхнуться. (Я чер-
тыхнулся… Мы убили… Осложнили дело)»  
[5, с. 17]. Подобное явление наблюдалось и 
в романе В. Маканина «Испуг».

В романе «Асан» передаётся манера 
разговоров, интонаций героев, так называ-
емое виртуальное произношение: «– Т-рищ 
майор. Может, хоть Пака перебросим на по-
грузку?» [5, с. 73].

Графическая маркированность харак-
терна для прозы В. Маканина. Проявляет-
ся она и в этом романе: курсив, крупный 
шрифт, «многомноготочие» (Г. Д. Ахмето-
ва). Приведём последний пример: «Того 
самого, чей, собственно, и был украденный 
ранее козёл.

Старое одеяло… Селезень… Козёл… 
Спиленные рога… Цханы… Почему непо-
нятно?.. Но ведь дядя Авзур переживал: кто 
убил?» [5, с. 372]. Видимо, современным 
авторам недостаточно становится использо-
вать традиционные способы передачи вну-
тренней речи синтаксическими средствами, 
и они переходят к пунктуационным (графи-
ческим) средствам выражения. Таким обра-
зом, графическая маркированность стано-
вится приёмом организации текста.

Подводя итог, можно сказать, что романы 
отличаются друг от друга в стилистическом 
плане, принципы их организации различны. 
Это свидетельство разнообразия языкового 
пространства, необходимости его глубоко-
го изучения для познания сущности языка, 
для познания жизни. 
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Гендер как междисциплинарное понятие 
стал предметом интенсивного исследования 
на Западе в 60-х гг. прошлого века в связи с 
переосмыслением понятия пол. Пол – био-
логическая категория, обозначающая ана-
томо-физиологические, в том числе репро-
дуктивные, особенности мужчин и женщин. 
Однако помимо половых признаков необхо-
димо различать социальные роли мужчин и 

женщин, различные формы их поведения, 
различные психологические и эмоциональ-
ные характеристики. Таким образом, воз-
никло понятие «гендер», означающее со-
вокупность социальных и культурных норм, 
которые общество предписывает выполнять 
людям в зависимости от их биологическо-
го пола. Гендер не является врождëнным 
качеством человека, он приобретается в 
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процессе социологизации индивидов как 
результат их воспитания и является одной 
из существенных характеристик личности, 
влияя на протяжении всей еë жизни на осоз-
нание ею своей идентичности. «Гендерно 
обусловленные модели поведения задаются 
не природой, а конструируются обществом, 
предписываются институтами социального 
контроля и культурными традициями, а ген-
дерные отношения являются важным аспек-
том социальной организации» [6, с. 169].

Гендерные исследования получили мощ-
ный импульс развития благодаря возрожде-
нию женского движения в США, а также в 
Германии. Начав с  критики патриархата и 
изучения специфического женского опыта, 
феминистские исследовательницы посте-
пенно перешли к анализу гендерной систе-
мы. Таким образом, женские исследования   
переросли в гендерные исследования, ох-
ватившие все аспекты человеческого обще-
ства и все сферы человеческого знания. В 
ходе гендерных исследований рассматрива-
ется, какие роли, нормы, ценности, черты ха-
рактера предписывает общество женщинам 
и мужчинам через системы социализации, 
разделения труда, культурные ценности и 
символы, которые, по своей сути, в огромной 
степени являются стереотипными. 

Американский социолог У. Липпман, 
впервые введший понятие «социальный 
стереотип» в 1922, определял стереотипы  
как картинки мира в голове человека, кото-
рые экономят его усилия при восприятии 
сложных социальных объектов и защищают 
его ценности, позиции и права. Стереотипы 
лежат в основе процесса формирования 
общественного мнения и означают схема-
тизированные, стандартизированные обра-
зы или представления  о социальных объ-
ектах,  обычно эмоционально окрашенные 
и обладающие высокой устойчивостью. 

В социологических исследованиях под-
чёркивается двойная сущность  стереоти-
пов. Несмотря на то, что они неизбежно 
упрощают и даже искажают восприятие 
окружающего социального порядка, стере-
отипизация выполняет объективно необхо-
димую и полезную функцию общей психи-
ческой регуляции деятельности человека. 
Стереотипы закрепляют информацию об 
однородных явлениях, фактах, предметах, 
процессах, людях; позволяют им обмени-
ваться информацией, понимать друг друга, 
участвовать в совместной деятельности, 
вырабатывать общие взгляды и т. д. 

С. А. Зелинский отмечает, что  стерео-
типы – это некая запрограммированная 
составляющая жизни подавляющего 
большинства индивидов. В резкой и ка-
тегоричной форме автор утверждает, что 
в стереотипности мышления таится самое 
настоящее зло, которое бессознательно 
оказывает вредоносное влияние на психику 
индивида, ограничивая его внутриличност-
ный рост, делая за него выбор в тех или 
иных решениях. Подытоживая свою мысль, 
С. А. Зелинский отмечает: «…стереотипы – 
это зло. И так же как от любого зла, от них 
необходимо избавляться. И чем быстрее 
это произойдёт, тем больше личность… 
сможет раскрыть потенциал, заложенный 
природой» [2, c. 94, 96].  

Существуют всевозможные виды стере-
отипов, в том числе и гендерные. Гендер-
ные стереотипы (ГС) – это упрощëнные, 
схематизированные, эмоционально чëтко 
окрашенные устойчивые образы мужчин 
и женщин, распространяемые обычно на 
всех представителей той или иной гендер-
ной общности, независимо от личных осо-
бенностей еë конкретных представителей. 

Е. П. Ильин предлагает отличать ГС от по-
ловых стереотипов, т. е. различий, идущих 
от природы и связанных а) с антропометри-
ческими характеристиками  (женщины, по 
сравнению с мужчинами, ниже ростом, име-
ют меньшую массу тела, узкие плечи и ши-
рокий таз и т. д.) и б) со стереотипным психо-
физиологическим характеристикам (мужская 
агрессивность, склонность к доминированию, 
уверенность в себе, независимость, сме-
лость, грубость и женская зависимость, бояз-
ливость, мечтательность, эмпатичность, тре-
вожность и эмоциональность и т. д.). 

ГС, в отличие от половых стереотипов, 
касаются тех ролей, которые общество на-
вязывает лицам мужского и женского пола 
в различных сферах жизнедеятельности. 
Это такие стереотипы, которые касаются 
распределения семейных ролей: женщи-
нам отводится частная сфера и роль ма-
тери и домохозяйки. Мужчинам предписы-
вается материальное обеспечение семьи,  
включëнность в общественную жизнь, про-
фессиональная успешность. В профессио-
нальной сфере женщины ассоциируются, 
прежде всего, с исполнительской и обслу-
живающей  деятельностью (образование, 
здравоохранение, торговля, социально-
бытовая сфера), а мужчины с инструмен-
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тальной областью деятельности (техника 
творческая и руководящая работа, а также 
тяжëлая физическая работа) [5, с. 77–78].

Современные психологи рассматривают 
гендер как социальный конструкт; он констру-
ируется с детских лет под влиянием  социаль-
ных ожиданий общества и особенностей куль-
туры. Е. Иванова отмечает, что стереотипы 
поддерживают зачастую искажённое и даже 
ложное представление об определëнной со-
циальной группе и, имея характер предрас-
судков, ведут к дискриминации [4, с. 340].

Как отмечает Д. Бэст, ГС содержат эле-
мент истины и необходимы для того, чтобы 
предвидеть поведение людей в обществе, 
однако они не учитывают индивидуальные 
различия и пограничные случаи, «не прини-
мают в расчёт вариативность» [7, с. 11], а, 
по мнению Е. П. Ильина, ГС вводят людей 
в заблуждение, так как качества, которые в 
обществе считаются присущими мужчине, 
подчас в большей степени обнаруживаются 
у женщин, и наоборот [5, с. 73]. 

Американские психологи эксперимен-
тально установили, что ГС сильнее расо-
вых и что члены группы, в отношении кото-
рых эти стереотипы действуют, неосознан-
но принимают эти стереотипы [4, с. 336].     

Важную роль в конструировании, вос-
произведении и закреплении ГС в обще-
стве играет язык. Критика патриархатного 
сознания в языке и языковая реформа, 
направленная на устранение ущербности 
представления образа женщины в языке и 
речи, на устранение сексистских асимме-
трий, стали главной целью представителей 
феминистской лингвистики. Теоретической 
базой для феминистской критики языка по-
служили известные идеи В. Гумбольдта и 
его последователей Э. Сепира и Б. Уорфа о 
языке как о промежуточном мире, стоящем 
между мышлением и внешним миром чело-
века. Язык не только создаёт некий образ 
мира, но и оказывает действенное влияние 
на мысли и поступки людей и на развитие 
общества в целом. В своей критике патри-
архатной системы языка феминистская 
лингвистика также опирается на теорию 
постмодернизма, в которой утверждается, 
что реальность социально и лингвистиче-
ски сконструирована; текст не отображает 
существующую реальность, а творит еë, а 
отношение человека к реальности опосре-
дуется дискурсивной практикой. 

Осуждая  дискурсивные практики патри-
архатной общественной системы, основан-

ной на приоритете идей и ценностей муж-
ской идеологии, феминистская лингвистика 
исследует асимметрии в системе языка, ко-
торые направлены против женщин, фикси-
руют мужской взгляд на мир и навязывают 
мужские ценности и оценки [1, с. 515, 519]. 
Например, феминисты отвергают положе-
ние о нейтральности таких языковых еди-
ниц английского языка, как man (человек, 
мужчина) и he (он), которые в английском 
языке по традиции используются в значе-
нии, включающем и представительниц жен-
ского пола. Существуют данные многочис-
ленных опросов, подтверждающих, что по-
добное «нейтральное» использование этих 
терминов в речи пробуждает в сознании в 
первую очередь образ лица мужского пола 
и, таким образом, способствует созданию 
эффекта незаметности (invisibility) женщи-
ны в общественном дискурсе. 

Небезосновательными представляют-
ся и возражения феминистов против таких 
терминов, как lady doctor (женщина врач) и 
manageress (женщина-менеджер), так как 
они имплицируют идею о том, что эти про-
фессии являются нормой для мужчин и от-
клонением от нормы для женщин [9].

Мужской взгляд на мир, отражëнный в 
английском языке,  проявляется и в том, что 
в нём больше слов-названий лиц мужского 
пола и большинство из них несут положи-
тельную оценочность, что существует дис-
пропорция в количестве слов-названий про-
фессий с признаками мужского и женского 
рода, отмечается существование фразеоло-
гизмов и пословиц, дискредитирующих жен-
щин и т. д. Таким образом, язык рассматри-
вается феминистами как средство мужского 
доминирования и социальной силы и служит 
средством закрепления отношений власти. 

Представители дискурсивного направле-
ния феминистской критики языка видят необ-
ходимость изучения особенностей дискурса, 
взаимоотношений между текстом и обще-
ством. Дискурс при этом, вслед за М. Фуко, 
понимается как «исторически детермини-
рованная социальная форма организации 
и распространения знания», как «практики, 
систематически формирующие субъект» [6, 
с. 168]. Дискурс рассматривается как форма 
социального действия, зависящая от ценно-
стей и норм общества, условностей и соци-
альных практик, всегда ограниченных и на-
ходящихся под влиянием структур власти и 
исторических процессов [1, с. 528, 529].
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Одним из самых влиятельных типов дис-
курса, активно участвующим в конструи-
ровании и воспроизводстве традиционных 
гендерных отношений, является рекламный 
дискурс, воспроизводящий их как отноше-
ния господства и подчинения, и это прояв-
ляется как в вербальном, так и невербаль-
ном его оформлении. Многочисленные ис-
следования данного вида дискурса помога-
ют вскрыть используемый в нём механизм 
гендерной дискриминации и побуждают со-
временных рекламодателей вносить неко-
торые коррективы в рекламные технологии. 

Возьмём для примера рекламу турагент-
ства из Испании в солидном американском 
журнале Newsweek (2 января 2012 г.). Тот, ка-
залось бы, положительный факт, что реклама 
выпущена в двух визуально равноценных ва-
риантах – для мужчин и для женщин – сводит-
ся на нет традиционным выбором и органи-
зацией средств как вербального, так и невер-
бального характера. Мужской образ включён 
в рамки престижного пространственного фона 
– поле для игры в гольф; его внешний облик, 
жесты, одежда символизируют личность де-
ловую, сильную, уверенную, преуспевающую. 
Женский образ выполнен на фоне торгового 
центра; её нарядный, праздный вид говорит 
об ограниченном круге её интересов, а шлейф 
из пакетов с покупками о склонности к легко-
мыслию и мотовству. 

Ещё более красноречив вербальный ком-
понент рекламы: «Work and pleasure together 
until the return flight does us part» (1) (Соче-
тай работу с удовольствием, пока не придёт 
время для обратного рейса) в рекламе для 
мужской аудитории и «Losing your suitcase, 
the best thing that can happen to you» (2) (По-
теря чемодана – самое лучшее, что может 
случиться с тобой) – для женской. В гра-
фическом, ритмическом и синтаксическом 
оформлении (1) и (2) идентичны, однако 
их семантические составляющие, а также 
их подтекст резко отличаются друг от дру-
га. Work and pleasure together в сильной 
позиции в начале предложения текста (1) 
в единстве с визуальным обликом делово-
го мужчины и фраза losing your suit case в 
начале (2) создают очевидную оппозицию, 
не делающую чести «слабому» полу. Более 
того, превосходная степень во второй части 
рекламного текста: the best thing that can 
happen to you  (2) звучит отнюдь не лестно, 
а скорее даже иронически, возводя шопинг 
в разряд приоритетных женских ценностей.

Современные рекламные дискурсы 
(рассмотренный выше отнюдь не является 
единичным) представляют собой мощное 
средство манипуляции сознанием массо-
вого потребителя, они захватывают внима-
ние широкой (в том числе и самой юной) 
аудитории, воспроизводя и поддерживая 
традиционные ГС. Нельзя не приветство-
вать попытки современных качественных 
англоязычных изданий внести изменения 
в гендерную политику издательств, однако, 
как показывает приведëнный пример, эти 
попытки все ещë носят характер полумер и 
выглядят довольно неуклюже.

Примером глубокого анализа ещё одного 
интересного типа дискурса является иссле-
дование немецкой лингвистки М. Шиппер 
под названием Never marry a woman with big 
feet: Women in proverbs from around the world.

(Никогда не женись на женщине с боль-
шим размером ноги: Пословицы о женщи-
нах в разных культурах). Исследование вы-
полнено в русле паремиологии, а точнее, 
сравнительной паремиологии, где автор 
предлагает дискурсивный анализ паремий 
о женщинах в разных языках и культурах.

Паремии, наряду с фразеологическими 
единицами, являются душой всякого наци-
онального языка, в них неповторимым об-
разом выражается культурное своеобразие 
народа, и потому они представляют собой 
ценнейший источник знаний об особенно-
стях концептуализации гендера в сознании 
носителей того или иного языка [3, с. 11]. 
Пословицы, как и другие заряжённые та-
ким потенциалом устные тексты, влияют 
на идентификацию личности и формируют 
представления о социальных ролях, воз-
действуя на сознание главным образом не-
заметно для тех, кто с ними сталкивается. 
«Усваивая и употребляя пословицы, люди 
неосознанно позволяют программировать 
себя как мужчин или женщин... Вследствие 
того, что пословицы утвердились в массо-
вом сознании как непререкаемый источник 
непреходящей мудрости и истины, с их по-
мощью легко критиковать людей, манипу-
лировать ими, подсмеиваться над ними и 
даже оскорблять» [9, с. 19, 23].

Лингвист отмечает, что в паремиях о жен-
щинах практически не представлен женский 
взгляд на вещи, а их авторство несложно 
установить как, например, в следующих слу-
чаях: ‘Never trust a woman, even after she has 
given you seven sons’ (Не доверяй женщине 
даже после того, как она родила тебе семь 
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сыновей) (Япония); Women have long hair 
and a short mind. (У женщин длинные волосы 
и короткий ум) (Swedish); Long hair, little brain. 
(Длинные волосы – мало ума) (Turkish); A 
good woman goes without a head (буквально: 
«Добродетельная женщина не носит голо-
вы»). В последнем примере существитель-
ное head, безусловно, используется мета-
форически и указывает на личное мнение 
женщины, еë желания. По мнению автора, 
мысль, заложенная здесь, состоит в том, что 
в браке женщине лучше быть покорной, сми-
ренной, безропотной; когда женщину упре-
кают в том, что у неë своя голова на плечах, 
еë, фактически, упрекают за собственные 
взгляды и убеждения. «Когда же в некото-
рых пословицах признаëтся, что у женщины 
может быть своя голова, то при этом спешно 
утверждается, что на самом деле в этом нет 
необходимости, так как она в основном пу-
ста, особенно когда она красивая» [9, с. 37]. 

Пословицы не отражают реальность, 
подчёркивает М. Шиппер, а помогают её кон-
струировать, так как они выражают мужской 
взгляд на концепт идеальной женственно-
сти. Развивая мысль автора, следует доба-

вить, что, утверждаясь в речи мужской ча-
сти населения, подобные тексты также по-
могают формированию их стереотипного и 
зачастую ни на чём не основанного чувства 
генедерного превосходства. Живучесть па-
ремий и нежелание народов расставаться 
со многими устаревшими идеями пословиц 
о женщинах, по мнению М. Шиппер, при-
водит к сохранению глубокого отчуждения 
мужчин и женщин, поддерживает существу-
ющую в обществе иерархию [9, с. 20].

В рамках дискурсивного направления 
феминистской критики языка было положе-
но начало исследованиям лингвистической 
стороны социальных явлений для описания 
скрытых механизмов, с помощью которых 
язык конструирует гендерные стереотипы 
на глубинном ментальном уровне обще-
ственного и индивидуального сознания. 
Исследования последних лет показали, как 
ГС обусловливают модели поведения муж-
чин и женщин, влияют на идентификацию 
личности в социуме, а в конечном счёте, 
воспроизводят патриархатную идеологию, 
ограничивают доступ женщин к власти и ве-
дут к их скрытой или явной дискриминации. 
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Социокультурный феномен открытки (на примере русской свадебной открытки)

В данной статье открытка представлена как текст, содержащий многообразие 
семиотических кодов, раскрывающих социокультурное содержание. Открытка, или 
поздравительная карточка, служит не только праздничным атрибутом, но и, с точки 
зрения лингвокультурологии (а также лингвосемиотики, теории межкультурной ком-
муникации и др.), несёт очень богатую информацию о национально-культурной спец-
ифике общества, о воздей ствии культурных трансформаций, которые происходят в 
конкретном обществе. Автор путём лингвокультурологического анализа свадебных 
открыток приходит к выводу, что, умея расшифровывать национальную символику, 
представленную в свадебных открытках, коммуникантам будет легче осуществлять 
межкультурный диалог, а также воспринимать и интерпретировать инокультурные 
тексты. В качестве основных символов, анализируемых в статье, выступают графи-
ческие (цвет, рисунок) и языковые (пожелания, в которых в качестве основных ком-
понентов предстают изобразительно-выразительные средства языка, а также линг-
вокультуремы). 

Ключевые слова: социокультурный, свадебная открытка, лингвокультурологиче-
ский анализ, национально-культурная специфика, символ, лингвокультурема.
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Sociocultural Phenomenon of the Postcard
(As Exemplified by a Russian Wedding Postcard)

In this article the postcard is presented as a text that contains a variety of semiotic 
codes opening sociocultural contents. A postcard or a greeting card is not only a holiday 
symbol. From the point of view of linguistic culture (as well as linguo-semiotics, intercultural 
communication theory, etc.), it is a source of information about national and cultural identity 
of the society, impact of cultural transformations that occur in the society. By means of 
linguistic-cultural analysis of wedding postcards, the author comes to the conclusion that 
deciphering national symbols presented in wedding postcards, the communicants will be 
able to realize intercultural dialogue and perceive and interpret texts of other cultures. The 
main symbols analyzed in the article are graphics (colour, drawings) and linguistics (wishes 
in which the main components are figurative-expressive means of the language, as well as 
linguoculturems).

Keywords: sociocultural, wedding postcard, linguocultural analysis, national-cultural 
identity, symbol, linguoculturem.

Открытка (согласно Толковому словарю 
русского языка С. И. Ожегова) – почтовая 
карточка для открытого (без конверта) пись-
ма, а также карточка с художественным изо-
бражением [3, с. 472]. Обычно лицевая сто-
рона открытки несёт на себе изображение 
(оно может быть представлено репродукци-
ей, рисунком или фотографией), а оборот-
ная предназначена для почтового сообще-
ния и текста, поясняющего изображение. 

Уже в определении значения слова от-
крытка мы видим две ключевые, с точки 
зрения лингвокультурологического анали-
за, особенности данного жанра: 1) языко-

вое содержание; 2) художественное изо-
бражение. Также существует и третий обя-
зательный компонент открытки – событие, 
по поводу которого она создаётся. 

Сегодня, несмотря на то, что открыт-
ка как средство связи занимает довольно 
скромное место (на фоне современных 
средств коммуникации открытка выглядит 
несколько архаично), она может использо-
ваться как информативный исторический 
источник: открытки обретают вторую жизнь 
в трудах историков и искусствоведов, му-
зейных сотрудников и издателей [2]. Наш 
интерес к открытке вызван благодаря со-
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циокультурному содержанию, которое мож-
но «расшифровать» на лицевой стороне  
(т. е. в изображении) и на оборотной (т. е. в 
текстах, составленных авторами специаль-
но для конкретного повода).

Говоря о функциях открытки, необхо-
димо заметить, что базовыми выступают 
этикетная функция (поскольку открытка 
служит средством поздравления или сред-
ством оказания внимания адресату), соци-
окультурная (открытка отражает особенно-
сти общества как единства культуры и со-
циальности, образуемых и преобразуемых 
деятельностью человека) и регулятивная 
(открытка является средством регуляции 
межличностных отношений). 

Таким образом, в нашем исследовании 
в качестве объекта была выбрана свадеб-
ная открытка. Целью явилось выявление 
лингвокультурологических особенностей 
русской свадебной открытки.

Для того чтобы раскрыть лингвокультуро-
логические особенности русской свадебной 
открытки, необходимо, во-первых, охаракте-
ризовать жанр открытки с точки зрения исто-
рии и традиций; во-вторых, проанализировать 
некоторые национальные традиции оформ-
ления открытки; в-третьих, выявить ключе-
вые символы русской свадьбы, зафиксиро-
ванные в свадебных открытках; в-четвёртых, 
проанализировать пожелания на свадьбу с 
точки зрения лингвокультурологии.

Обращаясь к истории появления открыт-
ки, исследователи высказывают две точки 
зрения. Первое предположение связано с 
историей почты – 1869 год. Второе предполо-
жение возникло в связи с обычаем поздрав-
лять близких людей при помощи карточек, 
похожих на открытки, возникшим в Европе 
гораздо раньше, примерно в XV веке.

В России же мода на открытки заро-
дилась лишь в XIX веке благодаря Ев-
ропе, и возникла традиция – накануне 
праздника вкладывать карточку в конверт 
(пока ещё без каких-либо дополнительных 
сообщений).

Первые русские иллюстрированные от-
крытки были видовыми: на них были изо-
бражены виды какого-либо города, укра-
шенные различными узорами. Рисунок мог 
сопровождаться следующими надписями: 
«Привет из (такого-то города)» или «Поклон 
из (такого-то города)». На рубеже XIX и 
XX столетий открытки уже прочно вошли 

в русскую культуру, и тематика их станови-
лась всё более разнообразной. Также кро-
ме открыток с видами городов и местностей 
появляются поздравительные, рекламные, 
юмористические открытки и открытки с изо-
бражением типов населения России. Воз-
никает традиция отправлять поздравитель-
ные открытки к Рождеству, к Новому году, к 
празднику Пасхи, ко дню Ангела. 

Следует отметить, что в начале XX века 
моден был так называемый «русский 
стиль», и это явление очень повлияло на 
художественное оформление отечествен-
ных открыток. Сюжетами для них станови-
лись различные волшебные сказки, посло-
вицы, поговорки, приметы, благопожелания 
и т. д. Сегодня эта традиция закрепилась за 
магнитами (на которых можно прочесть раз-
ные афоризмы или пословицы).  

К началу ХХ века русские открытки ус-
ловно можно было разделить на три вида: 
иллюстрированные, репродукционные и 
видовые. Чаще всего именно иллюстриро-
ванная открытка предназначалась для по-
здравлений с Рождеством, Пасхой, Новым 
годом, днём Ангела и просто с чем-то, что 
было важным в жизни адресата.

Символика открыток была всегда узна-
ваема. Художники использовали элемен-
тарные символы, понятные для людей. Так, 
на многих поздравительных открытках при-
сутствуют виньетки – орнаменты из цветов, 
стилизованные изображения сердца, го-
лубь, несущий в клюве запечатанный кон-
верт, ангелочки и др. 

Русская свадебная символика может 
выступать в качестве самостоятельных 
традиционных свадебных символов и 
атрибутов (кольца, фата, фигурки жени-
ха и невесты, например, на торте и т. д.), 
а также она изображается на открытках 
и используется в текстах пожеланий, как 
правило, в метафорических оборотах. Не-
сомненно, такая символика – ключ к куль-
турной картине мира русского народа.

Основными свадебными символами, 
которые можно увидеть на открытках, 
являются: фата, золотые обручаль-
ные кольца, свадебные свечи, брачные 
венцы, свадебный каравай, свадебный 
кортеж, свадебный букет, пара голубей, 
жемчужное ожерелье, пара бокалов с 
шампанским и др. Обратим внимание 
на значение вышеперечисленных сим-
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волов. Фата символизирует стыдливость, 
скромность, непорочность, невинность. 
Золотые обручальные кольца – символ 
супружеской верности и брачных уз. Сва-
дебные свечи означают радость встречи 
двух любящих людей. Одновременно это 
символ их чистоты и целомудрия. Брачные 
венцы знаменуют победу над страстями и 
напоминают о царском достоинстве первой 
человеческой четы – Адама и Евы. Семья – 
это маленькое царство. Свадебный кара-
вай – символ солнца и плодородия, а также 
крепость брачных уз. Свадебный кортеж, 
а точнее сигналы, подаваемые автомоби-
лями в процессии – это элемент древней 
предохранительной магии, которая ранее 
выражалась щёлканьем кнутов. Свадеб-
ный букет – это символ глубокой любви и 
счастливой будущей семейной жизни. Пара 
голубей – символ мира, любви, надежды и 
верности. Жемчужное ожерелье  было на-
стоящим талисманом, в силу которого вери-
ли и продолжают верить невесты, и сегодня 
оно является символом чистоты, девствен-
ности и непорочности. Пара бокалов (буты-
лок) шампанского – символ общей судьбы с 
общими радостями, скорбью и утешением. 

Кроме того, семиотика цвета является 
одним из ключей понимания культуры.  В 
свадебных открытках частотными являются 
белый и жёлтый (золотистый) цвета. Белый 
в русской культуре – это цвет чистоты, не-
винности, святости. Поэтому и платье не-
весты белое. Жёлтый (золотистый) цвет 
воспринимался как радостный, солнечный, 
весенний цвет. В XVI веке свадебный наряд 
невесты состоял из жёлтого летника и крас-
ного сарафана, которые символизировали 
замужество.  Также золотистый цвет – знак 
материального изобилия. 

Вышеперечисленные символы, как было 
сказано ранее, встречаются и в текстах по-
желаний. 

В данной статье также мы обращаем вни-
мание на лингвокультуремы – основные еди-
ницы лингвокультурологического анализа. С 
нашей точки зрения, лингвокультурема – это 
устойчивая языковая характеристика, со-
провождающая культурему (культурема – 
это знак-носитель информации о культурных 
ценностях, мотивах и их трансформации) [1]. 
Например, для культуремы «Свадьба» линг-
вокультуремами будут выражения «свадеб-
ное торжество», «свадебный ритуал», «сва-
дебная церемония». Лингвокультуремы как 
бы конкретизируют, углубляют содержание 
культуремы, а используясь самостоятельно, 
могут вызывать ассоциацию с конкретной 
культуремой. Лингвокультуремы могут быть 
нескольких видов. Это символы (например, 
для свадьбы – свадебный каравай), со-
путствующие образы (жених, невеста, ро-
дители, свидетели, гости и т. д.), образные 
средства, в основе своей, культурно марки-
рованные (эпитеты, например, застенчи-
вая невеста; сравнения, например, жених 
и невеста, как два голубка); метафоры, на-
пример,  бережно хранить чувства и др.), 
устойчивые словосочетания (фразеологиз-
мы, этикетные выражения, например, Горь-
ко! или Сор в вине! и т. д.). Однако не все 
изобразительно-выразительные средства 
языка могут являться лингвокультуремами. 
Мы имеем в виду лишь те, которые выступа-
ют маркёрами культуремы.

Обратим внимание на некоторые поздра-
вительные тексты и выявим основные линг-
вокультурологические средства (лингвокуль-
туремы мы выделили жирным шрифтом).

Пожелания Лингвокультурологические средства

Семья молодая на свет родилась –
И новая звёздочка в небе зажглась.
Прекрасна невеста, наряден жених,
Друзья и родители рады за них.
Пусть криками «Горько!» наполнится зал,
Пусть вдребезги бьётся на счастье бокал!
Под музыку нежную в свадебном танце
Счастливые пусть молодые кружатся.
Желаем вам вместе по жизни идти,
Любовь свою бережно в сердце нести.
Друг другу во всём помогайте всегда,
С годами пусть ярче сияет звезда!

Эпитеты: нежная музыка; прекрасная невеста; 
молодая семья; счастливые молодые.
Метафоры: семья на свет родилась; любовь 
нести бережно в сердце; вместе по жизни 
идти.
Символика: звёздочка зажглась – пусть ярче си-
яет с годами звезда (символ судьбы, долгой и 
крепкой семейной жизни); свадебный танец – 
первый танец новоиспечённых супругов (вхож-
дение в семейную жизнь).
Традиции: вдребезги бьётся на счастье бокал; 
под музыку нежную в свадебном танце счастли-
вые молодые кружатся; криками «Горько!» на-
полнится зал
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Пусть пенится шампанское в бокалах,
Пусть греет ритмом музыка сердца!
Желаю не тонуть семье в скандалах,
Желаю жизни яркой, как звезда!

День свадьбы – это день любви и счастья,
День свадьбы – это радости души.
Пусть каждое нежданное несчастье
Обходит вас всегда за метражи!

Желаю неприличного богатства,
И вырастить удачливых детей,
С семьёю, как сегодня собираться –
И никогда не забывать друзей!

Эпитеты: яркая жизнь, неприличное богатство, 
удачливые дети.
Метафоры: музыка греет ритмом сердца; не то-
нуть семье в скандалах; радость души; несча-
стье обходит за метражи.
Сравнения: жизнь яркая, как звезда.
Символика: шампанское в бокалах; музыка; 
звезда.
Традиции: пенится шампанское в бокалах; с се-
мьёю, как сегодня, собираться; пожелание бо-
гатства, удачи детей, крепкой семьи и верных 
друзей

На руки невесту подними,
К сердцу её, нежную, прижми...
Будь смелей, застенчивый жених,
Долгих лет вам счастья на двоих
Юная невеста, улыбнись!
Впереди у вас большая жизнь...
А любовь – как хрупкое стекло,
Постарайтесь не разбить его.
Ухватите счастье за крыло,
Слишком уж капризное оно.
Не пускайте зависть на порог,
Чтоб никто вам помешать не смог

Эпитеты: нежная невеста; застенчивый же-
них; большая жизнь; хрупкое стекло; капризное 
счастье.
Метафоры: не разбить любовь; ухватить сча-
стье за крыло; не пускать зависть на порог.
Традиции: на руки невесту подними (носить на 
руках невесту); пожелание долгих лет счастья 
семейной жизни

Свершилось! Отныне вы муж и жена,
Совет да любовь вам на все времена.
И радость и горе – всегда пополам,
Пусть счастье за вами идёт по пятам.
Поменьше скандалов обидных и слёз,
Чтоб вместе дожить до седых вам волос.
В день свадьбы желаем добра и тепла,
Чтоб зло не добралось до вас никогда.
Пусть будут шампанское, тосты и смех,
Сегодня вы точно счастливее всех!
Пусть день этот помнится вами всегда,
Одной на двоих у вас стала судьба

Эпитеты: обидные скандалы и слёзы.
Метафоры: счастье идёт по пятам; зло не до-
бралось до вас. 
Фразеологизмы: делить радость и горе попо-
лам; до седых волос дожить; судьба одна на 
двоих; на все времена.
Традиции: пожелание «Совет да любовь»; 
шампанское, тосты

Вот и невеста! Жених, оглянись:
С ней вам дорога одна на всю жизнь.
Ты посмотри, как красива она, –
Белое платье, улыбка, фата...
Чудо такое беречь и любить,
Вместе до старости счастливо жить,
Пусть не потухнет уже никогда
Общая ваша на небе звезда.
Марш Мендельсона давно отыграл,
Скоро закончится свадебный бал.
Стали сегодня вы муж и жена,
Что, как известно, одна сатана!

Эпитеты: она красива; жизнь счастливая.
Метафоры: с нею дорога одна на всю жизнь; 
чудо (невесту) беречь и любить; звезда не по-
тухнет никогда.
Символы: марш Мендельсона; звезда; белое 
платье; фата. 
Традиции: исполнять марш Мендельсона; 
устраивать свадебный бал 
Фразеологизмы: муж да жена – одна сатана

Таким образом, лингвокультурологиче-
ский анализ свадебных открыток позволяет 
нам сделать некоторые выводы.

Открытка – это не только один из инте-
реснейших предметов коллекционирова-
ния, но и хранительница фактов, помога-
ющих изучать историю культуры, помога-

ющих познать особенности национального 
мировоззрения. Русское слово «открытка» 
произошло от словосочетания «открытое 
письмо». В переводе же на ряд европей-
ских языков «открытка» обозначает про-
сто «почтовую карточку» (англ. – postcard, 
франц. – carte postale). Поэтому русская 
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открытка характеризуется особой эмоцио-
нальностью, адресностью, заботливостью, 
даже магичностью. 

Свадьба является одной из важных ча-
стей культуры. В различных странах и наци-
ях существуют разные свадебные ритуалы. 
Изучение свадебного ритуала конкретной 
страны, помогает людям хорошо понять её 
культуру. Есть много основных традицион-
ных символов русской свадьбы, фиксиру-
ющихся в свадебных открытках: например, 
чаша с вином – символ общей судьбы с 
общими радостями, скорбью и утешением 
и т. д. Умея расшифровывать национальную 
символику свадеб, человеку легче будет осу-
ществлять межкультурный диалог с предста-
вителем инокультуры, а также воспринимать 
и интерпретировать культурные тексты.

Пожелания, дарящиеся на свадьбу и 
закрепляющиеся в свадебных открытках, 
также обладают национальными особен-
ностями. В русской лингвокультуре исполь-
зуются разнообразные изобразительно-вы-
разительные средства языка и лингвокуль-
туремы. Например: эпитеты (чудесный, 
бесценный, счастливый, дружный, добрый, 
крепкий,  прекрасный), метафоры (счастье 
в двери пусть всегда стучится и согревает 
ваш уютный дом), символы (цветы, кольца, 
голуби, марш Мендельсона) и др. 

В заключение ещё раз подчеркнём, что 
открытка – это не просто формальное сред-
ство акта поздравления, но и ключ к разгад-
ке тайны души народа.
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Процесс ассимиляции иноязычной лексики с психолингвистической точки зрения

В настоящее время наблюдается большой приток иностранных слов во все языки 
мира. В статье впервые рассматривается ассимиляция иноязычной лексики в немец-
ком языке с психолингвистической точки зрения. Также впервые даётся определение  
и обоснование  понятия «иноязычное слово» с психолингвистической точки зрения и 
вводится понятие «периферийная» система языка,  даётся определение этого поня-
тия. Авторы статьи попытались также выявить тенденции в процессе распознавания 
иноязычной лексики носителями языка. Очень важным в статье является описание 
психолингвистического эксперимента по опознаванию иноязычных слов в тексте со-
временной немецкой прессы носителями немецкого языка, который был проведён 
авторами данной статьи. В ходе  эксперимента был сделан анализ процесса распоз-
навания слов с точки  зрения социальных групп по возрастному, гендерному призна-
ку, а также  уровню и характеру образования,  по происхождению иностранных слов, 
а также  по их частотности. Результаты эксперимента, представленные в таблицах  и 
графиках, имеют  теоретическое значение с  лингвистической и психолингвистиче-
ской точки зрения, а также  представляют интерес в преподавании немецкого языка 
как иностранного.
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Foreign Vocabulary Assimilation Process from the Standpoint of Psycholinguistics

Nowadays a great influx of foreign words into all languages of the world is observed. In 
the article for the first time the assimilation of foreign vocabulary in German is examined from 
the standpoint of psycholinguistics. Definition and justification of the notion “a foreign word” 
from psycholinguistic point of view are also given for the first time, the notion “a peripheral 
system of language” is introduced, and definition of this notion is also provided. The authors 
have also tried to reveal some tendencies in the process of foreign speech recognition by 
native speakers. A very important aspect in the article is the description of psycholinguistic 
experiment held by the authors, based on recognition of foreign words by native speakers 
in the contemporary German press. During the experiment word recognition process has 
been analyzed from the standpoint of social groups by age-related and gender criterion, 
educational level and character, by origin of foreign words, as well as their frequency. The 
results of the experiment represented in schemes and charts have a theoretical value from 
linguistic and psycholinguistic standpoints, and also may be interesting in teaching German 
as a foreign language.

Keywords: foreign speech, psycholinguistic approach, assimilation, peripheral system, 
lexicographic method, rate of phonemes.

Основные задачи нашей статьи связа-
ны с определением понятия «иноязычное» 
слово. В немецком языке существует два 
наименования: заимствование (Lehnwоrt) и 
иностранное слово (Fremdwоrt). Исходя из

традиционных определений, заимствова-
ние – это слова, морфемы, звуки, значения, 
перемещённые из одного языка в другой 
[1, с. 239; 25, с. 164]; другими словами, в 
общем, то, что заимствовано, перенято [9, 
с. 489]. В своих трудах О. С. Ахманова так-
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же понимает «заимствование» как «слово, 
появившееся в данном языке в результате 
заимствования» [2, с. 151]. Мы видим, что,  
по мнению большинства исследователей, 
под заимствованием понимается  слово, 
перешедшее из одного языка в другой без 
адаптации или с минимальной адаптацией. 
Следует отметить, что в отличие от кальки, 
в язык-приёмник переходит не только зна-
чение, но и собственно лексическая форма. 
Обратимся к словарям, где дано понятие 
заимствования. Согласно  «Словарю линг-
вистических терминов» О. С. Ахмановой, 
заимствования в узком смысле слова – это 
слова, словообразовательные аффиксы и 
конструкции, вошедшие в данный язык в ре-
зультате обращения к лексическому фонду 
других языков, а также обращение к лекси-
ческому фонду других языков для выраже-
ния новых понятий, дальнейшей диффе-
ренциации уже имеющихся и обозначения 
неизвестных прежде предметов (нередко 
сами эти понятия и предметы становятся 
известными носителям данного языка лишь 
вследствие контактов с теми народами, из 
чьих языков, заимствуются соответству-
ющие слова) [2, с. 150–151]. Следует от-
метить, что некоторые зарубежные иссле-
дователи придерживаются такой же точки 
зрения. Они рассматривают заимствования 
как перенесённые из одного языка в другой 
«субстанциональные элементы»: морфе-
мы, слова, фразеологизмы [17, с. 45–48].

При этом О. С. Ахманова тесно связы-
вает понятие «заимствование» с  понятием  
«неологизм». По мнению автора, «неоло-
гизм» – слово или оборот, созданные (воз-
никшие) для обозначения нового (прежде 
неизвестного) предмета или для выраже-
ния нового понятия, а также новое слово 
или выражение, не получившее прав граж-
данства в общенародном языке и поэтому 
воспринимающееся как принадлежащее к 
особому, нередко сниженному стилю речи 
[2, c. 151]. В свою очередь, А. В. Зеленин 
определяет заимствование как инкорпо-
рированные иноязычные элементы в язык 
некоторой группы говорящих [7, с. 86]; за-
имствование предстает у него как матери-
альный, конкретный результат языковых 
контактов на фонетическом, морфологиче-
ском, лексическом, синтаксическом уров-
нях [7, с. 86].

В свою очередь, Э. Хауген считает, что  
заимствование – это воспроизведение мо-
делей одного языка в другом, причём харак-
тер этого воспроизведения может быть раз-
личным на разных уровнях языка [16, с. 4].

Ряд исследователей (Ш. Поплак, М. Ми-
чан, Д. Санкофф, К. Миллер и другие) ин-
терпретируют заимствования как синхрони-
ческий  процесс [Цит по: 7, с. 85].

Мы же полностью присоединяемся к мне-
нию В. Флейшера и И. Барц и понимаем под 
заимствованиями «корневые лексемы или 
словообразовательные элементы, которые 
в большей или меньшей степени отличают-
ся от морфем родного языка по фонемному 
составу, произношению и/или написанию» 
[20, с. 61], при этом аспект исторический 
(когда было произведено заимствование) 
остаётся для нас нерелевантным. 

А теперь нам необходимо дать опре-
деление понятию «иностранное» слово. 
Поиск нашего исследования показал, что 
впервые  понятие «иностранное слово» 
(«Fremdwort») применил в своих трудах в 
1815 году философ К. Краузе и было  рас-
ширено Х. Паулем в журнале Hesperus 
(1819). По его мнению, «иностранное сло-
во» («Fremdwort») – это выражение, пере-
нятое из иностранного языка в родной (в 
большинстве случаев вместе с указывае-
мым на него предметом), которое, в отличие 
от заимствованного слова (Lehnwort), ещё 
не приспособилось по произношению, на-
писанию и форме к системе заимствующего 
языка [24, c. 56–57]. Хотя впервые разгра-
ничение между иностранными и заимство-
ванными словами делает Эбель в 1856 году 
в своей работе «Über die Lehnwörter der 
deutschen Sprache» [18; 26, c. 4]. В данном 
случае под словами заимствованными по-
нимаются слова, полностью ассимилиро-
ванные языком-реципиентом, вошедшие в 
его лексическую систему, происхождение 
которых уже давно забыто. Прежде всего, 
это слова, которые давно вошли в немец-
кий язык и сильно изменились наряду с ис-
конно немецкими словами: французские 
заимствования: нем. Abenteuer — франц. 
aventure, нем. Sekt – франц. vinsec; старые 
латинские заимствования, например, нем. 
Fenster — лат. fenestra, нем. Tafel — лат. 
tabula. 

Под иностранными же словами  понима-
ются слова, которые  употребляюся в речи, 
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но не являются составной частью лексиче-
ской системы языка. Это слова, которые  
имеют  недостаток в формальной ассимиля-
ции. Такие слова сохраняют свою иноязыч-
ную форму, отличаются от немецких  слов 
ударением или орфографией, например: 
Salat, Café, Niveau и др. Следует отметить, 
что, несмотря на то, что данная классифи-
кация начинает подвергаться сокрушитель-
ной критике уже с середины прошлого века 
(Крысин Л. П. [12, с. 61;13, с. 30–34.]; Шах-
рай О. Б. [14, c. 53–58]; Гранаткина Л. Ю. [4]; 
Зиндер Л. Р., Строева Т. В. [8] и др.), тем не 
менее, она успешно используется многими 
лингвистами (напр., Шестакова H. A. [15]) 
на современном этапе. И в самом деле, раз-
деление слов иноязычного происхождения 
на заимствованные и иностранные ведёт к 
смешению диахронического и синхрониче-
ского планов. И если рассматривать с точки 
зрения синхронии, то заимствованные сло-
ва (Lehnwörter), как слова полностью асси-
милированные, утратившие свою чуждость, 
ничем не отличаются от исконно немецкой 
лексики. И, напротив, с исторической точ-
ки зрения нет необходимости разграничи-
вать слова иноязычного происхождения на 
Lehnwörter и Fremdwörter, так как различия 
между ними, по сути, имеют место лишь в 
конкретный момент времени. Таким обра-
зом, очень сложно определить объектив-
ные критерии для разграничения иностран-
ной и заимствованной лексики, и наш ана-
лиз  научной литературы выявил многооб-
разие точек зрения на разграничение  слов 
иноязычного происхождения на Lehnwörter 
и Fremdwörter. Оказалось, что в данном 
вопросе нет единого  мнения учёных. Во-
прос о разграничении иноязычной лексики 
на слова заимствованные и иностранные в 
целом остаётся открытым, что делает  ак-
туальным наше исследование. Далее, в ре-
зультате анализа научной литературы мы 
не смогли выявить ни одной формулировки 
определения «иностранного» слова с пси-
холингвистической точки зрения, что явля-
лось одной из задач нашего исследования. 
И в данной статье мы даём это определе-
ние, согласно которому иностранное слово 
с психолингвистической точки зрения – это 
то слово, которое большинством носителей 
языка воспринимается как иностранное, 
что и было подтверждено нашим исследо-
ванием. 

А так как одна из проблем нашего экс-
перимента связана с процессом ассимиля-
ции иноязычной лексики в немецком языке, 
перейдём далее к рассмотрению данной 
проблемы. Известно, что ассимиляция яв-
ляется видовым понятием по отношению к 
родовому  понятию – интеграции. Следова-
тельно, данный процесс можно рассматри-
вать как частное проявление интеграции, 
реализующейся только на уровне собствен-
но заимствований, т. к. кальки как единицы, 
обладающие формой языка-рецептора, не 
подвергаются процессу ассимиляции как 
таковому. Прежде всего, нам необходи-
мо раскрыть понятие ассимиляции. Обра-
тимся к  лингвистической литературе, где 
ассимиляция трактуется как процесс, мар-
кированный в своей временной протяжён-
ности. Это постепенное освоение иноязыч-
ных слов средствами языковой системы и, 
в конечном итоге, включение части из них 
как полноправных элементов в систему 
языка-рецептора с присвоением характе-
ристик, свойственных исконным единицам 
соответствующих классов. С другой сторо-
ны, любая из заимствуемых единиц может 
остаться неосвоенной и «выпасть» из язы-
ка-рецептора. Очень часто это выпадение 
происходит на начальных ступенях заим-
ствования, что свойственно иноязычным 
вкраплениям. Поиск в рамках нашего ис-
следования показал, что такая адаптация 
иноязычных лексем к системе заимствую-
щего языка является многоплановой и мо-
жет быть представлена в виде комплекса 
отдельных аспектов единого процесса. Ис-
ходя из этого, под ассимиляцией понимают 
усвоение языком заимствуемой лексемы 
путём максимального приближения её фо-
нетических, графических, грамматиче ских 
и лексико-семантических характеристик к 
соответствующим нормам заимствующего 
языка [5, с. 119]. 

Следует отметить, что во время процес-
са адаптации происходит интегрирование 
заимствований в принимающий язык. При-
нято считать, что, эволюция заимствований 
в новой языковой системе  происходит в со-
ответствии с законами языка, в который они 
приходят,  на фонетическом, графическом, 
грамматическом, семантическом и стили-
стическом уровнях [10, с. 69–78; 3, с. 104]. 
При этом различают три типа формальной 
ассимиляции: фонетическую, орфографи-
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ческую и грамматическую (морфологиче-
скую) [5, с. 12]. Учитывая динамический ха-
рактер процессов ассимиляции, следует от-
метить, что степень приближённости слова 
к системе заимствующего языка в каждый 
определённый период его существования 
целесообразно рассматривать как степени 
ассимилированности этого слова. А так как 
между первым и вторым типами существу-
ет тесная связь, можно говорить о фоногра-
фемных особенностях освоения. Следует 
отметить, что все три типа постоянно вза-
имодействуют друг с другом. Это  обуслов-
лено системным характером словарного 
состава. При этом необходимо учесть сле-
дующее: во-первых, оба явления отражают 
освоение чужой формы в языке-рецепторе. 
Во-вторых, заметно влияние графической 
ассимиляции на фонетическую. Это даёт 
возможность рассматривать их как две сто-
роны одного процесса. Процессы фонети-
ческой адаптации протекают на периферии 
языковой системы, а не в центральной её 
части. Рассматривая данный вопрос необ-
ходимо, по мнению Демьянова [6, c.11], учи-
тывать следующее: Во-первых, не следует 
считать фонетические особенности ино-
язычной лексики признаком неизменным 
во времени, необходимо учитывать отраже-
ние фонетической подсистемы иноязычных 
слов как стадию их дальнейшей фонетиче-
ской адаптации. Во-вторых, система языка-
рецептора и подсистема иноязычных слов 
находятся в определённых отношениях 
взаимосвязи, взаимозависимости. Систе-
ма довлеет на подсистему, что приводит с 
течением времени к изменению соотноше-
ний между ними. Поэтому усиление внима-
ния к периферийным участкам языковой 
системы, как указывает Демьянов [6, c.11], 
являющимся менее изученными с целью 
об наружения там клеток, потенциально 
возможных к усвоению в системе языка-
рецептора, делает нашу статью довольно 
актуальной.

Мы знаем, что грамматическая и фоне-
тическая оформленность лексики иноязыч-
ного происхождения по законам языка-ре-
ципиента обязательна для включения её в 
речь. При этом иноязычная лексика наде-
ляется качествами, необходимыми и доста-
точными для её функционирования в речи. 
Но в настоящей статье не рассматриваются 
все три вида, затрагиваются лишь процес-

сы фонетической ассимиляции, так как на-
шими основными задачами этого исследо-
вания являются: 1) выявление психолингви-
стического статуса понятий «иностранное 
слово» и «заимствование»; 2) тенденция 
процесса распознавания иноязычной лек-
сики носителями языка с психолингвисти-
ческой точки зрения.

В разных языках пути фонетической ас-
симиляции проходят по-иному. Это зависит 
от следующих факторов: 1) от фонетиче-
ской и фонологической системы языка-ре-
ципиента и языка-приёмника; 2) от лексика-
тора, который поставляет эту лексему; 3) от 
их соотношения; 4) от носителя самого язы-
ка, который может быть настроен на точное 
воспроизведение языка, а может быть ме-
нее настроен на воспроизведение языка; 
5) от путей заимствований. Мы знаем, что 
существуют два пути заимствований: пись-
менный и устный. Если иностранное слово 
заимствуется письменным путём и при этом 
алфавиты не совпадают, то происходит 
транслитерация, т. е. ассимиляция проис-
ходит при переложении иностранных слов с 
одной графической системы в другую. При 
этом определении роль играет переводчик, 
который вводит это слово. Если слово при-
ходит устным путём, то звуковой облик в за-
имствующем языке более близок к звуково-
му образу языка – оригинала (донора). На-
пример, слово Manager, которое сохраняет 
свой живой облик  и имеет в современном 
русском языке близкое к английскому произ-
ношению. Но в письменной речи не каждый 
носитель русского языка может его прочи-
тать правильно в английской орфографии 
и это слово даже  может быть неузнавае-
мо, нераспознанно.  Именно эта проблема 
тоже находится в центре нашего внимания, 
а именно разница в заимствованиях устным 
и письменным путём. В немецком языке,  в 
отличие от русского, этот путь транслитера-
ции не присутствует, т. е. все слова прихо-
дят с оригинальной орфографией, или с ор-
фографией  языка-донора, за исключением 
языков, которые имеют другой алфавит, 
например китайский, японский, русский. В 
этом случае  остаётся проблема реализа-
ции слова. В немецкий язык путём заим-
ствований проникают фонемы из других 
языков. И при этом основное значение име-
ет частотность фонем. Если слова с таки-
ми фонемами употребляются  в единичных 
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случаях, то они имеют  небольшую частот-
ность. Та  фонема, которая имеет высокую 
частотность, имеет возможность или  пер-
спективу войти в систему немецкого язы-
ка, но не в ядро этой системы. Фонемную 
область языка, в которую могут проникнуть 
иноязычные фонемы,  мы будем обозначать 
периферийной системой. В данной статье 
впервые даётся определение периферий-
ной  системы.  Под периферийной  мы по-
нимаем ту систему, которая образуется во-
круг основной системы и состоит из тех фо-
нем, не принадлежащих основной системе, 
которые в заимствованных  и иностранных 
словах имеют высокую частотность в не-
мецком языке. Эта периферийная  система 
немецких фонем зафиксирована в слова-
рях по произношению, где они обозначены 
транскрипционными знаками. Например, 
межзубные  из английского языка,  носо-
вые гласные из французского языка. Этот 
процесс отражается в современных немец-
ких словарях по произношению: «Grosses 
Wörterbuchderdeutschen Aussprache» [21], 
«Deutsches Aussprachewörterbuch» [19]. На-
ряду с этим, значительное количество зву-
ковых особенностей фильтруется, отбрасы-
вается. Так, например, пять вариантов  из 
арабского языка звука «h», которые асси-
милируются  и дают только один вариант.

Таким образом, анализ формулировок 
дал  нечёткое представление разграниче-
ния в сознании носителей языка немецких 
лексем и заимствований в сфере газетной 
лексики, позволил судить о некой размы-
тости, что и  привело нас к предположению 
существующих сложностей в выделении 
носителями языка лексики немецкой и ино-
язычной, что  свидетельствует также  об ак-
туальности нашего исследования. Для того 
чтобы подтвердить такое предположение, 
был проведён психолингвистический экспе-

римент. Для выяснения этого явления из га-
зетного текста немецкой  газеты «ZeitOnline» 
за 01.01.2010 г., состоящего из 2524 слов, 
были выделены нами, как авторами, зани-
мающимися данной темой, все иноязычные 
слова. На основании упомянутых выше  
теоритических критериев и словарей  ино-
странных слов «Grosses Fremdwörterbuch» 
[22], «Das Fremdwörterbuch» [23], были вы-
писаны иноязычные слова из данного объ-
ёма газетного материала.  При этом ука-
занном объёме оказалось всего 368 слов 
(15 %) с именами собственными и 317 слов 
(12 %) без имён собственных. Затем этот 
текст был предъявлен семи носителям 
языка, которые имели различия по возра-
сту, гендерным признакам и по степени об-
разования. С учётом всех этих критериев, 
мы получили данные: всего 385 иностран-
ных слов (15 %) с именами собственными 
и 345 слов (14 %) без имён собственных, и 
52 немецких слова (2 %) они приняли как 
иностранные, которые подверглись наше-
му анализу. При проведении эксперимента 
учитывалось, что у носителей языка при 
выделении  иноязычной лексики подход со-
ответствует их статусу как носителей языка, 
т. е. не исследовательский, что являлось 
предметом нашего исследования. Наш ана-
лиз содержал следующие этапы:

Первый этап. Выделение количества  
иноязычных слов в данном объёме участ-
никами эксперимента и сопоставление их с 
количеством иноязычных слов выделенных 
исследовательским путём. Мы выделили   
иноязычную лексику, пользуясь этимологи-
ей в данном словаре, т. е. словарным спо-
собом, лексико-графическим способом при 
помощи словаря, где указывается язык-ис-
точник. В данной  таблице приведены  дан-
ные эксперимента, полученные носителями 
языка (табл. 1).

Таблица 1

Выделение иноязычной лексики представителями различных групп носителей немецкого языка

№ 
испытуе-

мого

Возраст Профессия Гендерный 
признак

Всего ино-
язычных 

слов

Всего ино-
язычных 
слов без 

имён соб-
ственных

Иноязычные 
имена соб-
ственные

Немецкие 
слова, 

принятые за 
иноязычные

Первый 
испытуемый

52 Учитель 
английского 
и русского 

языков

Женщина 262 83 % 235 74 % 27 7 % - -
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№ 
испытуе-

мого

Возраст Профессия Гендерный 
признак

Всего ино-
язычных 

слов

Всего ино-
язычных 
слов без 

имён соб-
ственных

Иноязычные 
имена соб-
ственные

Немецкие 
слова, 

принятые за 
иноязычные

Второй 
испытуемый

56 Учитель 
английского 
и немецкого 

языков

Женщина 235 80 % - - - - 5 0,2 %

Третий 
испытуемый

53 Учитель не-
мецкого и 

английского 
языков

Женщина 270 85 % 241 76 % 29 7,5 % 5 0,2 %

Четвёртый 
испытуемый

28 Учитель 
начальных 

классов

Женщина 146 46 % - - - - - -

Пятый 
испытуемый

52 Монтажник Мужчина 114 36 % - - - - 13 0,5 %

Шестой 
испытуемый

26 Секретарь Женщина 23 7 % - - - - 3 0,1 %

Седьмой 
испытуемый

52 Механик Мужчина 293 92 % 259 82 % 34 8,8 % 9 0,4 %

Окончание таблицы 1

Данные эксперимента показывают, что 
выделение носителем языка иноязычных 
слов  колеблется в большом диапазоне 
58–254 слова. Особенно большое различие 
касается имён собственных с точки зрения 
возраста. По возрастным признакам были 
получены следующие отличия. Наимень-
шее количество иноязычных слов было 
опознано  испытуемыми младшей возраст-
ной группы, т. е. младшая возрастная груп-
па показала наименьшее  количество  опоз-
нанных иноязычных слов и у них наимень-
ший процент восприятия немецких слов как 
иноязычных. С точки зрения гендерных раз-
личий, данные показали, что испытуемые 
мужчины выделяли большее количество 
иноязычных слов и принимали большее 
количество слов немецких за иноязычные, 
чем женщины-испытуемые. Мы попытались 
также выявить закономерность с учётом 
уровня образования. Оказалось, что испы-
туемые с высшим образованием показали 
процент распознавания иноязычных слов 
выше и в своей массе их данные были од-
нородные, т. е. респонденты с высшим об-
разованием дали однородные показатели и 
при этом распознавание  иноязычных слов 
оказалось выше. Испытуемые по среднему 
образованию показали большую разницу 
данных. И при этом очень маленький про-
цент иноязычных слов приняты ими были 
как иностранные. Испытуемые без высше-

го образования дали довольно противоре-
чивую картину. Разница между их данными 
составила 46 % иноязычных  слов. При 
этом очень большой процент слов немец-
кого языка они принимали за иноязычные 
слова.

Второй этап: Анализ слов, которые 
были восприняты всеми носителями язы-
ка, без исключения, как иноязычные. На-
пример: Establishment, Puzzles, Scanner, 
Regime, Chomeinismus и другие. Таких слов 
оказалось 4 % .

На третьем  этапе было произведено 
построение частотного ряда иноязычных 
слов носителей языка. Мы попытались вы-
строить частотный ряд иностранных слов, 
которые были выделены нашими испыту-
емыми. Нами было получено следующее 
количество слов, опознаваемых нашими 
испытуемыми, как иноязычные (рис. 1). 

Четвёртый этап. Анализ универсаль-
ных слов, т. е. тех слов, которые воспри-
нимались всеми испытуемыми без исклю-
чения, как иностранные, в тематическом 
отношении. Оказалось, что большая часть 
этих слов относится к компьютерной вы-
числительной технике и к политической 
тематике. Это такие слова, например как  
Nacktscanner, Terahertzscanner, Scanner, 
Establishment, Puzzles и другие.

Пятый этап. Исследование происхож-
дения этих универсальных слов, т е. из каких 
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языков эти слова. Оказалось, что больше 
всего  распознаются как иноязычные слова 
английские и часть французских слов. А та-
кие языки, как новолатинский, арабский, ита-

льянский, распознаются как иностранные  
слова в меньшей степени. Результаты ис-
следования данного этапа мы представляем 
в следующей диаграмме (рис. 2).

Рис. 1. Количество  иностранных слов, выделенных носителями языка

Рис. 2. Процент распознавания иноязычной лексики из  различных языков
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Таким образом, анализируя данные на-
шего эксперимента, можно сделать выводы:

1. При выделении носителями языка 
иноязычной лексики наблюдаются разли-
чия по возрасту, гендерным признакам и по 
степени образования;

2. Четыре процента иноязычной лексики 
вошли в ответы всех респондентов.

3. Максимальное количество  иноязыч-
ных слов, распознанных испытуемыми – 
носителями немецкого языка, составило  
23 %, минимальное  – 15 % . 

4. Большая часть иноязычных слов 
(4 %), которые распознали все респон-
денты, относится к компьютерной вы-
числительной технике и к политической  
тематике.

5. Больше всего эти «универсальные» 
иноязычные слова являются заимствовани-
ями из английского  и французского языка. 
В меньшей степени распознаются как ино-
странные слова из языков: новолатинский, 
арабский, итальянский. 
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Художественный текст А. Платонова сквозь призму реальной и фольклорной истории
В статье раскрываются особенности соотношения реального и фольклорного 

хронотопов в художественном тексте А. Платонова. На   примере рассказа «Иван 
Жох», в центре внимания которого находится пугачёвский бунт и феномен самозван-
ства в русской истории, сопоставляются исторический и фольклорный контексты 
художественного произведения. Утверждается, что писатель – в отличие от своих 
предшественников – предпринял попытку образно-интуитивного осмысления царя и 
«народного заступника» через обращение к традиционным мифологическим схемам 
и мотивам. Делается вывод, что в рассказе развенчивается призрачность социально-
утопических представлений народа о «далёкой земле». По мнению Платонова-ху-
дожника, истинное обретение смысла исторического развития возможно лишь через 
обретение сознания: дорога к счастью лежит через ленинскую Москву, где строится 
общество социальной справедливости и гармонии.
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A. Platonov’s Artistic Text through the Prism of Real and Folk History
The article reveals the features of correlation between the real and the folk art 

chronotopes in A. Platonov’s artistic text. By the example of the story Ivan Zhokh, which 
focuses on Pugachev’s riot and the phenomenon of imposture in the Russian history, 
historic and folklore art work contexts are being contrasted. It is stated that the writer has 
made an attempt of figurative-intuitive understanding of the tsar and the ‘people’s defender’ 
through the appeal to traditional patterns and mythological motives. It is concluded that the 
story dethrones the illusiveness of socio-utopian views of the people of the ‘distant land’. 
In Platonov’s opinion, the true understanding of the meaning of historical development is 
possible only through finding consciousness: the road to happiness lies through Lenin’s 
Moscow, where the true society of social justice and harmony is being built. 

Keywords: A. Platonov, artistic text, folklore motive, Russian history, chronotope, so-
cio-utopian views of the people, the image of the ‘tsar-redeemer’ and ‘people’s defender’.

Своеобразие соотношения реального 
и фольклорного хронотопов у Платонова 
наиболее наглядно предстаёт в рассказе 
«Иван Жох», в центре внимания которого 
находится народный бунт и феномен само-
званства в русской истории. Первоначаль-
ный замысел был значителен – обратиться 
к пугачёвскому восстанию и на основе это-
го материала создать роман. Подготовка 
к роману велась целенаправленно, но в 
процессе работы писательский замысел 
трансформировался, и в итоге у Платоно-
ва вышел не роман, а лишь его фрагмент 
в форме рассказа. При этом в центре по-
вествования – не «исторический» Емельян 
Пугачёв, а некий Иван Жох.

Отказ от образа Пугачёва в качестве 
центрального персонажа, помимо веро-
ятных технических причин, скорее всего, 
имел концептуальный характер: наличие 
действующего героя без прямой отсылки 
к историческому прототипу, а точнее – к 
историческому имени, открывал перед пи-
сателем бόльшую свободу для воплощения 
авторского замысла. И как бы ни было раз-
личным изображение народного восстания 
у Пушкина и Платонова, диалог последне-
го со своим великим предшественником, 
безусловно, вёлся на страницах рассказа 
«Иван Жох». В статье о творчестве А. Пуш-
кина и Н. Островского, размышляя о двух 
различных эпохах, А. Платонов писал: «Це-
лые страны и народы двигались во време-
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ни, точно в сумраке, механически, будто в 
сновидении, меняя свои поколения, пере-
живая и трагические периоды и периоды 
относительного спокойствия, но ни разу – 
вплоть до социалистической революции – 
не испытавши коренного изменения своей 
судьбы» [5, с. 180]. Ещё ранее в статье 
«Пролетарская поэзия» (1922) Платонов 
сформулировал этот важный для себя 
принцип понимания истории и обретения 
истины: «Историю мы рассматриваем как 
путь от абстрактного к конкретному, от от-
влечённости к реальности, от метафизики к 
физике, от хаоса к организации» [5, с. 44].

Хронотоп рассказа задан движением 
жизни героев от Москвы эпохи XVIII века 
до Москвы XX столетия. Географически 
это одна и та же точка, но семантические 
различия огромны. Неизменным в образе 
Москвы остаётся ценностный мир, который 
определяет доминанту места (идея столи-
цы). Однако для А. Платонова важнее исто-
рически обусловленная трансформация 
екатерининской Москвы, где «благочестия 
нету» [6, с. 67], в Москву Ленина – город, 
очаровавший героев «неимоверной жиз-
нью, цветущей уже второй год» [6, с. 78]. 
Дорога к городу счастья и справедливо-
сти, «опоньской стране на Беловодье», в 
прежние эпохи истории России лежала че-
рез Урал, на восток, в неведомые края, где 
«богатые земли пустыми лежали» [6, с. 66]. 
Этот поиск опоньского (японского) царства, 
или страны Беловодья, вывел русских каза-
ков-старообрядцев на берега Тихого океа-
на. Мечты об идеальной земле породили в 
народе многочисленные легенды и преда-
ния об этих поисках и их результатах. 

Имя героя рассказа, как и в других про-
изведениях Платонова, значимо, наполнено 
смыслом. В словаре В. И. Даля рядом с на-
рицательным словом, от которого образова-
но прозвище, даётся следующее толкование: 
«Жехъ, жохъ м., тул. край, кромка, ребро, 
грань || твр. бранно: мужикъ, сЪрякъ, вах-
лакъ, смурый, чёрный и грубый мужланъ || 
арх. шутч. старожилъ, родовичъ, коренной, 
природный житель. || кал. жуликъ, плутъ, во-
ришка, карманникъ. || Тёртый, бывалый, за-
калённый, опытный дока и наглый плут» [2, 
с. 536]. Как видим, в русском языковом созна-
нии жох связан не только с топосом «края, 
предела», но и с представлениями об «опыт-
ности, бывалости» человека вплоть до таких 
особенностей его поведения, как наглость и 

плутовство. Сравните комментарий к этому 
слову в толковых словарях ХХ века: «прост. 
о ловком в делах или прижимистом челове-
ке» [9, с. 488]; «вероятно, связано с глаго-
лом жечь, жгу, ср. обжигать ‘обманывать, 
обсчитывать’, выжига ‘плут, мошенник’» [10, 
с. 237]. Приведённые значения оказывают-
ся в разной степени актуализированными в 
рассказе: «он выходил похожим на крестья-
нина», глаза его «чёрные с притаённой хитре-
цой, в которых светился отменный характер»  
[6, с. 65]. В целом описание внешнего об-
лика Ивана Жоха даётся в русле двух тра-
диций – книжной и фольклорной. Его мож-
но сравнить с летописным образом Ни-
киты Кожемяки: «был он среднего роста»  
[4, с. 139] – или мужицким царём в «Истории 
Пугачёва» А. С.  Пушкина: «Незнакомец был 
росту среднего, широкоплеч и худощав, чёр-
ная борода его начинала седеть» [8, с. 25] 
(не менее выразительный и одновременно 
традиционный портрет будущего самозванца 
дан и в «Капитанской дочке»). Для нас важно 
подчеркнуть, что штрихи в описании историче-
ского персонажа подчинены общему стремле-
нию автора показать, что в русской истории до 
ХХ века не было вполне осознанного вектора 
движения, отсутствовали условия для корен-
ного изменения несовершенства мира. 

При первом появлении платоновского ге-
роя мы узнаём его истинное имя (Иван Про-
хоров) и цель – выяснить, не покарает ли 
царица «просочившихся людей» [6, с. 65]. 
После получения «разрешительной выпи-
си» герой начинает свои странствия по Руси: 
«Думал он пробраться на Зауралье, – там 
богатые земли пустыми лежали, – чтобы 
основать целый раскольничий край». Так, 
постепенно в повествование входит тра-
диционный легендарный мотив «далёкой 
земли» – Беловодья (см. [11]). Названный 
фольклорный мотив, отсылая читателя к 
поэтическому образу страны благополучия, 
всегда противопоставленному реальному 
положению дел, позволяет А. Платонову из-
бежать подробной характеристики времени 
и места происходящих событий: «Народ же 
всюду говорил одно, что время неспокой-
ное и скорбно чересчур» [6, с. 66]. Писатель 
передаёт ощущение запустения и безыс-
ходности, которое и рождает потребность в 
«избавителе». Фольклорный мотив возвра-
щения избавителя, «народного заступника» 
дополнительно подкрепляется в тексте рас-
суждениями мужиков о том, что правит «не 
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истинный государь», а баба – «полчеловека 
всего» [6, с. 66]. Такова экспозиция расска-
за. Дальнейшее развитие сюжета связано 
с развёртыванием темы царя-самозванца/
разбойника. Эта тема в творчестве А. Пла-
тонова постепенно обретала определён-
ные очертания. Так, в нескольких стихах из 
сборника «Голубая глубина», датируемых 
1921 годом, мы видим своеобразные поиски 
героя эпохи. В стихотворении «Небо ввер-
ху голубое…» лирический герой соотносит 
своё внутреннее мироощущение и пережи-
вания с двуединым «царём и разбойником» 
[6, с. 473], а в стихотворении «Сказка» стро-
ки: Мальчик вырос в атамана, Сжёг дерев-
ню, мать-отца И ушёл на лодках рано У 
земли искать конца [6, с. 475] – предлагают 
ещё один вариант обретения героем своего 
предназначения («восстановление утрачен-
ной справедливости»). В этом также усма-
тривается авторская отсылка к социально-
утопическим представлениям русского наро-
да, наиболее полно и глубоко отражённым 
в фольклорных легендах о «царе-избавите-
ле» и «народном заступнике» (см. [11]). 

Если у Пушкина в «Капитанской дочке» 
представлено максимально «историзован-
ное» художественное исследование взаимо-
отношений народа и власти, народа и дво-
рянства, то Платонов избирает совершенно 
другой путь – путь мифологизации, т. е. де-
лает попытку образно-интуитивного осмыс-
ления «народного заступника», через об-
ращение к традиционным мифологическим 
схемам. Особенности мифологического мо-
делирования образа царя/народного заступ-
ника на материале фольклора, в частности 
уральских преданий и легенд, описаны до-
статочно подробно (см. [1; 3]). Народ, по 
Платонову, возвышает героя от неразвито-
сти собственного сознания – и это ещё одна 
ключевая тема платоновской прозы 1920-х 
годов. Главный персонаж рассказа подда-
ётся на уговоры купцов изменить маршрут и 
отправиться на Яик, объявив себя государем 
Петром III: «…прими ты на себя это звание и 
поди к раскольникам на Яик. Обещай каза-
кам вольность и свободу, и награжденье по 
12 рублей на человека <…>. Благочестия ж 
нету в Москве – горит оно где-то в опоньской 
стране на Беловодье» [6, с. 67]. 

Важный этап конструирования образа 
царя/народного заступника связан с реали-
зацией мотива узнавания. Иван Жох какое-
то время «жил молча», но в определённый 

момент решил реализовать задуманное. 
Эпизод узнавания решен в фольклорных 
традициях, с буквальным цитированием 
пушкинских и легендарных текстов: казачий 
староста Денис Пьяных «заметил у Жоха 
на теле какие-то знаки и щербины от ста-
рых ран» [6, с. 69]. Сомнения и недоверие 
старосты очень быстро сменились верой в 
истинность государя: «после бани Пьяных 
просил прощения у Жоха за обращение с 
ним, как с простым человеком» [6, с. 69]. По 
законам устного народного творчества, мо-
тив узнавания в рассказе троится: «Однаж-
ды Жох ходил по иргизскому базару и про-
бовал на возах рыбу за мякоть» [6, с. 69]. 
Через безымянные реплики на базарной 
площади Платонов передаёт многоголоси-
цу мнений людских (царь – не царь, Пётр 
Фёдорович – поселенец): «Говорят, это 
царь будто! Рыбу щупает: постную пищу 
уважает!» – «Какой такой царь? У нас те-
перча царица! А Пётр Фёдорович, что на 
Яике жил – того в Москве нововерцы уго-
монили! Это не царь – эт так: хозяин-посе-
ленец». – «Ну вот поселенец, тебе говорят 
царь! По обличью и ухватке видать! Другой 
бы не осмелился рыбу даром щупать! А то 
вишь и цены не спрашивает, а прямо-таки 
берёт!» [6, с. 70]. Третий эпизод узнавания 
связан с мотивом испытания женщиной, по-
сле того как Жох перебрался в уральский 
посёлок Аушин: «Ежели он царь – его баба 
не возьмёт: он целому народу супротивить-
ся может!» [6, с. 71]. И вновь возникающие 
сомнения отметаются самим же народом: 
«Так он же царь – человек неимоверный!»

Как и в народной прозе, дальнейшее по-
вествование у Платонова опирается на тради-
ции мифологического моделирования образа 
исторического персонажа – через осущест-
вление им функций царя-«избавителя». На-
бор этих функций в фольклоре устойчив: ода-
ривание («А я дарю моему народу всю землю 
и реки, соляные озёры, лесные гущи и старин-
ную веру и прочую вольность» [6, с. 73]); воен-
ное предводительство («Впереди на донском 
жеребце ехал Жох – шапка красная, борода 
серебристая, очи мудрые, слово протяжное: 
степной русский царь» [6, с. 74]); мудрый суд 
(в эпизоде ухода за Урал, в Сибирь).

Вместе с тем воспроизведение традици-
онных мифо-фольклорных схем и моделей 
у Платонова не приводит к созданию иде-
ального образа царя/народного заступника. 
Целый ряд деталей, сюжетных характери-
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стик формирует в сознании читателя ощу-
щение «ложности», «мнимости» героя, его 
целей и судьбы. Решение Ивана Жоха объ-
явить себя государем не было естествен-
ным развитием его собственных духовных 
устремлений, а связано с потребностью 
использовать жизненную ситуацию: «Дай, – 
думал, – я себя жирной жизнью угощу – раз 
она обнаружилась!» [6, с. 72]. Введение в 
текст топонима Аушин вольно или невольно 
обращает читателей к теме «края, преде-
ла», странничества и первых русских зем-
лепроходцев, к освоению северо-восточ-
ных окраин России. Аушин в русской исто-
рии – название камчадальского селения, на 
месте которого в 1740 году возник Петро-
павловский острог (ныне Петропавловск-
Камчатский). С ним были связаны первые 
попытки достичь восточного побережья 
Сибири и Тихого океана. В платоновской 
версии Аушин – это уже не тот «неведомый 
край земли», продвижение к которому мо-
жет прибавить доблести и уважения, а важ-
ный элемент хронотопа, подчёркивающий 
несовпадение ожиданий раскольников и 
казаков: перед ними «герой», открывающий 
уже давно открытые дали. Этим образом 
Платонов подводит читателей к мысли, что 
истинное обретение смысла жизни возмож-
но лишь через обретение сознания. 

Есть ещё одна «червоточина», связан-
ная с образом Ивана Жоха. Она открылась 
во время пребывания героя в раскольни-
чьем Иргизе: «сведущий знахарь, попытав 
Жоха за живот, почуял, что в пузе у него за-
велась змея, которая ночью ползает и на-
хальничает по всему нутру» [6, с. 70]. Здесь 
реализован один из традиционных мифо-
фольклорных мотивов – мотив змеи/червя, 
появление которого в творчестве Платоно-
ва не случайно. В одной из своих ранних 
статей писатель утверждает: «человек вы-
шел из червя» [7, с. 88], и этот тезис явно 
восходит к библейскому источнику: «Тем 
менее человек, [который] есть червь…» 
(Иов. 25, 6). Очевидно, что в Библии чело-
век сравнивается по своему ничтожеству с 
червем. Истинная «ничтожность» личности 
обнаруживается у Ивана Жоха. Другой воз-
можный ход размышлений писателя связан 
с мотивом наказания героя за ослушание, 
за неправедность дел, с выражением пре-
зрения и отвращения к нему, поскольку 
червь служит образом вечной смерти и веч-
ного мучения (Ис. 66: 24).

Пятая глава повествования продолжает 
тему противопоставления жизни «мнимой», 
бессмысленной и смутной с «неимоверной 
жизнью, цветущей уже второй год» [6, с. 78]. 
Эта новая, настоящая жизнь зародилась 
в Москве после 1917 года. Через север в 
районе устья Оби «пять красно-зелёных 
партизан» решают пробраться в Москву, 
«к Ленину в соседи». Платонов вновь об-
ращается к мысли о неосознанности своей 
судьбы героями, заплутавшими в тайге, где 
«природа не шевелится», а путников окру-
жают «бессмысленные роскошные ланд-
шафты» [6, с. 77]. Обессиленный герой (как 
это часто бывает у Платонова) находится 
между жизнью и смертью и мечтает толь-
ко об одном: «Как, действительно, хорошо 
перемешаться с сырой старой землёй и 
застлаться вечным забвением!» [6, с. 78]. 
Герои оказываются в ситуации, подобной 
сказочному инициальному переходу, т. е. 
умиранию в одном качестве и возрождению 
в другом. Происходящее с ними можно обо-
значить как обретение себя (=идентифика-
ция): «Утром нас так пробрал холод, что мы 
сразу стали людьми и вспомнили всю свою 
биографию» [6, с. 78]. 

В сказочной традиции описан эпизод 
встречи со стариком «в длинной холстин-
ной рубашке и без порток»; в поэтике ле-
генды изображён «каменный вечный не-
возможный город» [6, с. 78]. Переправа на 
лодке, на дно которой поставлены дере-
вянные ведра с сытной пищей, отсылает к 
похоронному обряду, так же как и «безвоз-
вратное путешествие» к Ледовитому океа-
ну. Подобные апелляции к фольклорным 
универсалиям позволяют автору генера-
лизовать мысль о нереальности, призрач-
ности «надменного и задумчивого» города, 
напоминающего своей архитектурой иони-
ческую культуру далёкого, давно умерше-
го прошлого. В этом легендарном утопи-
ческом мире нет женщин (для Платонова 
женщина-мать – обязательный элемент 
мира). В рассказе попутчика-проводника 
Кузьмы Сорокина, оформленном как встав-
ной эпизод, происходит окончательное раз-
венчание утопической идеи раскольников о 
«далёкой земле». Вечный Град-на-Дальней 
реке стал миром «большого достатка и бла-
гополучия», «царством покойного богат-
ства и сытой жизни», т. е., по сути, миром 
мёртвых, а не живых. «Наверно, богатство 
и было настоящей силой, что влекла сюда 
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исконных раскольничьих людей? <…> Всё 
прочее – вера в правильность двуперстного 
сложения руки, осьмиконечный крест, боро-
да и другое – было так, лишь для признака 
дружной хозяйственной жизни» [6, с. 81]. 

Кузьма Сорокин, как и Иван Жох, совер-
шает неправильный выбор, он из тех, кому 
так и не открылся «всеобщий исторический 
смысл жизни», – отправляется из Вечного 
Града «через Архангельск на юг – к генера-
лу Деникину! Драться с красными» [6, с. 81]. 
Финал жизни Сорокина предопределён: его 
убил «таманский командир в камере арма-
вирской тюрьмы в 1920 году» [6, с. 82]. С 
этой смертью завершается линия Ивана 
Жоха и его потомков, последователей – тех, 
кто жил ложной идеей стремления к до-
статку и благополучию, поэтому и не смог 
достичь истины. Игумен Георгий, посвятив-
ший жизнь философским поискам, всего 
лишь «случайность, так сказать жемчужина 
мечты в том царстве покойного богатства 
и сытой жизни, что вы прозвали вечным 

Градом-на-Дальней реке» [6, с. 81]. Можно 
предположить, что именно Алексей, от лица 
которого ведётся повествование, должен 
был стать тем, кому открылось, по Плато-
нову, «коренное изменение своей судьбы». 

Думается, что открытый финал рассказа 
«Иван Жох» обусловлен не столько неза-
вершённостью замысла автора, сколько не-
преодолимостью задач, которые возникли 
перед писателем и мыслителем: раскрыть 
сложные закономерности исторического 
развития России, выяснить его мотивы и 
движущие силы. В целом, несмотря на сю-
жетную открытость платоновского произве-
дения, его вполне можно рассматривать как 
художественно самодостаточное, идейно 
и содержательно исчерпанное – в связи с 
наличием устойчивого образно-смыслового 
ядра, воплощением актуальных для писа-
теля идей, что проясняется в процессе по-
следовательного филологического анализа 
художественного текста.
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Интенция побуждения в английских высказываниях о мечте1

В статье рассматриваются способы экспликации интенции побуждения на мате-
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The Incentive Intention in the English Statements about Dream

This article deals with the ways of explication of the incentive intention in the English 
dream utterances of the famous people who are the citizens of Great Britain. The addressee 
within the frameworks of our research is the mass recipient. It’s very important to study 
the intention of incentive in this paper as a dream is a key to the understanding of moral 
and ethical values of the representatives of English culture. The intention of incentive is 
revealed through the corresponding strategy and tactics of its realization. The methods 
employed in the article are synchronous linguistic description, linguistic and socio-cultural 
modeling, and also techniques of observation, interpretation, systematization, classification 
and pragmatics description.  
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1  Статья издаётся при финансовой поддержке гранта No.14.B37.21.0713 Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.

Коммуникативная интенция в высказы-
ваниях – это намерение автора донести 
истинную цель своего высказывания. В 
рамках нашего исследования рассматри-
ваются высказывания о мечте британских  
писателей, поэтов, журналистов, учёных и 
других видных представителей искусства и 
культуры XX–XXI веков, извлеченные из ин-
тернет-источников. 

В лингвистику понятие интенции было 
введено последователями английского ло-
гика Джона Остина, одного из создателей 
классической теории речевых актов, для 
достижения большей точности в описании 

иллокуции и иллокутивной функции – вто-
рого уровня анализа высказывания. В по-
явившихся с тех пор определениях интен-
ции обращается внимание на различные её 
аспекты. 

Как обоснованно отмечает М. Л. Ма-
каров, коммуникативные интенции явля-
ются отправным пунктом всего процесса 
общения [7, c. 62]. При этом интенцио-
нальность присутствует даже тогда, ког-
да партнёр, которому адресовано то или 
иное намерение, не реагирует на посыл 
или интерпретирует его иначе, чем отпра-
витель [9, c. 77].
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О. С. Ахманова приводит определение, 
согласно которому интенция понимается 
как потенциальное или виртуальное содер-
жание высказывания. В этом определении 
интенция противопоставляется актуаль-
ному или высказанному содержанию [3, 
с. 250].

В существующих определениях интен-
ции акцентируются её различные аспек-
ты. «Согласно теории значения П. Грайса, 
коммуникативное намерение говорящего 
необязательно должно выражаться экс-
плицитно, чтобы быть правильно понятым 
адресатом. В то же время для распозна-
вания этого намерения адресату недоста-
точно только языковых знаний, обеспечи-
вающих понимание буквального значения 
высказывания, – необходимо также знание 
контекстных условий реализации выска-
зывания и другие виды «прагматического» 
знания, вовлечённые в процесс «исчисле-
ния» коммуникативного значения» [5, с. 42]. 

Поскольку любая коммуникация страте-
гична, то наличие стратегии предполагает 
реализацию глобальной коммуникативной 
цели. Основной принцип стратегического 
подхода заключается в отборе наиболее 
значимой в данном контексте и для данных 
коммуникантов информации. При этом стра-
тегический подход ориентирован не на по-
следовательный анализ отдельных уровней 
языка – от синтаксиса к прагматике, от по-
нимания слов к последовательностям пред-
ложений, а на комплексность описания.

Коммуникативные стратегии представ-
ляют собой прагматическую категорию, 
позволяющую адресанту управлять созна-
нием адресата максимально гибким и эф-
фективным способом. Подобный контроль 
возможен благодаря когнитивной способно-
сти стратегий моделировать картину мира 
потенциального реципиента.

Рассматриваемую в статье стратегию 
побуждения реализуют не отдельные язы-
ковые средства, а целый комплекс подоб-
ных средств.

Стратегия побуждения, будучи сложным 
коммуникативно-языковым феноменом, 
реализуется через частные стратегии, эф-
фективное комбинирование которых спо-
собствует достижению успешности выска-
зывания. В свою очередь, каждая частная 
стратегия реализуется через целый инвен-
тарь коммуникативных тактик.

Стратегия побуждения распадается на 
следующие частные стратегии:

1. Стратегия побуждения мечтать на-
правлена на призыв к человеку мечтать, 
строить планы на будущее через мечту. 
Именно мечты позволяют реализовывать 
всё задуманное и достичь желаемого.

В рамках стратегии побуждения меч-
тать реализуются следующие тактики:

• Тактика усиления
Призывая мечтать, авторы многих вы-

сказываний используют различные кон-
струкции-интенсификаторы. Цель исполь-
зования подобных средств заключается в 
привлечении внимания собеседника к сво-
им мечтам, желаниям и мыслям. 

Как пишет С. А. Андросова, «интенсив-
ность предстаёт как отражение усиленной 
(интенсификация) или ослабленной (деин-
тенсификация) степени проявления каче-
ственного признака величин, сравниваемых 
через общий эталон, то есть рассматрива-
ется как количественная характеристика 
экспрессивности» [1, с. 39].

В высказываниях о мечте, отнесённых 
к тактике усиления, наиболее ярко прояв-
ляется черта английского национального 
стиля – эмотивность, которая заключается 
в широком использовании в речи эмоци-
онально нагруженной лексики и прилага-
тельных в превосходной степени. Эмотив-
ность, по мнению Т. В. Лариной, является 
важнейшей чертой английского националь-
ного коммуникативного стиля [6]. 

Среди морфологических средств уси-
ления можно выделить использование ча-
стицы too («слишком», «чересчур»).

You are never too old to set another goal or 
to dream a new dream (C. S. Lewis). 

Основная прагматическая цель, пере-
даваемая частицей too в высказывании, – 
это выражение мысли о том, что возраст не 
должен препятствовать мечтам.

Использование превосходной степе-
ни прилагательного является ещё одним 
морфологическим способом выражения ин-
тенсификации. Например:  

The best reason for having dreams... 
(Ashleigh Brilliant).

The saddest thing I can imagine is to get 
used to luxury (Charlie Chaplin).

К этой группе средств, способствующих 
усилению смысла высказывания, можно от-
нести слова-интенсификаторы (greatly, simply).
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Например: 
If you greatly desire something… (Brendan 

Francis). 
Функция подобных лексем в первую оче-

редь заключается в интенсификации экс-
прессивной окраски высказывания.

К усилению прагматики высказывания 
относятся также слова и словосочетания, 
выражающие экстремальные понятия кате-
горий времени (always, ever, anymore), про-
странства (everywhere), количества (whole, 
all, the only, everything) и др. 

Например: 
He felt that his whole life was some kind of 

dream… (Douglas Adams).
Dreaming is an act of pure imagination, 

attesting in all men a creative power… 
(H. F. Hedge).

There just doesn’t seem to be a market 
for something with aspiration anymore (Tom 
Courtenay).

К синтаксическим средствам усиле-
ния относятся синтаксические конструкции, 
способствующие подчёркиванию, выделе-
нию значения качества и тем самым интен-
сифицирующие оценочные значения. 

Неукротимое желание авторов заста-
вить мечтать подчёркивается, например, 
инверсией в утвердительном предложении:

In dreams begins responsibility (William 
Butler Yeats). 

Вынесение в начало высказывания на-
речий усиливает его эмоциональную насы-
щенность, способствует выделению, усиле-
нию экспресии, выражаемой этими языко-
выми единицами. Например: 

Only in our dreams are we free… (Terry 
Pratchett).

Стремление придать речи некую ин-
тенсивность может объясняться желанием 
сделать речь эмоционально насыщенной. 

• Тактика призыва
Одной из важнейших черт английского 

вербального коммуникативного поведения 
и коммуникативного сознания признаётся 
коммуникативная неимпозитивность, про-
являющаяся в первую очередь в ограниче-
нии использования императива. Подобная 
тенденция связана с такими английскими 
коммуникативными ценностями, как авто-
номия личности (privacy) и относительно 
небольшая вертикальная дистанция.

В нашем исследовании всё же встрети-
лись императивные высказывания англо-

язычных авторов о мечте. Использование 
повелительных конструкций можно объ-
яснить с точки зрения темпоральной (про-
спективной) направленности исследуемых 
высказываний: обозначаемое императивом 
действие обычно относится к пла ну буду-
щего, в отвлечённом значении име ет внев-
ременной характер. Например:

If you want a vision of the future, imagine 
a boot stamping on a human face – forever 
(George Orwell).

Более того, употребление императива 
может объясняться характером исследуе-
мых высказываний. Подобные высказыва-
ния являются монологическими, направ-
ленными на массового реципиента. Автор 
текста, являющийся представителем бри-
танской элиты, напрямую не контактирует с 
адресатом, в связи с чем не нарушает авто-
номию личности.  

Imagine all the people living life in peace 
(John Lennon). 

В приведённом примере автор побужда-
ет собеседника к использованию своего во-
ображения, к конструированию в своём со-
знании ситуации, в которой все люди живут 
в мире и покое. 

If your world doesn’t allow you to dream, 
move to one where you can (Billy Idol).

Задумываясь над устройством мира, ав-
тор, используя императивную конструкцию, 
призывает реципиента не отказываться от 
своей мечты, если мир каким-либо образом 
препятствует этому. Под миром в данном 
случае метафорически понимается отдель-
но взятая страна, регион, город и т. д.  

Цель следующего высказывания – фор-
мирование умения планировать и действо-
вать по плану, умение отсекать лишнее, так 
как прагматизм – следование во всём уз-
копрактическим интересам, соображениям 
пользы и выгоды.

Dream in a pragmatic way (Aldous Huxley). 
По убеждению некоторых авторов вы-

сказываний, необходимо ставить перед со-
бой значительные цели. Мечтая о чём-либо 
глобальном, вы получаете шанс прожить 
вашу жизнь достойно, воплотив все замыс-
лы в реальность.

Dream lofty dreams, and as you dream, so 
shall you become (James Allen).

Слова призыва звучат не только по отно-
шению к общественному устройству чело-
вечества, к нормам поведения в социуме, 
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но и по отношению к семейным ценностям. 
Так, автор следующего высказывания по-
буждает уделять больше времени семей-
ным отношениям, быть внимательными 
друг к другу, относиться к окружающим так, 
как бы вы хотели, чтобы относились к чле-
нам вашей семьи посторонние люди.

I’m quite sensitive to women. I saw how 
my sister got treated by boyfriends. I read this 
thing that said when you are in a relationship 
with a woman, imagine how you would feel if 
you were her father. That’s been my approach, 
for the most part (Orlando Bloom).

But keep on working and hoping still. For 
in spite of the grumblers who stand about, 
somehow, it seems, all things work out (Edgar 
Guest).

В представленных примерах наблюда-
ется сочетание императивной и эмотивной 
семантики в рамках одного языкового знака 
(глагола в повелительном наклонении).

Интенсификация интенционального 
смысла повеления на грамматическом 
уровне осуществляется модальными глаго-
лами must, have (got) to, can. 

We must select the illusion which appeals to 
our temperament, and embrace it with passion, 
if we want to be happy (Cyril Connolly).

Модальный глагол have to носит отте-
нок долженствования в английском языке. 
Он используется тогда, когда действие со-
вершается под влиянием внешних обстоя-
тельств.

You’ve got to create a dream. You’ve got 
to uphold the dream. If you can’t, go back to the 
factory or go back to the desk (Eric Burdon). 

В рассматриваемом примере в качестве 
внешних обстоятельств выступает точка 
зрения автора высказывания, который не 
просто призывает к действию, а вместе с 
тем сообщает о неблагоприятных обстоя-
тельствах, которые могут возникнуть, если 
человек не будет стремиться к чему-то 
большему.

Синтаксический параллелизм (‘You’ve 
got to create a dream. You’ve got to uphold the 
dream.’) придаёт ещё большую настойчи-
вость, некую категоричность высказыванию.

You can plant a dream (Anne Campbell). 
Например, использование в предложе-

нии модального глагола can в мягкой фор-
ме позволяет посоветовать собеседнику 
«взращивать» свои мечты, то есть деталь-
но продумывать все шаги какого-либо дей-

ствия перед претворением его в реальной 
жизни. Употребление глагола can не так 
категорично побуждает реципиента к дей-
ствию, как присутствие в высказывании мо-
дального глагола have to.

Следовательно, языковые средства, вы-
ражающие тактику призыва, – это импера-
тив и модальные глаголы в функции побуж-
дения к действию. Императив, использова-
ние которого нехарактерно для английского 
национального коммуникативного стиля, в 
высказываниях о мечте звучит не как грубый 
приказ или просьба, требующая немедлен-
ного исполнения и не как попытка навязать 
свою волю реципиенту. Через повелитель-
ные конструкции выражается намерение 
автора обратить внимание реципиента на 
устройство реального мира, на моральные 
устои общества, задуматься над будущим. 
Более того, функция императива и модаль-
ных глаголов в подобных высказываниях, – 
не просто констатация факта,  а побужде-
ние к действию, к принятию правильных 
решений, попыткам изменить настоящее. 
В связи с этим можно считать английский 
национальный коммуникативный стиль ча-
стично импозитивным. Т. Н. Астафурова и 
А. В. Олянич определяют импозитивность 
как навязывание своего мнения [2, с. 17]. 
Под импозитивностью в рамках данного 
исследования мы понимаем попытки изме-
нить представление реципиента об окружа-
ющей действительности, повлиять на пред-
ставление адресата о будущем, подсказать 
пути преодоления трудностей.

• Тактика напоминания
Авторы высказываний о мечте через так-

тику напоминания в мягкой форме предла-
гают не забывать мечтать, чаще обращать-
ся к своим фантазиям.

Сама природа создаёт все условия для 
мечтаний, позволяя человеку находить от-
веты на жизненно важные вопросы.

Dreams are nature’s answering service – 
don’t forget to pick up your messages once 
in a while (Sarah Crestinn). 

В данном высказывании автор, исполь-
зуя отрицательную императивную струк-
туру, призывает реципиента не забывать 
обращаться к своим мечтам. 

Yet it is in our idleness, in our dreams, that 
the submerged truth sometimes comes to the 
top (Virginia Woolf)). 
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Автор высказывания напоминает, что 
наши мечты во многом помогают найти нам 
правду, увидеть истину в каких-либо делах. 

There’s a long, long trail a-winding into the 
land of my dreams (Stoddard King). 

Повтор прилагательного long указыва-
ет на то, что путь к претворению желаний в 
жизнь не всегда является коротким и лёгким. 

Используя в высказываниях лексиче-
ские повторы ‘in our …, in our …’, ‘long, 
long’ и др., которые в свою очередь ведут 
к неизбежному образованию синтаксиче-
ского параллелизма (‘in our idleness, in our 
dreams’), авторы пытаются ещё раз пере-
осмыслить те вещи и явления, о которых 
они размышляют. Подобные конструкции 
помогают «оттянуть» время принятия важ-
ного решения, позволяя ещё раз детально 
проанализировать сложившуюся ситуацию. 
С другой стороны, наличие повторов в вы-
сказываниях – отражение такой коммуника-
тивно релевантной черты представителей 
английской элиты, как размеренность, не-
торопливость.

Синтаксический параллелизм зачастую 
не только проявляется в пределах одного 
предложения, но и распространяется на 
более широкий контекст, реализующийся в 
некой совокупности высказываний. 

To dream anything that you want to dream. 
That’s the beauty of the human mind. To 
do anything that you want to do. That is the 
strength of the human will. To trust yourself 
to test your limits. That is the courage to 
succeed (Bernard Edmonds). 

Смысл инфинитивов в начале предло-
жений (to dream, to do, to trust) раскрывает-
ся объяснительными конструкциями (that’s 
the beauty, that is the strength, that is the 
courage), напоминающими адресату, поче-
му стоит мечтать и творить. Имплицитный 
смысл высказывания заключается в осоз-
нании того, что мечта – это красота мысли, 
человеческого разума.

Таким образом, стратегия побуждения 
мечтать, будучи сложным коммуникативно-
языковым феноменом, реализуется целым 
рядом тактик, эффективное комбинирова-
ние которых способствует достижению вы-
сокой степени успешности высказывания.

2. Стратегия побуждения претворять 
свои мечты в жизнь обусловлена интен-
цией призыва реципиента воплощать все 
задуманное в реальность.

• Тактика убеждения
Данная тактика применяется, если стра-

тегическая цель – убедить  человека пре-
творять всё задуманное в жизнь. Убежде-
ние – один из видов деятельности челове-
ка, направленный на изменение поведения 
или мнения адресата высказывания.

Как уже было отмечено в нашем ис-
следовании, одной из важнейших черт ан-
глийского вербального коммуникативного 
поведения является ограничение использо-
вания императива. Тем не менее, следует 
отметить ключевую роль повелительного 
наклонения при формировании интенции 
убеждения претворять свои мечты в реаль-
ность. Доминантная функция императива в 
рамках данной тактики – это призыв вопло-
щать свои мечты и фантазии в реальную 
жизнь.

Необходимо следовать своим мечтам, 
мечты не существовали бы, если бы не 
было возможности воплощать их в реаль-
ности. 

Follow your dreams, because you wouldn’t 
want it so bad if you couldn’t have it. The 
universe gives you these dreams because 
you can have them. If you’re willing to work for 
it, you can have anything you want (Michael 
Flatley). 

Способность и возможность мечтать 
дана нам свыше, это значит, что мы должны 
прилагать все усилия для реализации заду-
манного. Пытаясь убедить в этом собесед-
ника, авторы прибегают к использованию 
императивных конструкций в сочетании с 
союзом because, раскрывающим и поясня-
ющим смысл повелительной конструкции. 
Необходимо следовать за своими мечтами, 
когда Вселенная даёт тебе возможность 
мечтать. И если у человека появляется же-
лание работать над тем, чтобы его мечты 
сбылись, то он обязательно получит всё то, 
о чём он так долго думал. 

Pay attention to your dreams (Eileen Elias 
Freeman). 

Dreams do come true, if we only wish hard 
enough. You can have anything in life if you 
will sacrifice everything (James M. Barrie).

В жизни можно достичь определённых 
высот, если прилагать усилия для реализа-
ции задуманного, при этом многим жертвуя. 
Усилению прагматики убеждения служит 
использование конструкции-интенсифи-
катора (…do come true…), образованной 
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путём постановки вспомогательного глаго-
ла do перед смысловым глаголом в утвер-
дительном предложении. 

Прислушиваясь к своим тайным жела-
ниям и мечтам, люди могут лучше понять 
себя и правильно выстроить свою будущую 
жизнь. 

В рамках стратегий побуждения про-
является эмотивность английского нацио-
нального коммуникативного стиля, харак-
теризующаяся использованием средств 
интенсификации: 

- частица too (You are never too old to 
set another goal or to dream a new dream 
(C. S. Lewis);

- слова-интенсификаторы (If you greatly 
desire something… (Brendan Francis);

- превосходная степень прилагатель-
ных (The best reason for having dreams... 
(Ashleigh Brilliant);

- повелительные конструкции (Imagine 
all the people living life in peace (John Lennon).

• Тактика аргументации
Аргументирование является достаточно 

продуктивным способом речевого воздей-
ствия на адресата, поскольку аргументиро-
вание – это не просто выраженный в речи 
способ рассуждения, но и «инструмент», 
позволяющий человеку осуществлять эф-
фективное общение в социальной среде. 
Аргументирование исполняет роль посред-
ника в развитии «обусловленных социаль-
ных представлений и моделей обусловлен-
ного социального поведения» [8, с. 32–45]. 

Г. А. Ким выделяет следующие аргумен-
тативные приёмы, типичные для аргумента-
тивного дискурса: прием апелляции к факту, 
приём апелляции к авторитету и цитации, 
приём апелляции к чувствам, приём само-
легитимации как признания или подтверж-
дения законности собственного мнения, 
приём «примыкания к победителю», приём 
аналогии и абсурда [4, с. 37–44].

Приём апелляции к фактам:
There is a difference between a military 

mission and the aspiration for the long-term 
plans for the country. What we want is a stable 
enough Afghanistan, able to look after its own 
security so we can leave without the fear of it 
imploding... But let’s be clear – it’s not going to 
be perfect (Liam Fox).

Приём апелляции к авторитету и цитации:
– Апелляция к героям произведений:

He [Peter Pan] is a metaphor for dreams 
and faith (Mark Burnett).

– Апелляция к известным событиям:
At the time of Woodstock, I was just 13, 

but I used to see these exotic hippy creatures 
and I did look on with envy. How could you 
not? In an ideal world, I would have loved to 
have been a hippy – but I might have been 
a bit strait-laced. It was my fantasy (Imelda 
Staunton).

– Апелляция к известным людям:
I have a fantasy where Ted Turner is elected 

President but refuses because he doesn’t want 
to give up power (Arthur C. Clarke). 

It wasn’t until I saw James Dean that I 
began to think that maybe I could actually do 
this. Movies didn’t have to be just this fantasy 
with this impossibly handsome guy (Terence 
Stamp).

Приём апелляции к чувствам:
Good can imagine Evil; but Evil cannot 

imagine Good (W. H. Auden).
Через такие категории этики, как Добро 

и Зло, автор высказывания, используя уже 
существующие представления о данных 
понятиях у реципиента, излагает свою по-
зицию.

Burning desire to be or do something gives 
us staying power – a reason to get up every 
morning or to pick ourselves up and start in 
again after a disappointment (Marsha Sinetar). 

Аргументация в высказывании выража-
ется в раскрытии смысла главного предло-
жения: если бы не сильное желание что-то 
совершить, то у человека не было бы такой 
сильной мотивации к действию, неоткуда 
было бы взять сил начинать всё сначала 
после череды неудач.

Умение аргументировать свои поступки 
и принятые решения является очень важ-
ным, так как, имея мотивацию что-то сде-
лать, человек должен полностью осозна-
вать всю важность предпринятых им шагов 
для претворения мечты в жизнь. 

I cling to the fantasy that I could have done 
something more creative. Like actually writing 
a script, or writing a book. But the awful truth is 
that I... probably can’t! (Hugh Grant). 

Хью Грант, оглядываясь назад, говорит 
о том, что он мог бы сделать что-то более 
творческое за всю свою жизнь. Далее он ар-
гументирует  это как возможное отсутствие 
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способностей к написанию сценария или 
книги, вводя неполное предложение, начи-
нающееся с предлога like.

Таким образом, стремление авторов ан-
глоязычных высказываний к реализации 
своих целей послужило поводом для выра-
ботки и использования ими определённого 
набора коммуникативных тактик, призван-
ных выразить побудительную интенцию. 

Каждое из указанных языковых средств 
не может самостоятельно определять ин-
тенцию, средства смысловой организации 
высказывания взаимодействуют в процессе 
его порождения. Их актуализацией гово-

рящий акцентирует внимание адресата на 
том или ином смысловом аспекте и распре-
деляет интенции по степени их важности в 
данном акте речевого общения.

Коммуникативно-прагматическая интен-
ция мечты – ментальная интенция, способ-
ствующая размышлениям, аргументации, 
объяснениям, определениям, утвержде-
ниям и отрицаниям.

Спецификой исследуемых высказыва-
ний о мечте является полиинтенциональ-
ность, заключающаяся в способности одно-
го высказывания одновременно выражать 
несколько интенций.
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Постановка проблемы. Парадоксаль-
ным образом сложилось, что такие научные 
области, как литературоведение, лингвисти-
ка, культурология, искусствознание не зада-
лись вопросом о сущности того, что является 
их непосредственным объектом изучения – 
авторского произведения. Несомненно, все 
данные науки, по большому счёту только о 
том и говорят – именно о сути произведения, 
в том числе и авторского, однако за преде-
лами внимания литературоведов, культуро-
логов и лингвистов остаётся тонкая, но, как 
выяснилось, значимая граница, за которой 
область их интересов заканчивается.

Актуальность исследования той грани-
цы, на которой формируется совокупность 
дифференциальных черт произведения, 

отличающих его от всех смежных явлений, 
возникла по внешним причинам: вопрос при-
шёл из правовой области. Законодательство 
Российской Федерации предписывает охра-
ну авторства произведений (Гражданский 
кодекс Российской Федерации, ч. 4, гл. 70) и 
достаточно конкретно отграничивает ту сфе-
ру, где авторское право действует: согласно 
ст. 1259 ГК РФ («Объекты авторских прав»), 
«объектами авторских прав являются произ-
ведения науки, литературы и искусства не-
зависимо от достоинств и назначения произ-
ведения, а также от способа его выражения:

• литературные произведения;
• драматические и музыкально-драма-

тические произведения, сценарные произ-
ведения;
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• хореографические произведения и 
пантомимы;

• музыкальные произведения с текстом 
или без текста;

• аудиовизуальные произведения;
• произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графические рассказы, 
комиксы и другие произведения изобрази-
тельного искусства;

• произведения декоративно-прикладно-
го и сценографического искусства;

• произведения архитектуры, градостро-
ительства и садово-паркового искусства, в 
том числе в виде проектов, чертежей, изо-
бражений и макетов;

• фотографические произведения и про-
изведения, полученные способами, анало-
гичными фотографии;

• географические, геологические и дру-
гие карты, планы, эскизы и пластические 
произведения, относящиеся к географии, 
топографии и к другим наукам;

• другие произведения 
К объектам авторских прав также отно-

сятся программы для ЭВМ, которые охраня-
ются как литературные произведения» [7].

Пункт 2 процитированной статьи рас-
ширяет перечень объектов авторских прав 
ещё двумя видами произведений:

«1) производные произведения, то есть 
произведения, представляющие собой пе-
реработку другого произведения;

2) составные произведения, то есть про-
изведения, представляющие собой по под-
бору или расположению материалов ре-
зультат творческого труда» [7].

Гражданским кодексом РФ определена 
также и совокупность объектов, которые ох-
ране авторским правом не подлежат:

«5. Авторские права не распространяют-
ся на идеи, концепции, принципы, методы, 
процессы, системы, способы, решения тех-
нических, организационных или иных задач, 
открытия, факты, языки программирования.

6. Не являются объектами авторских прав:
1) официальные документы государ-

ственных органов и органов местного само-
управления муниципальных образований, 
в том числе законы, другие нормативные 
акты, судебные решения, иные материалы 
законодательного, административного и су-
дебного характера, официальные докумен-
ты международных организаций, а также их 
официальные переводы;

2) государственные символы и знаки 
(флаги, гербы, ордена, денежные знаки и 
тому подобное), а также символы и знаки 
муниципальных образований;

3) произведения народного творчества 
(фольклор), не имеющие конкретных авторов;

4) сообщения о событиях и фактах, име-
ющие исключительно информационный 
характер (сообщения о новостях дня, про-
граммы телепередач, расписания движе-
ния транспортных средств и тому подоб-
ное)» [7].

На практике предметом судебных споров 
всё чаще являются такие объекты, отнесён-
ность которых к одному из перечисленных 
пунктов не является очевидной. Речь идёт 
о явлениях маргинального, периферийного 
свойства – таких культурных феноменов, 
которые не являются произведениями в 
чистом виде: издательских проектах, не-
стандартных формах фиксации творческих 
результатов, продуктах интеллектуальной 
деятельности, творческий характер которой 
вызывает сомнение и др. Для разрешения 
подобных ситуаций необходим ответ на 
вопрос: «Что такое (авторское) произве-
дение? Каковы его отличительные призна-
ки?». Очевидно, что ответ на вопрос необ-
ходимо искать в гуманитарной области.

Авторское произведение актуализирует-
ся как явление, расположенное в смежной 
области нескольких научно-практических 
сфер: собственно гуманитарные науки, за-
нимающиеся анализом и интерпретацией 
произведений (литературоведение, культу-
рология, искусствоведение, науковедение 
и т. д.); юриспруденция, в пределах кото-
рой интерес к произведению возникает в 
связи с нормами авторского права (ст. 1259 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации); автороведение – прикладное на-
правление, аккумулирующее достижения 
гуманитарных наук и использующее их для 
решения конкретных прикладных задач. Гу-
манитарно-интерпретационное научное на-
правление моделирует понятие произведе-
ния, описывает конституирующие свойства 
данного явления (прежде всего – в рамках 
собственных рефлексий и проблематики). 
Гуманитарные области не задавались до 
сих пор проблемой дифференциации про-
изведений и «непроизведений» в силу не-
актуальности вопроса внутри самой науки: 
будь то литературоведение, искусствове-
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дение или культурология – все они имеют 
дело с тем, что априори является резуль-
татом творческого труда, обладает опреде-
лённой эстетической ценностью и в рамках 
озвученной нами проблематики относится к 
числу произведений «в чистом виде».

Правовая сфера ставит и разрешает 
вопросы о случаях наступления авторско-
го права и особенностях правовой охраны 
тех явлений, которые являются авторскими 
произведениями. Юридическая наука не 
ставит вопрос о том, является ли тот или 
ной объект авторским произведением, по-
скольку нацелена на реализацию прав там, 
где они наступают (авторское право, как из-
вестно, возникает по факту создания произ-
ведения и не требует дополнительных ре-
гистраций). Между указанными областями 
(гуманитарно-интепретационной и право-
вой) формируется зазор – проблематика, не 
находящая отражения ни в одной из данных 
наук.  Речь идёт о признаках произведения, 
которые делают его именно произведением 
и отличают от сущностей иного свойства 
(«непроизведений»; явлений, не обладаю-
щих категорией авторства). 

Как видим, проблема разграничения ав-
торского произведения и не авторского (или 
не произведения вообще) становится акту-
альной в связи с конкретными практически-
ми задачами: необходимостью дифферен-
цировать объекты, охраняемые авторским 
правом, и объекты, на которые такое право 
не распространяется. Данная статья ставит 
своей целью описать ту сторону феномена 
произведения, которая осталась за преде-
лами внимания и правоведов, и гумани-
тариев (культурологов, литературоведов, 
лингвистов и т. д.). Задачи, которые будут 
решаться в данной работе, актуальны в 
рамках прикладной дисциплины – экспер-
тологии или, более узко, судебной экспер-
тизы.

Судебная экспертиза, по определению, 
представляет собой процессуальное дей-
ствие, в ходе которого специальные на-
учные познания в той или иной области 
применяются для разрешения практиче-
ских задач, возникших в ходе судебных 
разбирательств. При разрешении споров, 
связанных с проблемой дифференциации 
авторских произведений и «непроизведе-
ний», востребованы специальные познания 
в области культурологии, литературоведе-

ния, науковедения, искусствознания. Смеж-
ная область, междисциплинарная область, 
в рамках которой осуществляет решение 
указанных прикладных задач, называется 
автороведением.

Автороведение – прикладная область, 
занимающаяся разрешением конкретных 
ситуационных задач методами гуманитар-
ных наук при обстоятельствах, требующих 
установления автора или исполнителя про-
изведений, диагностики свойств автора или 
исполнителя, а также выявление наличия 
или отсутствия признаков авторства в про-
дуктах интеллектуальной деятельности, 
наличия или отсутствия плагиата в произ-
ведениях и др.

Для описания совокупности обязатель-
ных признаков произведения необходимо 
осуществить анализ онтологических струк-
турно-фукнциональных предпосылок, фор-
мирующих данную совокупность. На наш 
взгляд, к таковым предпосылкам необходи-
мо отнести следующие:

1) произведение есть искусственный 
культурный объект (артефакт) в его проти-
вопоставленности естественным природ-
ным объектам (внешний онтологический 
уровень);

2) произведение функционирует в си-
стеме артефактов, то есть в ряду смежных 
явлений артикулируются его дифференци-
альные черты;

3) произведение есть семиотическая 
система (внутренний онтологический уро-
вень), состоящая из плана содержания, 
плана выражения и значения (смыслов);

4) произведение может быть авторским 
и неавторским; авторство – особая внутрен-
няя онтологическая категория, присущая 
определённой группе произведений и вы-
ражающаяся в совокупности индивидуали-
зирующих приёмов и средств.

Произведение как культурный арте-
факт. Вне правовой сферы понятие «про-
изведение» функционирует в пределах ли-
тературоведения, искусствоведения, куль-
турологии и других гуманитарных областей, 
употребляется по отношению к объектам 
искусства, литературы, науки и иным ре-
зультатам творческого труда. По определе-
нию М. М. Гиршмана, «произведение (ис-
кусства) – продукт художественного твор-
чества, форма существования искусства, 
результат обработки автором того или 
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иного материала (речь, камень, музыкаль-
ные тона, полотно и краски и т. п.) с целью 
создания такого предмета, который являет-
ся осуществлением смысла, одновременно 
личного и сверхличного, индивидуального и 
традиционного; ответного – по отношению к 
предшествующим предметам того же рода, 
их замыслам и вместе с тем актуального 
для созерцателя – адресата в настоящем 
и будущем; имеющего отношение и к жиз-
ненной практике, и к отвлечённой идеоло-
гии, но не сводимого ни к тому, ни к друго-
му, т. е. самоценного (эстетически, а не 
практически и идеологически значимого)» 
[6, с. 193].

Помимо частных свойств, характерных 
исключительно для художественных произ-
ведений, в данном определении отмечены 
сущностные признаки произведения в бо-
лее широком понимании (применительно к 
произведениям в целом – художественным, 
научным, публицистическим и др.). Произ-
ведение возникает как результат преобра-
зования («обработки») объективных, внеш-
них по отношению к субъекту, предметов 
материалов. Такая сущность произведения 
следует из того факта, что произведение 
существует в парадигме артефактов куль-
туры, то есть представляет собой одну из 
разновидностей того, что в культурологии 
принято называть артефактом.

Артефакт – «любой целесообразный 
искусственный объект (вещественный или 
символический)» [9, с. 475]. Культурная 
природа артефакта (и произведения, соот-
ветственно) заключается в его искусствен-
ности (создан человеком), целесообразно-
сти (создан намеренно, по предварительно-
му замыслу, а не случайно). Следует отме-
тить, что последний признак исключает из 
числа артефактов сущности искусственного 
характера, появившиеся случайно и не яв-
ляющиеся целенаправленно созданными. 
Артефактом является только объект, воз-
никший как продукт искусства, умения, 
технологии. Произведение, будучи разно-
видностью артефакта, обладает всеми вы-
явленными признаками: представляет со-
бой результат целенаправленной преобра-
зовательной деятельности субъекта, носит 
искусственный и характер. Данный факт 
отмечен и в правовых интерпретациях твор-
чества: «Сознательный, интеллектуальный 
характер деятельности творческого работ-

ника проявляется в том, что до создания 
произведения оно формируется, складыва-
ется в его сознании, представлении. Прооб-
разом произведения служит замысел, кото-
рый в своём развитии проходит несколько 
этапов: замысел-идеал, замысел-план, на-
бросок будущего произведения, воплоще-
ние замысла, создание произведения» [8].

Ещё один значимый признак артефак-
та, который во многом определяет и сущ-
ность произведения – это «след» творяще-
го субъекта. Культура опосредует два мира: 
«не-человеческой объективности природы» 
и «спонтанной человеческой субъективно-
сти», культура формирует третий мир – мир 
«объективированных, вписанных в природу 
человеческих импульсов и очеловеченной 
природы» (А. Л. Доброхотов, А. Т. Калин-
кин). Артефакт возникает на пересечении 
мира природного (объективного) и духов-
ного («субъективного») пространства че-
ловека как результат преобразования и 
интерпретации человеком природы. При 
этом в результате созидательного акта 
«изобретение как бы отделяется от изобре-
тателя и становится частью окружающего 
мира» – переходит в мир природы; внеш-
нее по отношению к субъекту пространство 
и способно стать теперь тем природным 
материалом, который будет подвержен 
преобразованию в ходе дальнейшей дея-
тельности человека. Объективировавшись, 
отделившись от субъекта, артефакт сохра-
няет в себе его след, результат его актив-
ности, становится как бы «опредмеченным 
духом», «опредмеченной творческой ак-
тивностью человека» [9, с. 4–10]. Именно 
этот след субъекта в результатах его труда 
и является предметом поиска автороведов, 
а специфика этого следа становится одной 
из дифференциальных черт: позволяет от-
делить произведения авторские (автор как 
особая разновидность творящего субъекта) 
и не авторские.

Артефакту как части культуры свой-
ственна повторяемость («элементами куль-
туры являются сознательно или бессозна-
тельно воспроизводимые артефакты» [9, 
с. 8]). Произведение – такой артефакт, ко-
торый в процессе повторения хранит в себе 
след единственного создателя. Повторить 
произведение, не будучи знакомым с пер-
воисточником, невозможно.
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Произведение в системе артефактов. 
Для описания специфики произведения в 
ряду смежных явлений (в системе культур-
ных артефактов) и выявления дифферен-
циальных черт произведения, позволяющих 
отличить его от другого рода артефактов, 
необходимо ответить на вопрос: каковы от-
личия между творческим преобразованием 
природы и нетворческим. При отвлечённо-
обобщённом рассмотрении процесса куль-
турного взаимодействия субъекта с объек-
тивным миром по большому счёту всякая 
культурная активность носит творческий 
характер (при обязательном для неё усло-
вии отмеченных ранее целесообразности 
и искусственности). При обращении же к 
более частным проявлениям созидательно-
преобразовательной активности субъекта 
возникает необходимость разграничивать в 
ряду таких проявлений действия творческо-
го характера и действия воспроизведения 
или производства (не имеющие творческо-
го характера).

Творчество представляет собой процесс 
по созданию качественно новых ценностей 
(как материальных, так и духовных) и про-
тивопоставлено процессу изготовления, в 
ходе которого создаются ценности, повто-
ряющие существовавшее ранее. Ср.:

«Творчество – деятельность, порож-
дающая нечто качественно новое, никог-
да ранее не бывшее. Деятельность может 
выступать как творчество в любой сфере: 
научной, производственно-технической, ху-
дожественной, политической и т. д. – там, 
где создаётся, открывается, изобретается 
нечто новое» [4]. 

«Творчество – конструктивная деятель-
ность по созданию нового» [12].

«Творчество – процесс человеческой 
деятельности, создающий качественно но-
вые материальные и духовные ценности. 
Творчество представляет собой возникшую 
в труде способность человека из доставля-
емого действительностью материала сози-
дать (на основе познания закономерностей 
объективного мира) новую реальность, 
удовлетворяющую многообразным обще-
ственным потребностям» [14].

«Творчество – процесс культурной 
человеческой деятельности, в результате 
которого создаются качественно новые ма-
териальные и духовные ценности. Творче-
ство – способность человека из доставляе-

мого действительностью материала сози-
дать новую реальность, удовлетворяющую 
многообразным потребностям человече-
ской жизнедеятельности» [11].

«Творчество – деятельность, порожда-
ющая нечто качественно новое и отличаю-
щаяся неповторимостью, оригинальностью 
и общественно-исторической уникально-
стью. Творчество специфично для челове-
ка, т. к. всегда предполагает творца – субъ-
екта творческой деятельности» [2].

Ключевое отличие творческого созида-
ния от производства (воспроизведения) за-
ключается в создании качественно новых 
сущностей. Неслучайно именно новизна 
является дифференциальной чертой как 
процесса творчества, так и его результатов 
(произведений), что находит отражение и в 
законодательных актах, и в теоретических 
работах по проблемам творчества.

Что есть новое? Новое – то, что ранее не 
существовало. Предмет обладает призна-
ком новизны в момент появления, по отно-
шению к прошлым предметам и сущностям. 
Очевидно, что не всякое новое есть резуль-
тат творчества. Новизна произведения но-
сит существенный характер (касается сути, 
сущности предмета). «Новизна произведе-
ния представляет собой существенное от-
личие созданного произведения от других, 
сравниваемых с ним; обновление сущности 
использованного произведения, изменение 
его существенных элементов» [10, с. 23]. 
Творчество есть создание качественно но-
вого. Параметр новизна определяет свой-
ство предмета через отношение к другим 
по признаку времени, традиции. Новизна 
результатов творчества предполагает не 
формальную новизну (появление нового 
объекта, сущности). Речь идёт о качествен-
ной новизне – то есть наличии у созданного 
предмета таких свойств и качеств, которые 
ранее аналогичным и подобным предме-
там не были свойственны. В этом смысле 
оригинальность, которую также порой пред-
ставляют как ключевое свойство продуктов 
творчества, тождественна «существенной 
новизне».

Однако об оригинальности всё-таки не-
обходимо сказать отдельно. Именно дан-
ный признак часто фигурирует в качестве 
определяющего при дифференциации про-
изведений и «непроизведений» в судебных 
ситуациях. Эксперта просят оценить ориги-
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нальность и самобытность произведения. 
В частности, об оригинальности идёт речь 
при исследовании составных и произво-
дных произведений. Возникает вопрос: яв-
ляется ли оригинальность существенным 
признаком произведения и имеет ли этот 
признак правовую значимость в смысле гл. 
70 ГК РФ.

Понятие «оригинальность» использует-
ся в общеупотребительном значении, за-
конодателем не указываются какие-либо 
специфические его значения. В контексте 
гуманитарных наук такое понятие не терми-
нологично и часто оценочно (если, конечно, 
не имеется в виду первое, прямое значе-
ние слова «оригинальный» – «подлинный, 
первоначальный»). Переносное значение 
слова «оригинальность» формируется со-
вокупностью следующих сем: «созданный в 
результате самостоятельного творчества», 
«не заимствованный и не переведённый»; 
«непохожий на других», «чуждый подража-
тельности»; «самобытный» (о человеке); 
«своеобразный, необычный», «отличаю-
щийся природным своеобразием; не завися-
щий от каких-либо влияний; оригинальный» 
[13, т. II, с. 639]. Применительно к произве-
дению актуальны смыслы: «созданный в 
результате самостоятельного творчества», 
«не заимствованный и не переведённый». 
Значение слова актуализирует отноше-
ния характеризуемого предмета с другими 
предметами, которые выражаются в полной 
самостоятельности и отсутствии влияния со 
стороны другого предмета (произведения). 
Оригинальность подразумевает отсутствие 
тождества или существенного сходства с 
другим. В таком смысле не являются ориги-
нальными, например, подражательные про-
изведения или переводные. Становится по-
нятен вопрос об оригинальности составных 
и переводных произведений: запрашивает-
ся наличие или отсутствие оригинальности 
на уровне подбора и расположения матери-
ала – то есть периферийных областей по 
отношению к основным частям составного 
произведения, поскольку неоригинальность 
последних в такой ситуации очевидна и не 
актуальна.

Следует отметить, что терминологически 
правильнее всё-таки говорить о качествен-
ной новизне, по крайней мере, в силу того, 
что такая формулировка снимает двусмыс-
ленность. Понятие «оригинальность» по 

причине своей многоаспектности не всегда 
способно описать то ключевое свойство, ко-
торое отличит творческое от нетворческо-
го. Например, литературное произведение 
может не отличаться оригинальностью (не 
обладать художественной самобытностью 
по причине подражательности или «буль-
варности»), но при этом быть творческим 
(в смысле как законодательном, так и куль-
турологическом). Оригинальность расце-
нивается в определённой системе: в пара-
дигме художественных произведений тот 
или иной объект может не отличаться по 
признаку оригинальности от других, но при 
этом не перестаёт быть произведением. В 
этой связи наличие или отсутствие ориги-
нальности не свидетельствует о наличии 
или отсутствии творческого характера.

Как видим, ключевой особенностью про-
изведения, отличающей его от других, ар-
тефактов является творческий характер 
деятельности, проявляющийся в создании 
качественно нового. Помимо характера ак-
тивности субъекта (оцениваемой по пара-
метру «творческий / не творческий») про-
изведение от смежных явлений отличает 
также и специфика самого субъекта. Произ-
ведение имеет автора, в то время как про-
изводимые или воспроизводимые артефак-
ты имеют исполнителя, который выступает 
субъектом активной деятельности (корре-
ляция с автором имеется в том случае, ког-
да воспроизводится авторское произведе-
ние). Автор и исполнитель отличаются ха-
рактером деятельности и, соответственно, 
качеством результата такой деятельности: 
произведению присуща внутренняя катего-
рия авторства, которая находит выражение 
в конкретных содержательных и формаль-
ных свойствах. Артефакту, не являющему-
ся произведением, такая категория не свой-
ственна.

Творческо-авторская составляющая 
произведения делает его уникальным (сле-
дующий дифференциальный признак). Уни-
кальность (или неповторимость) произве-
дения проявляется в том, что произведение 
рождается как результат диалога автора 
с миром, содержит субъективную состав-
ляющую, «след» автора. И этот «след» не 
может быть воспроизведён другим субъек-
том без знакомства с оригиналом: основной 
критерий, отличающий творчество от из-
готовления (производства) – уникальность 
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его результата. Результат творчества не-
возможно прямо вывести из начальных ус-
ловий. Никто, кроме, возможно, автора, не 
может получить в точности такой же резуль-
тат, если создать для него ту же исходную 
ситуацию. Таким образом, в процессе твор-
чества автор вкладывает в материал некие 
несводимые к трудовым операциям или 
логическому выводу возможности, выража-
ет в конечном результате какие-то аспекты 
своей личности. Именно этот факт прида-
ёт продуктам творчества дополнительную 
ценность в сравнении с продуктами произ-
водства.

Присутствие автора в созданном арте-
факте проявляется на содержательно-фор-
мальном уровне: совокупность используе-
мых средств и приёмов формирует автор-
ский стиль, который является индивидуаль-
ным (речь об этом пойдет далее). Следует 
заметить, что не все произведения, обладая 
категорией авторства на внутреннем онто-
логическом уровне, являются авторскими. 
По признаку «авторское / не авторское» 
противопоставлены произведения, автор 
которых персонализирован, произведени-
ям народного творчества, а также произве-
дениям, утерявшим автора (перешедших из 
числа авторских в число народных, из инди-
видуальных – в общие). 

Таким образом, произведения в системе 
артефактов дифференцируются от смеж-
ных явлений по совокупности признаков: 
творческий характер, проявляющийся в 
создании качественно нового, оригинально-
сти (необязательное свойство); категория 
авторства, проявляющаяся в уникальности, 
индивидуальности произведения. Противо-
поставление произведения «непроизведе-
нию» осуществляется по субъекту созида-
тельной активности (автор / создатель), и по 
характеру активности (творчески / не твор-
чески). Ключевыми дифференциальными 
чертами произведения является творческий 
характер и категория авторства, которая не 
присуща другим типам артефактов.

Значим ещё один критерий, позволяю-
щий дифференцировать явления, которые 
не могут претендовать на статус произведе-
ния. В культурологии под артефактом пони-
маются не только материальные объекты, 
но и представления, переживания, законы, 
поступки и т. д. [9, с. 5]. К числу произведе-
ний относятся только те артефакты, кото-

рые имеют материальную форму. В законо-
дательстве данный признак описан следую-
щим образом: «3. Авторские права распро-
страняются как на обнародованные, так и 
на необнародованные произведения, выра-
женные в какой-либо объективной форме, 
в том числе в письменной, устной форме 
(в виде публичного произнесения, публич-
ного исполнения и иной подобной форме), 
в форме изображения, в форме звуко- или 
видеозаписи, в объёмно-пространственной 
форме» [7]. В культурологическом смысле 
материальная субстанция является одной 
из необходимых предпосылок появления 
произведения (подробнее об этом речь пой-
дет далее).

Произведение как семиотическая си-
стема. Обращение к внутреннему онтологи-
ческому уровню произведения обусловлено 
необходимостью не только описать диффе-
ренциальные черты данного явления в ряду 
смежных, но и выявить конкретные формы 
проявления категории авторства в произ-
ведении. Для того чтобы понять механизм 
образования индивидуально-авторского 
субъективного пространства внутри произ-
ведения (объективировавшегося артефак-
та), необходимо рассмотреть его структур-
но-функциональные особенности.

Предпосылкой возникновения произве-
дения является субстанционально-интен-
циональный уровень: обязательными усло-
виями появления произведения является 
наличие объективного мира (материала 
для преобразования) и творческой активно-
сти субъекта (интенций автора). Объектив-
но-природная составляющая произведения 
содержит субстанцию двух порядков: фор-
мальную (материал – совокупность суще-
ствующих средств и приёмов) и содержа-
тельную (содержательный материал, сово-
купность мыслей, идей). Для описания суб-
станций, на наш взгляд, удачным является 
схема, использовавшаяся глоссематикой 
по отношению к языку: «Как в плане выра-
жения, так и в плане содержания глоссема-
тика выделяет форму и субстанцию. Таким 
образом, язык членится на четыре сферы, 
или стратума: форма выражения, субстан-
ция выражения, форма содержания, суб-
станция содержания. Форма обоих планов 
специфична для отдельного языка и не за-
висит от субстанции, определяемой через 
понятия формы (сети отношений между 
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элементами того или иного плана) и мате-
риала (нерасчленённой массы звуков или 
идей) и трактуемой как материал, расчле-
нённый посредством формы» [3]. Примени-
тельно к художественному произведению 
подобная структура описана М. М. Гиршма-
ном: «Внутреннее единство содержания и 
формы необходимо отличать от различного 
рода внешних соответствий того, о чём го-
ворится в произведении, и того, с помощью 
каких приёмов и средств построен текст. 
Факты реальной действительности, мысли 
и чувства писателя сами по себе – не со-
держание, а предмет художественного изо-
бражения или замысел преобразить этот 
предмет в содержание произведения. Ана-
логично приёмы и выразительные средства 
не форма, а только лишь материал, из ко-
торого она может быть создана» [6, с. 194].

Как видим, произведению свойственно 
двойное отношение с реальностью: произ-
ведение становится частью реальности и 
одновременно её изображением. Это вновь 
созданный мир, который не повторяет дей-
ствительность, но воссоздает её заново. 
«Чтобы «повторить» неповторимый в сво-
ём развитии и постоянном самообновлении 
мир, его надо «как бы вновь создать», вос-
произвести такое индивидуальное явление, 
которое, не будучи тождественным реаль-
ной действительности, в то же время спо-
собно выразить её глубинную сущность и 
ценность жизни» [6, с. 194–195].

Субстанциональный уровень произве-
дения (который по большому счёту произ-
ведением ещё не является) в рамках авто-
роведения значим по следующей причине. 
Ключевые субъективно-авторские приметы 
находят выражение в способах работы с из-
начальным материалом: способы концеп-
туализации идейного пространства, транс-
формации общего в индивидуально-част-
ное посредством совокупности приёмов 
и средств, используемых для выражения 
авторских смыслов. Изначальная субстан-
ция важна как источник преобразования, по 
которому можно отследить механизм появ-
ления индивидуального или же установить 
факт доминирования внешних по отноше-
нию к субъекту обстоятельств (что сказыва-
ется в отсутствии индивидуального на том 
или ином уровне).

Созидательная интенция автора может 
быть мотивирована различными фактора-

ми: субъективной творческой интенцией 
(вдохновением) или внешней практической 
задачей,  что опять-таки сказывается на 
степени индивидуализированности резуль-
тата деятельности.

Для описания собственно произведения 
(его формально-содержательного уровня, 
языка) уместно использовать трёхчастную 
семиотическую модель: означающее (фор-
ма), означаемое (содержание), значение 
(смысл). На уровне содержания происходит 
концептуализация действительности, выч-
ленение из идейно-мыслительной массы 
значимых для автора элементов, высече-
ние из них форм. На формальном уровне 
осуществляется выбор средств и приёмов, 
при помощи которых концептуализирован-
ному содержанию автором придаётся фор-
ма, огранка.

Необходимо отметить, что ни содержа-
ние, с которым работает автор изначально, 
ни средства, которые он выбирает, сами по 
себе не являются индивидуализирующи-
ми – напротив, они формируют определён-
ную общую совокупность средств. Субъек-
тивное начало проявляется в концептуали-
зированном содержательном пространстве 
произведения и в авторской совокупности 
средств (то что принято называть «автор-
ский стиль»).

Проблема целостности произведения 
(прежде всего – художественного) освещена 
в работах М. М. Гиршмана [5], определяюще-
го смысловую сторону произведения через 
соседство личных и сверхличных смыслов 
(«предмет, который является осуществлени-
ем смысла, одновременно личного и сверх-
личного, индивидуального и традиционного» 
[6, с. 193]). Сверхличная (общая, традицион-
ная) составляющая есть некая «культурная 
морфема» (в терминологии А. Л. Доброхо-
това и А. Т. Калинкина), внутренняя форма 
произведения (артефакта): «искусственный 
предмет наделяется при своём рождении не 
только прагматическим смыслом, но и некой 
дополнительной значимостью, предполага-
ющей представление (чаще всего неявное) 
о «целом» и его смысле. <…> Создание ар-
тефакта – это всегда то или иное истолкова-
ние реальности. При сотворении артефакта 
предполагается – сознательно или бессоз-
нательно, – что это будет часть какого-то 
целого, и целое таким образом постулирует-
ся. <…> эта «программа» достраивания ре-
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альной части до своего виртуального цело-
го может быть специально зафиксирована 
и описана как особая, несомая артефактом 
«внутренняя форма», культурная морфема» 
[9, с. 12]. Произведение в свой структуре, с 
одной стороны, содержит такую культурную 
морфему (ли совокупность культурных мор-
фем), обеспечивающую изоморфность про-
изведения как культурного феномена другим 
артефактам. С другой стороны, произведе-
ние обладает внутренней целостностью. 

Внутренняя целостность произведения 
проявляется в сращении содержания и 
формы: «произведение представляет собой 
внутреннее, взаимопроникающее единство 
содержания и формы» [6, с. 194]. Содер-
жание произведения не сводится к тому, о 
чём говорится. Художественное произведе-
ние не просто сообщает или указывает, но 
содержит в себе эстетическую реальность 
художественного мира. «И как предмет ре-
альной действительности, его осмысление 
и оценка превращаются в содержание про-
изведения, лишь внутренне объединяясь и 
преображаясь в художественном мире, так 
же любое слово, любое речевое средство и 
построение становятся художественно зна-
чимыми лишь тогда, когда перестают быть 
просто информацией, когда внешние по от-
ношению к ним жизненные явления оказы-
ваются их внутренним содержанием, обре-
тающим словесную плоть, совершающимся 
в слове» [6, с. 194].

Таким образом, и оформившаяся автор-
ская концепция, и совокупность избранных 
им средств конституируют произведение 
(и авторство в нём) только в том случае, 
если они вписаны в определённое целое. 
Целостность произведения – обязатель-
ное условие как существования самого про-
изведения, так и существования индивиду-
ально-авторского начала в нём.

Возвращаясь к описанной ранее сути 
творчества и признаков авторского про-
изведения (существенная новизна, уни-
кальность, индивидуальность), мы можем 
констатировать факт, что данные свойства 
произведения проявляются на нескольких 
уровнях: на уровне артикулированных в 
произведении смыслов, на уровне выбора 
приёмов и средств выражения смыслов, 
на уровне подбора материала. Качествен-

но новые смыслы (обязательный признак 
произведения) может быть реализован че-
рез новизну формы, содержания или того и 
другого одновременно. Поскольку новизна 
реализуется через создание качественно 
новых элементов, то и в целом проявля-
ется в наличии новых идей (по сравнению 
с существующими), содержания, формы 
(средств выражения смыслов). Произведе-
ния с новой идеей, оригинальным содержа-
нием и формой изложения обладают суще-
ственной, абсолютной новизной. 

Уникальное, индивидуальное способно 
проявляться в целом, применимо к произве-
дению как целостности. Одно из проявлений 
авторской оригинальности и новизны – это 
индивидуальный стиль. Под стилем в дан-
ном случае понимается «индивидуальная 
манера, способ, которым исполнено данное 
речевой акт или произведение» [2, с. 494]. 

Таким образом, произведение пред-
ставляет собой разновидность культурного 
артефакта, искусственного по природе и 
созданного сознательно. Произведение от-
личается от смежных явлений (других объ-
ектов культуры) творческой составляющей 
(создание качественно нового на уровне 
формы или содержания), категорией ав-
торства, материальной выраженностью. 
Авторство произведения проявляется в 
индивидуальной стилевой манере (сово-
купности приёмов и средств, характерных 
для конкретного творящего субъекта) и в 
уникальности (невозможности повторить 
произведение при наличии исходных усло-
вий, но без знакомства с первоначальным 
творением). Целостность произведения 
реализуется через включённость в некое 
универсальное целостное смысловое про-
странство (общее, универсальное в произ-
ведении), а также через продуцирование 
собственной смысловой целостности (уни-
кальные, неповторимые смыслы).

Резюмируя сказанное, можно описать 
сущность авторского произведения через 
совокупность его ключевых свойств: каче-
ственная новизна формы и содержания, ин-
дивидуальная совокупность средств и спо-
собов концептуализации мира (категория 
авторства, авторский стиль), уникальность 
смысловой целостности.
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Концепт «Спасение» и его образная, дискурсивно-текстовая  реализация 
в художественном тексте (на материале романа Руслана Киреева «Лот из Содома»)

В статье анализируется образная реализация концепта «спасение» в языковом 
пространстве текста на материале романа Руслана Киреева «Лот из Содома». Акту-
альность связана с тем, что проблема анализа художественной образности текста, 
языковой структуры образа в дискурсе является востребованным направлением со-
временной филологии. Новизна заключается прежде всего в материале исследова-
ния – языковая структура образов романа Р. Киреева «Лот из Содома» не рассматри-
валась исследователями. В то же время в статье идет речь не только о концепте, но 
также о его образной, дискурсивно-текстовой реализации в художественном тексте. 
Автор анализирует языковую и стилистическую реализацию данного концепта и при-
ходит к выводу, что концепт может выступать как компонент структуры определённо-
го образа в художественном тексте. Однако и художественный образ является компо-
нентом языковой композиции. Следует отметить в качестве вывода, что расширяют-
ся рамки изучения и познания структуры художественного текста.
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словесные ряды, текст.
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The Concept of ‘Salvation’ and its Figurative, Discursive Text Implementation 
in Artistic Text (Based on the Novel Lot Iz Sodoma by Ruslan Kireev)

The analyzed issue in this article is the image implementation of the concept ‘salvation’ 
in the language space of view of the text based on the novel Lot iz Sodoma by Ruslan 
Kireev. The vitality of this question lies in the fact that the problem of analyzing artistic 
imagery and language structure of image in the discourse is the demanded trend in modern 
philology. The novelty is primarily in the material of this research – language structure of 
images in the novel Lot iz Sodoma by R. Kireev has not been considered by philology 
researchers yet. At the same time the article is not only about the concept but also about 
its figurative, discursive text realization in the artistic text. The author analyzes the linguistic 
and stylistic realization of this concept and comes to the conclusion that the concept can be 
a component of a structure of a certain image in the artistic text. However, the artistic image 
is a component of linguistic composition. It should be noted as a conclusion that the study 
and knowledge of the structure of literary text are being extended nowadays.

Keywords: concept, kernel element of the concept, image, image structure, words 
series, text.

Концепты русского языка изучаются как 
ментальные единицы описания языковой 
картины мира. Стремление говорящего ин-
терпретировать мир, преобразуя его, про-
пуская через своё сознание, категоризиру-
ет и концептуализирует действительность. 
Выделяют концепты, функционирующие в 
том или ином виде дискурса, например: пе-

дагогическом, политическом, религиозном, 
публицистическом, художественном и др. 
Ядро концепта составляют наиболее акту-
альные для носителей языка ассоциации, 
периферию концепта – менее значимые 
ассоциации. Чётких границ концепт, оче-
видно, не имеет. В разных видах дискурса 
ядро концепта, его доминантная сема будут 
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различаться [6, с. 9–16]. По способу отра-
жения в сознании человека информации, 
заключённой в концептах, они подразделя-
ются на ряд разновидностей. В частности, 
А. П. Бабушкин, рассматривая концепты как 
формы репрезентации знаний о разнород-
ных фрагментах действительности, подраз-
деляет их на пять типов [5, с. 3–17]: 

1) представление (мыслительная кар -
тинка) – обобщённый чувственно-нагляд-
ный образ предмета или явления; 

2) схема – концепт, представленный 
некоторой обобщённой пространственно-
географической или контурной схемой, это 
гипероним с ослабленным образом (ср., об-
раз реки как протяжённости); 

3) фрейм – совокупность хранимых в па-
мяти ассоциаций; его можно сопоставить с 
«кадром», в рамки которого попадает всё, 
что типично и существенно для данной со-
вокупности обстоятельств; 

4) инсайт – «упакованная в слове инфор-
мация о конструкции, внутреннем устрой-
стве или функциональной предназначенно-
сти предмета»;

5) сценарий (скрипт) – концепт, который 
предполагает осведомлённость носителя 
сознания и языка о последовательности 
эпизодов во времени. Это стереотипные 
эпизоды с признаком движения, развития, 
то есть фактически фреймы, разворачива-
емые во времени и пространстве как после-
довательность отдельных элементов. 

Для нас интерес представляют первые 
два типа: во-первых, концепт – это пред-
ставление образа и, во-вторых, это схема, 
имеющая структуру. Следовательно, мы 
говорим о концепте как образе и как о язы-
ковой структуре, поскольку текстовая реа-
лизация концепта выражается в языковых 
единицах. В данной статье мы доказываем, 
как языковое выражение ментальной сущ-
ности (концепт) в языковом пространстве 
текста может являться средством создания 
образности и иметь образную, дискурсив-
но-текстовую реализацию.  Говоря о самом 
романе Р. Киреева «Лот из Содома», нужно 
сказать, что он имеет экспериментальную 
форму, характерную для современной про-
зы. Роман написан в 1982 г., но он опередил 
время. Многие языковые процессы, полу-
чившие развитие в последние года, прояви-
лись уже в этом произведении. Однако если 
языковые процессы на материале совре-

менной прозы изучаются [2; 4; 11], то роман 
Р. Киреева не изучен в языковом плане. Ро-
ман построен в виде оригинального сопо-
ставления современной действительности 
с библейскими канонами. Итак, рассмотрим 
концепт «спасение» и его образную реали-
зацию в художественном дискурсе. 

Текст – свидетельство духовного опыта, 
нуждающееся в адекватном истолковании 
с целью достижения его понимания. Ро-
ман «Лот из Содома» является текстом, в 
котором стилистически объединены худо-
жественный и религиозный дискурс. В от-
ношении религиозных текстов понимать, 
означает открыть себя духовному содер-
жанию текста и позволить ему оказать спа-
сительное воздействие на душу челове-
ка, осмысливающего текст. В связи с этим 
рассматриваемый роман приобретает ещё 
большее значение, не только с духовной 
точки зрения, но и в плане стилистического 
выражения его смысла. 

Лингвокультурный концепт «спасение» 
является одним из сложных и  ключевых 
понятий христианской культуры, в которое 
входят объекты и субъекты спасения, ис-
точники спасения; инструменты спасения, 
существуют условия, при которых достига-
ется спасение. Е. З. Лукманова замечает, 
что важную роль также играет отношение 
самого человека к спасению, который жаж-
дет его, надеется на него, который должен 
знать цену спасения [10, с. 162]. В словаре 
Владимира Даля зафиксированы все дан-
ные определения: 

1. Спасать – освобождать, выручать, 
оборонять, защищать, заступиться, подать 
помощь, избавить от беды. Спасти утопа-
ющего. Не лекарь спасает, а Бог. //

2. Помогать в достижении небесного 
царства, вести праведным путём. Вера спа-
сает. // Благодарить. Уж он мне спасал, 
спасал за это. // –  ся, быть спасаему. Товар 
спасётся, а судно погибнет. // 

3. Искать спасенья, помощи в беде, в ги-
бели, рваться всеми силами из опасности. 
Спасайся! // 

4. Стараться жизнию своею достигнуть 
вечного блаженства, искать душе спасенья, 
спасать душу свою. Одно спасенье – пост 
да молитва. // 

5. Спасенье, сост. спасённого. Медаль за 
спасение погибавших. // 
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6. Спасительный, оберегающий, спа-
сающий от чего-либо. – ность свойство по 
прилаг. Спасительница, спасающий либо 
спасший что, кого-либо, избавитель, благо-
детель. // Иисус Христос, Бог во плоти, Бо-
гочеловек, Искупитель [8]. 

На основе этих данных в качестве ядер-
ных элементов концепта «спасение» вы-
ступают единицы – спасать, спасение, Спа-
ситель. Поскольку в романе представлена 
интерпретация религиозного сюжета, необ-
ходимо обращение к трактовке данных еди-
ниц и в религиозных текстах. 

В религиозном дискурсе, когда человек 
взывает о помощи, он обращается к Богу 
«Спаситель», подчёркивая его спаситель-
ную силу, «Свет мой» – отмечается просве-
тительная и священная сила, «Учитель» – 
именно Он наставляет человека на путь 
истины; «Избавитель» и «Заступник» – по-
скольку Он спасает человека от жизненных 
невзгод и защищает от ненавидящих и оби-
жающих его; «Искупитель» – поскольку Он 
был послан на землю, чтобы спасти челове-
чество, искупив его грехи. 

Глагол «спасать» обладает полисемией. 
Глагольные сочетания имеют широкую ва-
лентность: 

1) спасать от греха, 
2) избавлять от беды, 
3) избавлять от врага, 
4) избавлять душу от смерти, 
5) не дать погибнуть от физической 

опасности, 
6) исцелять, вылечить от болезней, не-

дугов. 
В художественном дискурсе возможна 

реализация всех шести значений в зависи-
мости от контекста. 

Само существительное «спасение» яв-
ляется именем концепта и называет куль-
турную ценность. Спасение является клю-
чевым христианским понятием, понимается 
на разных уровнях:

1) индивидуально, как спасение каждой 
души от греха,

2) как священная история, ведущая на-
род к торжеству Небесного царства,

3) космически, как спасение человече-
ского рода и природного мира [7, с. 204].

В романе «Лот из Содома» спасение 
рассматривается не просто как спасение 
от опасности, способной принести физи-
ческую гибель человека, но, прежде всего, 

как «свободы души от греха», «обновление 
жизни». Так, спасение определяется как 
«оправдание», «святость», «мудрость», 
«вера, надежда, любовь» [1]. Все эти лекси-
ческие единицы входят в состав словесных 
рядов, участвующих в образной реализа-
ции концепта «спасение» и составляют его 
интерпретационное поле в дискурсно-тек-
стовой реализации. 

Конечно, именно в религиозном тексте 
реализуются все прямые значения концеп-
та «спасение», но в других типах дискурса, 
например в художественном произведении, 
могут реализовываться его переносные, 
образные значения. 

В романе Р. Киреева «Лот из Содома» 
концепт «спасение» представлен импли-
цитно, но на его присутствие в контексте 
указывают лексемы, которые входят в его 
ядерную и периферийную зоны. Выража-
ется это через образ главного героя Сани 
Грушко. Все словесные ряды, языковые 
детали, композиционные отрезки, участву-
ющие в создании данного образа, содержат 
семантику ядерных элементов концепта 
«спасение». 

Главного героя, памяти которого посвя-
щена книга, зовут Александр Богданович 
Грушко. Повествование начинается именно 
с его представления, называния его име-
ни: «Сане Грушко посвящается эта кни-
га. Александру Богдановичу Грушко – его 
памяти» [9, с. 275]. Семантика спасения 
заложена в имени персонажа. Имя Алек-
сандр в переводе с древнегреческого языка 
означает «защитник», отчество Богдано-
вич интерпретируется как «данный Богом». 
Словесный ряд, который репрезентирует 
концепт «Спасение» в романе и относит-
ся к образу главного героя, имеет такие 
элементы, как «защищать» – «спасать», 
«данный Богом» – «спаситель», входящие 
в ядерную зону данного концепта. Автор 
использует языковой приём игры слов, да-
вая герою фамилию Грушко. Первоначаль-
но фамилия не вызывает определённых 
стилистических ассоциаций с концептом 
«спасения», о фамилии ничего не говорит-
ся. Только в середине повествования есть 
эпизод, который объясняет на языковом 
уровне связь фамилии героя  с концептом 
«спасение» и свидетельствует о разви-
тии образа в языковой ткани. «Не любил 
драться… И это – с детства. «Мирил 
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всех, – вспоминала тетя Оля [мама Сани 
Грушко]. – Зассорится кто, биться начи-
нают, а он – тому словечко, этому, и все, 
груши едят». Почему-то груши… С тех 
пор они стали для меня символом Санино-
го миролюбия…» Данный дискурс объясня-
ет использование языкового приёма игры 
слов для создания образа главного героя: 
Грушко – груши, груша – символ миролю-
бия, миролюбие – путь к спасению. Кроме 
того, подобное употребление «говорящего 
имени» в тексте современной прозы сви-
детельствует о связи со стилистическими 
приёмами создания образа в классической 
литературе. 

Внешность Сани Грушко также импли-
цитно выражает концепт «спасение», по-
скольку в дискурсе, который относится к 
описанию внешнего облика персонажа, 
содержатся образные сочетания слов, 
имеющие семантику слова «Спасатель» 
в значении «Свет мой». Например, «бело-
снежные манжеты», «по светлому галсту-
ку», «со своей лёгкой улыбкой», «говорил 
что-то своим тихим голосом», «мягким сво-
им говорком». Языковые элементы данных 
словесных рядов: белоснежный, светлый, 
лёгкая улыбка, мягкий, тихий голос, соз-
дают образ светлого человека, каким мо-
жет быть, в религиозном понимании, только 
Спаситель.

В языковой структуре образа главного 
героя есть лексемы, которые реализуют кон-
цепт «спасение» через сравнение его со Спа-
сителем в значении «учитель», то есть тот, 
кто наставляет на путь истинный: «…его пер-
вая воспитательная акция», «влияние Сани 
на меня было колоссальным. Я буквально в 
рот ему смотрел. И не я один – весь двор», 
«смирнёхонько сидели, сгрудившись вокруг 
вдохновенного сказителя», «вразумлял 
меня Саня». Выделенные слова и сочета-
ния слов имплицитно указывают на присут-
ствие концепт: воспитательные акции осу-
ществляет, прежде всего, учитель, в широ-
ком понимании этого слова; колоссальное 
влияние также может оказывать учитель на 
своего ученика. Но Саня Грушко не просто 
старший товарищ для подростков, выступа-
ющий для них в роли наставника-учителя, 
он вдохновенный сказитель, он не просто 
учит, он вразумляет.

Кроме того, что «спаситель» – это «учи-
тель», он ещё и «мудрец». В русском языке 

есть устойчивое словосочетание мудрый 
совет: советовать, значит спасать, мудро 
спасать. Словесный ряд, участвующий в 
реализации концепта «спасение» в романе 
«Лот из Содома» через образ главного ге-
роя, также содержит лексемы с семантикой 
спасение – спаситель – мудрец. Винч на-
зывает Саню Грушко мудрецом: «Он ведь 
мудрец. Самый обыкновенный мудрец. Вы 
знали это? Догадывались, что под одной 
крышей с вами живёт мудрец?»

В религиозном понимании концепт «спа-
сение», кроме всего перечисленного, по-
нимается как «возрождение», «обновление 
жизни», то есть возможность вечной жизни. 
Главный герой погиб, но он живёт в памя-
ти людей. Сам Саня рассуждал об этом 
так: «Человек рождается ежедневно и еже-
дневно умирает. Дабы на утро возродиться 
вновь», герой, от лица которого ведётся по-
вествование, спустя много лет после гибе-
ли Сани Грушко вспоминает о том событии: 
«Я горячо разубеждал всех, кто ещё на-
деялся – «может, жив?» – но чем горячее 
разубеждал, чем несокрушимее приводил 
подробности, тем меньше верил, что Саня 
мёртв. Чувство это живо во мне и поныне. 
Я берегу его. Лелею. Не позволяю логике и 
взрослому скепсису разрушить его…». В 
той части романа, которая является интер-
претацией библейского сюжета о Лоте из 
Содома, тема возрождения (концепт «спа-
сение») проходит параллельно теме греха 
(концепт «грех»): « – Человек начал с греха 
и будет пребывать в нём вечно. – Пока грех 
не уничтожит его. – Сначала уничтожит, а 
потом возродит». 

Название романа – «Лот из Содома» 
связано не только с тем, что в романе вто-
рая сюжетная линия посвящена библейско-
му сюжету о Лоте, но и относится к образу 
главного героя: между ними проводится об-
разная параллель, но не «уравнительная» 
(Саня – Лот), а «сравнительная» (Саня по-
хож на Лота). Алексей Алексеевич Ушаков, 
профессор, в разговоре с героем об Игре 
призывает его быть Лотом: «Нельзя тер-
петь эту нечисть! Нельзя! А вы терпите! Вы, 
который в тысячу раз умнее и благороднее 
их! Почему? Что заставляет вас играть в 
их подлые игры?... Чем больше дряни во-
круг, тем безжалостнее надо бороться с 
ней. Слышите, бороться! Пусть даже их 
десятки, сотни, тысячи, а вы один. Пусть 
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все вокруг – Содом и Гоморра, но будьте, в 
таком случае, Лотом». Философские рас-
суждения на тему, как остаться честным в 
порочном круге лжи и как обрести «спасе-
ние», остаются в романе открытыми для 
обсуждения. Вопрос, который волновал ге-
роя – что действительно есть спасение, для 
каждого читателя имеет свой ответ. 

Таким образом, благодаря тому, что в 
рамках одного этнокультурного сообщества 
концепты способны порождать и удержи-
вать в долговременной памяти его членов 
этнокультурные архетипы (термин, исполь-
зуемый Н. Ф. Алефиренко) [2, с. 288] – под-
сознательные устойчивые образы, концепт 

может в определённых дискурсах актуали-
зировать современные экспрессивно-об-
разные ассоциации, а также оценочные, 
ценностно-смысловые и культурно-исто-
рические коннотации. Концепт может вы-
ступать как компонент структуры опреде-
лённого образа в художественном тексте. 
Однако и художественный образ является 
компонентом языковой композиции. Сле-
дует отметить в качестве вывода, что бла-
годаря изучению концепта как компонента 
текста и образа, расширяются рамки изуче-
ния и познания структуры художественного 
текста.
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Благодаря географической и полити-
ческой специфике региона Забайкалья, 
коллекция восточной литературы Забай-
кальского краевого краеведческого музея 
им. А. К. Кузнецова стала формироваться 
практически одновременно с основанием 
музея (16 апреля 1895 г.) [3]. Согласно му-
зейным инвентарным записям 1895–1899 гг. 
(первый номер 394, последний 7531) в му-
зей от представителей местного буддизма 

поступил ряд раритетных изданий. Первые 
поступления связаны с 1895–96 гг. Можно 
сделать предположение, что поступления 
были инициированы руководителями буд-
дийских монастырей и были приурочены к 
определённым официальным событиям. 
Так, в 1895 г. от настоятеля Гусиноозёрско-
го монастыря Балдана Доржиева была по-
лучена рукописная книга (6 листов чёрной 
лаковой бумаги) на тибетском языке. На-
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звание текста отсутствует. В пояснительном 
сопровождении сказано, что текст книги 
представляет молитву для перерождений в 
области Шамбалы. В том же году от настоя-
теля Иройского монастыря Ринчина Лыкду-
па Нанзонова поступила рукопись молитвы 
«Цэмдо»1 для приобретения долголетия. 
Текст книги был написан на чёрной лако-
вой бумаге и обёрнут в красную шёлковую 
материю. В 1895 г. Цойдак Банзаракцаев, 
ширетуй Борголзаевского дацана, пода-
рил музею «священную книгу на тибетском 
языке “Санжад”», выполненную на чёрной 
бумаге минеральной краской из «девяти 
драгоценностей». Одновременно от имени 
гелонга (монаха) Ацайского дацана Ширапа 
Лайдупова, были подарены две книги на ти-
бетском языке: «До-дудба» и «Доржи-чжод-
ба». Последняя книга, именуемая текстом 
«об очищении грехов», написана золотыми 
минеральными красками на чёрной бумаге. 
В 1895 г. от Ч. Банзаракцаева поступила 
рукопись на тибетском языке «Сырн-год-
ради-до». В январе следующего года (1896) 
от Бонланова Митапа Сугановича поступа-
ет буддийский текст на тибетском языке. 
Особую научную ценность представляет 
тот факт, что книги, поступившие в музей 
за 1895–96 гг., были рукописными и очень 
дорогими. Они писались драгоценными ми-
неральными красками на чёрной лаковой 
бумаге. В рамках традиционной бурятской 
культуры данные издания обладали особой 
ценностью и изготовлялись ради достиже-
ния специфических религиозных целей. 

Следующая интересная запись под но-
мером 6113 указывает на то, что между 
1896–1899 гг. в музей от руководителя буд-6–1899 гг. в музей от руководителя буд-899 гг. в музей от руководителя буд-
дийской церкви Забайкалья – хамбо-ламы, 
через временного губернатора области 
Е. О. Мациевского, поступили 39 ксилогра-Мациевского, поступили 39 ксилогра-
фов – «ламайские богослужебные книги и 
молитвы, отпечатанные посредством доще-
чек». Названия не указываются. 

От известнейшего деятеля буддизма За-
байкалья хамбо-ламы Иролтуева Чойдока 
Доржи Иролтуевича в 1899 г. музеем были 
получены следующие книги: Чжадамба 
(книга в шёлковой обертке) – 1 шт.; Юм в 
шёлковой обертке – 16 шт.; Чжудши (книга 
по тибетской медицине на тибетском язы-
ке) – 1 шт.; Чжудши – 1 шт. (может быть, 

1  Тибетские названия сочинений, упоминаемые в 
инвентарной книге музея, даны в соответствии с ори-
гиналом.

иное издание); Лхантаб (справочник по ме-
дицине на тибетском языке) – 1 шт.; Лхан-
таб – 1 шт.; Чжан-Чой-Дон – 1 шт.; Рабель-
Догний (богослужебная книга на тибетском 
языке) – 1 шт. Предполагается, что данные 
книги были ксилографические (обычно по-
добная литература печатается) и что они 
предназначались для временного дацана, 
построенного в виде выставочного в Чите в 
1899 г. Научный интерес вызывает подбор 
текстов, книги относятся к философскому, 
религиозно-практическому и медицинско-
му жанру буддийской литературы. Это оз-
начает, что они охватывают всю область 
книжных увлечений местных буддистов и в 
определённой степени представляют мир 
буддийской книги Забайкалья. 

Отдельно от предыдущих инвентарных 
записей стоит запись, указывающая на то, 
что в 1901 г. от Козина Дмитрия Ниловича 
поступила книга китайских законов, напи-
санная на монгольском языке.

Судьба вышеуказанных дореволюцион-
ных памятников письменности Востока неиз-
вестна. Среди книг, сохранившихся в фондах 
музея, эти тексты не обнаружены, исключе-
ние составляет только шестнадцатитомный 
Юм. Старейший хранитель музея Мария 
Ивановна Алферина предполагает, что кни-
ги, поступившие в период 1895–1899 гг., мог-5–1899 гг., мог-899 гг., мог-
ли сгореть в 1914 г. во время пожара в Чи-
тинском городском «выставочном» дацане. 
В настоящее время коллекция тибетской и 
монгольской литературы состоит из посту-
плений периода 30-х гг. прошлого столетия. 
В инвентарной книге музея не были обна-
ружены сведения о данных поступлениях. 
Вероятнее всего, источником поступлений 
были закрывающиеся в это время буддий-
ские монастыри Забайкалья.

Основную ценность современного фон-
да раритетных книг на тибетском и мон-
гольском языках Забайкальского краевого 
краеведческого музея им. А. К. Кузнецова 
составляют тексты канонического буддий-
ского сборника Ганжур [тиб. bKa’ ‘gyur]. В 
музее хранится Нартанское издание дан-
ного сборника – наиболее полный (отсут-
ствует четыре тома из 101), Пекинский на 
тибетском языке (6 томов раздела «Phal 
chen» на широких листах – № TF-0013(K)-
0017(K)), Пекинский на тибетском языке 
(16 томов раздела «‘Bum» на узких листах 
№ TF-0069(K2)-0074(K2), № TF-0113(K2)-
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0121(K2)), Пекинский на старомонгольском 
языке (7 томов раздела «Phal chen» на ши-
роких листах). 

Чтобы понять научную значимость дан-
ной коллекции, необходимо, прежде всего, 
обратиться к вопросу о том, что собой пред-
ставляет центрально-азиатский буддийский 
Канон, именуемый Ганжуром (Собрание 
слов, происходящих от самого Будды) [1]. 
Относительно истории создания и изда-
ний Ганжура известно, что с VII в. н. э. по 
IX в. н. э. в Тибете шла активная деятель-в. н. э. в Тибете шла активная деятель-э. в Тибете шла активная деятель-
ность по собиранию и переводу с иностран-
ных языков (в основном с санскрита) базо-
вых буддийских текстов. Хотя работы по пе-
реводу и собиранию текстов продолжались 
вплоть до XIII в., их первая систематизация 
произошла уже в IX в. Целенаправленная 
деятельность по систематизации огромно-
го числа переведённых книг (определения 
уровня их авторитетности) в полном объёме 
происходит в X–XIII вв. Первый рукописный 
комплект Ганжура и Данжура, получивший 
название древненартанского, был состав-
лен по просьбе монгольского Буянту-хана в 
1312–1320 гг. в монастыре Нартан. В 1320 г. 
крупнейший тибетский учёный Будон Рин-
чендуб создаёт в монастыре Жалу провин-
ции Цанг (на основе нартанского собрания) 
наиболее системный вариант Ганжура и 
Данжура, который становится эталонным. 
Считается, что благодаря данному собы-
тию труд нескольких поколений индийских 
и тибетских учёных был завершён. Первые 
рукописные копии нартанского собрания из-
даются в монастыре «Цал Гунтан» провин-
ции Уй (1347–1351). Первое ксилографиче-7–1351). Первое ксилографиче-351). Первое ксилографиче-
ское издание Ганжура произошло в Пекине 
в 1410 г. Данное собрание  известно под 
названием «Ганжур целпа». Оно послужило 
основой для изданий 1605, 1684–92, 1700, 
1717–1720, 1737 гг. и всех последующих по-7–1720, 1737 гг. и всех последующих по-720, 1737 гг. и всех последующих по-
сле 1765 г. В дальнейшем ксилографические 
издания Ганжура и Данжура были осущест-
влены в монастырях Дэрге, Нартан и Чонэ в 
XVIII в. Все эти издания практически не от-
личаются друг от друга, тем не менее между 
ними существуют определённые различия 
по количеству томов и система тизации.

Заказчиком первого ксилографическо-
го издания нартанского Ганжура был из-
вестный регент далай-ламы VII – Соднам 
Тобчжай (bSod nams stobs rgyas). Гранди-
озное издание, – пишет А. И. Востриков, – 

было осуществлено в необычайно короткий 
срок – в полтора года, с 26-го числа 8-го ме-
сяца года железо-пса (1730) по 26-е число 
1-го месяца года воды-мыши (1732), бла-
годаря чему это издание и получило своё 
название «Волшебная повозка» (rju ‘phrul 
gyi shing rta) [2]. Хранимый в Читинском 
краеведческом музее сборник принадлежит 
именно к нартанским изданиям Ганжура 
(1730–1732 гг.).

Нартанское издание Ганчжура состоит 
из 101 тома и делится на семь разделов: Ви-
ная – 13 томов,  Праджняпарамита – 21 том, 
Буддааватамсака – 6 томов, Ратнакута –  
6 томов, Сутры – 30 томов, Махапаринир-
вана-сутра – 2 тома, Тантры – 21 том.  Есть 
ещё один дополнительный том — «Гарчаг» 
(специальный библиографический справоч-
ник), но он не входит в общее количество 
томов этого издания. В изучаемом фонде 
обнаружены два «гарчага»: «bKa’ ‘gyur rin 
po che’i mtsan tho bzhugs so» № TF-0001 
(См. Пример 1); «bKa’ ‘gyur rin po che’i gsung 
par srid gsum rgyan gcig rdzu ‘phrul shing rta’i 
dkar chag ngo mtsar bkod pa rgya mtsho’i lde 
mig ces bya ba bzhugs» № TF-0002.

Структура «нартанского» Ганжура.
Виная. Раздел составляют семь тракта-

тов по Винае. В оглавлении тексты группи-
руются следующим образом.

1. «Винаявасту» (‘dul ba gzhi), которая со-
стоит из 109 частей и входит в первые че-
тыре тома раздела, содержит правила пове-
дения монахов в общине. В фонде это тома 
№ № TF-0003; TF-0004; TF-0005;  TF-0006. 

2. «Пратимокша-сутра» (so sor thar pa’i 
mdo), где кратко излагаются 253 обета, обя-
зательные для каждого члена общины. В 
фонде это том № TF-0007. 

3. «Винаявибханга» (‘dul ba rnam par 
‘byed-pa), в котором обеты изложены  бо-
лее подробно и перечислены 90 видов гре-
ховных деяний. В фонде это тома № № TF-
0008; 0009; 0010. 

4. «Бхикшунипратимокша-сутра» (dge 
slon ma’i so sor thar pa’i mdo). В фонде это 
том № TF-0011.

5. «Бхикшунивинаявибханга» (dge slon 
ma’i dul ba rnam par ‘byed pa), посвящённые 
правилам поведения для монахинь.

6. «Винаякшудракавасту» (‘dul ba phrang 
tshegs kyi gzhi), где детализируются прави-
ла поведения монашества. В фонде это том 
№ TF-0012.
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7. «Винаяуттарагрантха» (‘dul ba gzhung 
bla ma), состоящая из различных молитвен-
ных текстов и благопожеланий. В фонде это 
том № TF-0014.

Согласно записи из библиографическо-
го справочника, в этом разделе отсутствует 
том «Pha pa».

Праджняпарамита (Sher phyin). В раз-
деле присутствуют четыре группы текстов. 

1. «Большая Праджняпарамита» (‘Bum) 
состоит из одного обширного трактата «Ша-
тасхасрика-праджняпарамита» (shes rab 
kyi pha rol tu phyin pa stong phrag) в 12 то-
мах, который содержит 100 тыс. шлок, раз-
делённых на 303 части. В фонде хранятся 
11 томов № № TF-0015–0025, последний 
том «Na pa» отсутствует. Данному разделу 
соответствует раздел 16 томов пекинского 
издания на узких листах [(№ TF-0069(K2)-
0074(K2), № TF-0113(K2)-0121(K2)], храня-
щихся в фонде. 

2. «Средняя праджняпарамита» имеет 
три варианта: большой (rgyas pa), средний 
(‘bring ро) и сокращённый (bsdus pa).

Большой (nyi khri) — «Панчавимшати-
сахасрика-праджняпарамита» (shes rab kyi 
pha rol tu phyin pa stong phrag nyi zhu) – за-
нимает 3 тома и состоит из 25 тыс. шлок, 
разделённых на 83 части. В фонде хранят-
ся 3 тома № № TF-0026–0028.

Средний (khri brgyad stong) — «Ашта-
сахасрика-праджняпарамита» (shes rab kyi 
pha rol tu phyin pa khri brgyad stong pa) — в 
трёх томах и состоит из 18 тыс. шлок, раз-
делённых, на 60 частей. В фонде хранятся 
3 тома № № TF-0029–0031.

Сокращённый (sher khri)— «Дашасахас-
рика-праджняпарамита» (shes rab kyi pha rol 
tu phyin pa khri ba) — составляет один том и 
содержит 10 тыс. шлок, разделённых на 34 
части. В фонде хранится под № TF-0032.

3. «Краткая праджпяпарамита» (brgyad 
stong)— трактат «Аштасахасрика-праджня-
парамита» (shes rab kyi pha rol tu phyin pa 
brgyad stong pa), который составляет один 
том и включает 8 тыс. шлок, разделённых 
на 24 части, составляет один том и содер-
жит 10 тыс. шлок, разделённых на 34 части. 
В фонде хранится под № TF-0033/1. 

4. В четвёртую группу (sher phyin sna 
tshags) входят различные сокращения 
«Праджляпарамиты». Так, к примеру, есть 
трактаты из 500, 300, 108 и 50 шлок. В фонде 
данное собрание хранится под № TF-0034/2. 

Ратнакута (dKon brtsegs). Название раз-
дела в буквальном переводе означает «со-
брание драгоценностей». «Ратнакута» со-
стоит из шести томов и 49 глав, в которых 
собраны главным образом ответы Будды на 
вопросы его учеников и дано описание ме-
стопребывания дхьяни-будд. Фонд облада-
ет всеми томами раздела № № TF-0034–38.

Буддааватамсака (Phal chen). Раздел 
состоит из одноимённого сочинения в ше-
сти томах, включающего 39 300 шлок, раз-
делённых на 115 частей. Здесь трактуется 
понятие «Будда», приводятся сведения о 
пантеоне махаяны: история рождения и 
жизни различных будд, где они обитали, 
легенды об их подвигах и деяниях на бла-
го веры, перечисляются их достоинства 
и пр. В фонде данные тома хранятся под 
№ № TF-0039–44, нет последнего шестого 
тома. Данному разделу соответствует раз-
дел пекинского издания на широких листах 
(№ TF-0013(K)-0017(K).

Сутры (Mdo mang). Это самый обшир-
ный раздел Ганчжура, состоит из 30 томов и 
270 трак татов, в которых собраны истории из 
жизни Будды, истории о прежних перерожде-
ниях Будды из древнего жанра литературы – 
джатаки и аваданы. Фонд хранит полный 
комплект раздела сутры № № TF-0045–71, 
TF-0049/1, № TF-0052/1  и № TF-0094 . 

Махапаринирвана-сутра (Myang ‘das). 
Раздел включает лишь один одноименный 
трактат, составляющий два тома. В дан-
ном сочинении излагается учение, данное 
Буддой Шакьямуни перед его смертью (ма-
хапаринирвана). В работе анализируется 
отличие между неокончательным достиже-
нием нирваны, которого Будда достиг в воз-
расте 35 лет, и окончательным. Эта сутра 
представляет собой ценный исторический 
источник, рассказывающий о последних 
днях жизни Будды. В фонде данная сутра 
хранится под № № TF-0072–73. 

Тантры (rGyud ‘bum). Раздел составляет 
21 том и содержит 423 трактата, в которых 
речь идёт о четырёх степенях тантрийской 
мистики (крия-тантре, чарья-тантре, йо-
га-тантре и ануттара-йога-тантре), дают-
ся описания мандал различных божеств, 
техники жертвоприношений, психосома-
тические методы, приводятся мантры, за-
клинания, гимны. В гарчаге указываются 
два типа классификации тантрических 
текстов: старая и новая. По старой класси-
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фикации тантры делились на три раздела: 
адвайя-тантры, праджня-йогиня-тантры и 
упайя-йогиня-тантры. Согласно новой клас-
сификации, выделяются четыре раздела: 
ануттара-йога-тантры, йога-тантры, чаръя-
тантры и крия-тантры. Очевидно, новая 
классификация была выработана в связи 
с накоплением новых переводов текстов, 
связанных с тантрой. Её создатели стре-
мились связать обе классификации. Так, в 
гарчаге приводится высказывание Цзонкха-
пы (1357–1419), основателя секты гелугпа в 
Тибете, о том, что «Аннуттара-йога-тантра» 
полностью соответствует «Адвайи-тантре». 
Второй и третий пункты старой классифика-
ции были включены как подпункты в группу 
«йога-тантры» новой классификации.

Фактически раздел «Тантры» нартанско-
го Ганжура состоит из шести групп текстов.

Адвайя-тантры — пять трактатов, отно-
сящихся главным образом к системе Кала-
чакры, входят в первый том (№ TF-0074).

1. Вторая группа состоит из двух частей:
а) йогиня-тантры — 62 сочинения (т. 1–7; 

№ № TF-0074–80);
б)  йога-тантры: тантры методов медита-

ции — 5 сочинений  (т. 7 и 8; № № TF-0080–
81) и тантры мудрости — 10 сочинений  
(т. 8 и 9; № № TF-0081–82).

3. Чарья-тантры — шесть сочинений  
(т. 10 и 11; № № TF-0083–84).

4. Крия-тантры — самая большая группа 
текстов, включает 281 текст и составляет  
т. 11–18 (№ № TF-0085–89).

5. К тантрам старинных текстов относит-
ся 21 трактат (т. 19–21; № TF-0090–92).

6. «Дополнительные тантры» состоят 
из 27 трактатов. Эти тантры не включены в 
гарчаг чамдоского издания. В общей слож-
ности в разделе «Тантры» в Ганчжуре на-
ртанского издания насчитывается 423 со-

чинения. Существуют и другие классифи-
кации материалов, связанных с тантрий-
скими культами и практикой, например 
классификация по персоналии божеств. 
Различные классификационные системы 
отражают процесс развития тантрийской 
мистики и практики, что требует специаль-
ного изучения.

В разделе Тантры нартанского издания, 
принадлежащего фонду, отсутствует том 
«Pha pa».

Помимо нартанского издания в фонде 
музея имеется три «раздела» сборника пе-
кинского издания Ганжура. Данные сборни-
ки являются не менее ценными по сравне-
нию с полным Ганжуром. Пекинские изда-
ния отдельных разделов Ганжура не явля-
ются остатками от полного собрания, это 
оригинальные самодостаточные публика-
ции. В середине XVIII в. в Пекине получила 
распространение деятельность по выпуску 
отдельных «наиболее значимых» разделов 
из Ганжура (Юм, Палчен). В Забайкальском 
краевом краеведческом музее хранятся эк-
земпляры, которые являются археографи-
ческим примером данной деятельности. 

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что проведённые в 2004 г. работы позволи-
ли сделать внутреннюю инвентаризацию  
(в соответствии с собственным порядком рас-
ставить тома, провести пагинацию страниц и 
т. д.), создать электронный каталог (база дан-, создать электронный каталог (база дан-
ных в программе Microsoft Access по 22 па-
раметрам) и картотечный каталог, провести 
первоначальную атрибуцию сочинений. 

Научная и культурная значимость кол-
лекции восточных книг Забайкальского кра-
евого краеведческого музея им. А. К. Кузне-А. К. Кузне-Кузне-
цова бесспорна. Изучение данной коллек-
ции позволит по-новому взглянуть на исто-
рию и культуру Забайкальского края. 
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Genghis Khan’s personality has always been of ambiguous interest. In Soviet 
historiography, he was regarded as a wild and cruel conqueror. Due to the beginning of 
the democratic changes there appeared an opportunity to evaluate objectively his role and 
his place in the world history. The article deals with the origin of the cult of Genghis Khan 
according to the materials of The White History, the first written code of laws compiled in 
the second half of the 13th century by the first Yuan emperor Khubilai Khan together with 
Tibetan Buddhist monks of the Sakya school. In the article unique information from the 
work by Tsyben Zhamtsarano in which he gives the first description of Genghis Khan’s 
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1 Публикация подготовлена в рамках совместного проекта СО РАН и АН Монголии и Министерства образова-
ния, культуры и науки Монголии № 17 «Монголия-Сибирь в ретроспективе веков (17–21 вв.)»

Тема статьи тесно связана с проблемой 
о роли личности Чингис-хана в мировой 
истории и в истории Монголии соответ-
ственно. Имя Чингис-хана не утратило сво-
его политического значения и для совре-
менной Монголии, явным подтверждением 
чему являются многие факты, такие как 
использование символов государственной 
власти, установленных Чингис-ханом и его 
последователями в современных реали-
ях, возведение памятника Чингис-хана на 

центральной площади Улан-Батора перед 
зданием правительства, проведение госу-
дарственных обрядов поклонения горе Бур-
хан-Халдун, официальное установление 
празднования Дня рождения Чингис-хана 
14 ноября каждого года, начиная с 2012 г., 
названного «Днём монгольской гордости» 
(Монголын бахархалын өдөр), церемонии 
принятия воинской присяги перед воинским 
знаменем Монголии (Хара сулдэ) и многое 
другое.  
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Во Внутренней Монголии, в Ордосе, до 
настоящего времени сохранился и разви-
вается культ почитания Чингис-хана, транс-
формированного и адаптированного к со-
временным условиям. Всё это актуализи-
рует исследования, посвящённые истории 
возникновения и функционирования культа 
Чингис-хана, необходимые для того, чтобы 
дать объективную оценку данного феноме-
на, выявить его роль и значение в жизни 
современного общества. Исходя из выше-
изложенного, целью статьи является вы-
явление его истоков и установления основ 
государственного культа почитания Чингис-
хана, которые впервые были систематиче-
ски изложены в «Белой истории» (Čaγan 
teüke), монгольском историко-правовом со-
чинении, составленном во второй половине 
XIII в. Хубилай-ханом, в котором Чингис-хан 
впервые назван перерожденцем буддий-
ского божества Ваджрапани: vačir-a-baa-
ni-yin qubilγan temüjin neretü köbegün törüjü  
[1, с. 36], ставшего гением-хранителем мон-
голов и Монголии.

Как известно, при жизни Чингис-хан не 
стремился к личному возвеличиванию и об-
ходился именем и титулом всемонгольского 
хана. 

Монголы стали почитать своего велико-
го лидера и основателя государства сразу 
же после его кончины. После смерти Чин-
гис-хана в 1227 г. его тело было тайно по-
хоронено в соответствии с традиционными 
монгольскими обычаями.  

Рашид-ад-дин в «Сборнике летописей» 
пишет, что Чингис похоронен на горе Бур-
хан-Халдун (в верховьях Онона и Толы в 
Халхе) и что место его погребения охра-
няется особым караулом из племени урян-
хат: «В Монголии есть большая гора, кото-
рую называют Буркан-Калдун… Чингиз-хан 
[сам] выбрал место для своего погребения 
и повелел: «Наше место погребения и на-
шего урука будет здесь!»… Дело обстояло 
так: однажды Чингиз-хан был на охоте; в 
одном из этих мест росло одинокое дере-
во. Он спешился под ним и обрёл некую 
отраду. Он сказал: «Эта местность – под-
ходящая для моего погребения! Пусть её 
отметят!». Во время оплакивания люди, 
которые слышали тогда от него эти слова, 
повторили их. Царевичи и эмиры, согласно 
его повелению, избрали ту местность [для 
его могилы]. Говорят, [что] в том же самом 

году, в котором его там похоронили, в той 
степи выросло бесчисленное количество 
деревьев и травы. Ныне же лес так густ, 
что невозможно пробраться через него, а 
этого первого дерева и места его [Чингиз- 
хана] погребения [совершенно] не опозна-
ют. Даже старые лесные стражи, охраняю-
щие то место [куругчиян], и те не находят 
к нему пути. … Охранители этого великого 
заповедника [гурук] суть эмиры племени 
урянкат» [6, с. 233–235].

В монгольских исторических преданиях, 
например, в «Эрдэнийн эрихэ», в «Алтан 
тобчи» и других летописях приводятся раз-
ные версии о месте захоронения Чингис-
хана; например, в «Эрдэнийн эрихэ» со-
общается: «Он был сыном Хормуста-тэн-
гри… Поскольку каждый, умирая, должен 
оставить своё священное тело на месте, 
то прах Чингиса-хагана также остался на 
земле. Его прах поместили в небесном 
дворце, называемом “Цомцог”» [2, с. 152]. 
В «Алтан тобчи» Лубсан Данзана, так же 
и в «Шара туджи», указано, что «Подлин-
ный труп его, как говорят некоторые, был 
похоронен на Бурхан-Халдуне. Другие же 
говорят, что похоронили его на северном 
склоне Алтай-хана, или на южном склоне 
Кэнтэй-хана, или в местности, называемой 
Йэхэ-Утэк» [5, с. 242]. 

Относительно выбора места для воз-
ведения восьми белых дворцов-юрт для 
совершения подношений Чингис-хану и 
обрядов, связанных с его именем, нет кон-
кретных сведений за исключением мон-
гольской легенды, которая встречается 
также в нескольких вариантах. В монголь-
ской летописи XVII в. «Шара туджи» об 
оставлении для почитания реликвий – лич-
ных вещей Чингис-хана в местности Муна 
сказано следующее, что во время похода 
против тангутов государь отметил хошун 
Муна: «В мирной державе – удобное коче-
вье, в разорённой дубраве – убежище. Пре-
следуемый изюбрь ищет защиты!». Когда 
же процессия с телом достигла «болотца 
у склона горы Муна, то ступицы одноколки 
погрязли. Сорок пять аргамаков не смогли 
сдвинуть». И лишь после речи суннитского 
Хилугэтэй Багатура, который напомнил го-
сударю о родных кочевьях, одноколка дви-
нулась. «С тех пор самый вечный прах его 
стал опорой для ханов и дзайсанов, стал 
святыней для всех, стал самыми  вечны-
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ми устоями, восемью белыми юртами. Ещё 
раньше, когда Эдзэн-богдо шёл здесь, то 
любовался местом Муна-хан и повеление 
сделал, и говорят, что это было причиной 
того, что теперь ступицы повозки погрязли 
… Там, говорят, похоронили рубашку, кото-
рую носил, и один чулок» [8, с. 135–137]. 

В «Алтан тобчи» имеется уточнение о 
том, что, поскольку среди монголов были 
распространены «слухи», говорящие, что 
Чингис похоронен около горы Муна, на са-
мом деле «погребли [в этом месте] только 
его одежду и чулки [и поставили над ними 
юрту]», а народу обманно объявили, что хан 
похоронен здесь [5, с. 242]. Потому, возмож-
но, что в Ордосе были захоронены личные 
вещи хана под видом настоящей гробницы 
для того, чтобы удовлетворить потребность 
народа в почитании хана, а затем, спустя 
несколько лет, по указу Хубилай-хана во-
круг этого места были установлены восемь 
белых юрт-дворцов. 

Действительное место захоронения 
Чингис-хана до сих пор не установлено и 
всё ещё является предметом дискуссий.

Официальные же церемонии почитания 
Чингиса прои сходят в Ордосе, в местности 
Баян Чомчук, в Эджен-Хоро. Здесь произво-
дятся подношения Чингису-хану, хранятся 
его реликвии, но не его останки.

Впервые научное описание Эджен Хоро 
было выполнено в 1910 г. Ц. Жамцарано, 
который писал: «… в настоящее время, 
приехав в Эджен Хоро, мы находим весь-
ма жалкую, заброшенную войлочную юрту 
на кирпичной платформе. Юрта называ-
ется «Чомчук»... Она увенчана золотой 
вер хушкой, окон нет, дымовое отверстие 
почти всегда закрыто, а поэтому в юрте ца-
рит полумрак: свет падает через дверь и 
от лампад. Здесь-то и хранятся реликвии 
Чингиса… 

В северо-западном углу платформы, не-
далеко от «Чомчук», стоит одна юрточка 
под названием шан, или сан, т. е. казна… 
На восточной стороне от Чомчук стоит дру-
гая юрточка для сторожа. Все юрты заклю-
чены в ограду, сложенную из досок. Огра-
да охватывает лишь северную половину 
платформы, так что южная половина плат-
формы совершенно открыта и предназначе-
на для молящихся… В саженях пятидесяти

к северу от Чомчук расположился малень-
кий аул дархатов, примерно 30 семейств»  
[4, с. 199–200]. 

Мы не ставим целью дать этнографи-
ческое описание культа Чингис-хана. Этот 
вопрос наиболее полно освещён в работе 
Ц. Ж. Жамцарано [4], а также в исследова-
ниях С. Д. Дылыкова, К. Сагастера, Е. Кьо-
до, ученых Внутренней Монголии Сайн-
жаргала и Шаралдая  и др. [3; 7; 9; 10; 11; 
13; 14; 15].

Согласно сведениям дархатов, обряды 
почитания Чингис-хана начались с Угэдэй-
хана (1186–1241), второго великого хана 
Монгольской империи и третьего сына Чин-
гис-хана.

В «Белой истории» сообщается, что 
официальное почитание Чингис-хана было 
установлено Хубилай-ханом (1215–1294), 
пятым великим ханом Монгольской импе-
рии, правнуком Чингис-хана, который за-
конодательно установил культ почитания 
Чингис-хана: «Хубилай Сэчэн-хаган, воз-
двигнув восемь белых юрт для всеобще-
го поклонения Алтан-гэгэну [т. е. Чингис- 
хану], установил великий… обычай» (yeke 
γayiqamsiγtu-yin tula mingγan altan kürdün-i 
ergigülügči qubilai cakravar-un sečen qaγan 
altan // 1v gegen-ü yerüngkei-yin sitügen 
naiman čaγan ger-i bayiγulju torγan (?) yeke 
yosu-yi toγtaγaγsan anu) [1, с. 28].

Как гласит «Белая история», мемориал 
в память о Чингис-хане, называемый «Во-
семь белых юрт» и находящийся в Ордосе, 
был учреждён Хубилаем [1, с. 28–29] в ше-
стом месяце третьего года его правления, 
т. е. в 1267 г., по докладу нескольких санов-
ников – сыновей соратников-гвардейцев 
Чингис-хана [4, с. 195].

Хубилай-ханом было выделено опреде-
лённое количество монголов (в то время 
500 семей) из всех племён Монгольской 
империи, названных дархатами, которые 
были отобраны для управления и наблю-
дения за отправлением церемоний и обря-
дов почитания Чингис-хана и защиты вось-
ми белых юрт (дворцов), которые впервые 
были изложены в «Белой истории»: «[Воз-
ложив] подношение нужных предметов для 
праздника жертвоприношения четырём 
временам (dörben čaγ-un tayilγ-a-yin qurim)
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на тумэн двенадцати отоков ордосов1, по-
становил строго совершать подношения» 
(takiqu dörben čaγ-un tayilγ-a-yin qurim-du 
kereglekü jüil-i arban qoyar otoγ ordos tümen-
dür qatangγadqan takiqu bolγan toγtaγabai  
[1, с. 28]. В соответствии с установленными 
правилами они были освобождены от опла-
ты всех налогов, податей и военной служ-
бы, потому их и назвали дархатами, т. е. ос-
вобождёнными от налогов или каких-либо 
обязанностей. 

По указу Хубилай-хана была также 
coздана и утверждена административная 
структура дархатов, которая поддержива-
лась в течение веков вплоть до настояще-
го времени. Так, в «Белой истории» гово-
рится: «Из вельмож, по правилам управля-
ющими жертвоприношениями всеобщему 
[объекту] поклонения, главный – хонджин2, 
второй – илгагчи-тайши3, [следующие] – 
зайсан4, нойоны сорока юрт5, четыре

1  Двенадцать отоков десяти тысяч оpдосов (arban 
qoyar otoγ ordos tümen). Совpеменное южно-монголь-
ское племя оpдосов относится к так называемым 
«новым племенам», котоpые возникли в пpоцессе 
обpазования монгольского госудаpства, так же как и кэ-
шигтэны и тоpгуты. Кэшигтэны были телохpанителями 
Чингис-хана, а тоpгуты – специальной дневной 
охpаной. Оpдосы, кэшигтэны и тоpгуты состояли из 
особенно надёжных «членов pазличных племен и их 
семей, котоpые с течением вpемени сpослись в новые 
объединения» [14, с. 223].

2  Qonjin – дpевнемонгольское название одного из 
восьми чиновников (naiman yamutan), возглавляющих 
даpхатов, в обязанности котоpого входило исполне-
ние гимна во вpемя жеpтвопpиношения Чингис-хану 
[4, c. 199]. В комментаpиях к «Эpдэнийн тобчи» Саган 
Сэчэна – «хонджин – название чиновника, отвечающе-
го за пpавильность цеpемоний и обpядов» (yosulal-un 
kereg yabudal-i erkilekü) [12, c. 344].

3  Ilγaγči tayiši – этим термином обозначались 
четыpе тайши: nomči tayiši, törüči tayiši, erkilegči tayiši 
и öljei tayiši. Тайши > от кит. «Тай-ши», пеpеводимого 
как «великий учитель, наставник», – один из 
администpативных институтов, образованных пpи 
Чингис-хане. Носители этого титула были одними из 
высших пpидвоpных чиновников. Здесь pечь пойдёт 
о тайши – одном из восьми чиновников, хpанителей 
культа Чингис-хана у даpхатов, в обязанности которого 
входило хранение ключа от сундука с реликвиями Чин-
гиса и его супpуги [4, с. 198; 14].

4  Судя по тексту, зайсан наряду с тайши возглав-
лял оток оpдосских даpхатов, в обязанности которых 
входило наблюдение за юpтой и pеликвиями Чин-
гис-хана. Как пишет Ц. Жамцаpано: «pоль зайсана – 
pаспоpядительная» [4, с. 198; 14, с. 214].

5  Döčin ger-ün noyad – букв. переводится как «ной-
оны сорока юрт». В данном случае предпочтительней 
вариант перевода «соpок нойонов юpт», т. к. общеиз-
вестно число юрт, посвящённых Чингис-хану – «во-
семь белых юpт» (naiman čaγan ger). Нойоны юрт – 
должность надсмотрщиков за юpтами с pеликвиями 
Чингис-хана.

дархата6» (ene yerüngkei-yin šitügen-ü takil 
tabiγ-i yosučilan jakirqu tüšimed-ün terigün 
qonjin: ded ilγaγči tayiši: jayisang: döčin ger-
ün noyad dörben darqad [1, с. 28]). В «Белой 
истории» также упоминается, что всех долж-
ностей у дархатов было 61 [Там же]. В пери-
од маньчжурского правления, несмотря на 
коренные изменения, произведённые в тра-
диционной монгольской административной 
структуре (таких, как установление знамен 
и сеймов), только административная струк-
тура дархатов сохранилась без крупных из-
менений.

Согласно «Белой истории» общий над-
зор за правильностью отправления культа и 
за дархатами принадлежал джинону, кото-
рый упоминается наравне с ханом и скорее 
всего им назначался, один из представите-
лей ханского рода: «Штраф с нойонов юрт7 
взымают хан и джинон8 (ger-ün noyad-un 
anju-yi qaγan ba jinong abtuγai) [1, с. 30]. В 
период Монгольской империи он был выс-
шим чиновником, ответственным за поря-
док совершения обрядов. В последующий 
период, до маньчжурского правления, ти-
тул «джинон» стал обозначать чиновника, 
который, главным образом, ведал государ-
ственными делами в дополнение к делам, 
связанными с проведением обрядов и це-
ремоний. Во времена маньчжуров власть 
джинона была ограничена, но, тем не ме-
нее, он оставался главой дархатов и на-
значался непосредственно маньчжурским 
двором. Джинон не был ни дархатом, ни 
чиновником (ямутад), им мог стать только 
человек, принадлежавший к золотому роду 
(altan uruγ) борджигин [4, с. 198].

Судя по тексту «Белой истории», все 
расходы по содержанию дархатов, по про-
ведению обрядов возлагались на монголь-
ское население, в случае не надлежащего 
исполнения обязанностей с чиновников 
взимался штраф. Из содержания «Белой 

6  Четыpе даpхата – четыpе особых оpдосских 
поколения от четыpёх пpиближённых Чингис-хана, 
котоpых он за их особые заслуги освободил от налогов 
и котоpые являются хpанителями культа Чингис-хана, 
основанного Хубилай-ханом и в их обязанности входит 
забота о «восьми белых юpтах» (см. выше). Четыpе 
даpхата вместе с соpока нойонами юpт являются од-
ними из высших служащих в чиновничьем аппаpате, 
список котоpых пpиводится в «Чаган тэукэ».

7  Нойоны юрт – должность надсмотрщиков за 
юpтами с pеликвиями Чингис-хана.

8  Джинон – распорядитель, глава над дархатами, на-
значавшийся ещё со времен Канси указом Богдо-хана.
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истории» видно, что в качестве дани для 
проведения обрядов с населения взима-
лись: айрак, архи, арза1, войлок, топливо 
(дрова), скот (лошади, овцы, верблюды). 
За количеством и качеством предоставляе-
мой дани осуществлялся строгий контроль, 
в случае отсутствия или плохого качества 
накладывался штраф, о чём детально по-
вествуется в тексте «Белой истории». На-
пример, «Если не хватает дерева для двор-
цового становища, то с каждого дерева 
снимать по одному boda2. Если не хватает 
меры войлока [для юрты] или он плохой, 
то незамедлительно изъять две лошади. 
Если его совсем не хватает, то нойоны юрт 
должны платить штраф. Как штраф изъять 
две девятки [скота] во главе с верблюдом. 
Если у человека, который приготовил коня, 
барана, айрак, араки, арза, другой чело-
век отберёт, то наложить [на последнего] 
штраф – одну девятку скота во главе с вер-
блюдом. Взыскание установленной дани с 
двенадцати внешних отоков возлагается на 
нойонов юрт и старейшин» (terigülegči-ner) 
[1, с. 28–30]. Общий контроль над сбором 
дани и по сбору штрафов с населения и с 
провинившихся чиновников должен был 
осуществляться джиноном.

Наивысшим же чином – ноеном над дар-
хатами был джинон, функции которого были 
надзирательные и контролирующие. Так, 
в его обязанности входил сбор штрафов с 
дархатов: «Штраф с нойонов юрт взыма-
ют хан и джинон» (ger-ün noyad-un anju-yi 
qaγan ba jinong abtuγai) [Там же].

Непосредственно для исполнения цере-
моний официально назначались специаль-
ные чиновники – восемь больших ямутад 
(naiman yeke yamutad) с определёнными 
должностями и ответственностью. Яму-
тан – чиновник из дархатов, отвечающий за 
совершение и проведение обрядов подно-

1  Айpак, аpаки и аpза (ayiraγ, araki, araja): айpак – 
кумыс, аpаки – молочная водка пеpвичной пеpегонки и 
аpза – водка двухкpатной пеpегонки. Все эти пpодукты 
изготавливались из молока. Таким обpазом, в дань 
входили и молочные пpодукты.

2 Бодо (boda, bodu) – единица измеpения скота, 
состоящая из одной коpовы или быка, одной лоша-
ди, половины веpблюда, семи овец или четыpнадцати 
коз. Бодо – букв. «кpупный скот» – условная единица, 
употpебляемая пpи подсчёте скота pазных видов в 
пеpеводе на одну голову кpупного скота. Состав бодо 
не был постоянным, он мог изменяться. Напpимеp, ко-
личество скота, составлявшего один бодо, в «Их цааз» 
pавнялось одному коню, одной коpове и пяти овцам; 
два бодо pавнялись одному веpблюду [3, c. 39].

шений и других дел, связанных с восемью 
белыми юртами и обрядами. В то время как 
джинон, скорее всего, почётный титул чи-
новника, который посещает обряды и про-
водит их от имени монгольского двора, – не 
отвечает за ежедневные обряды, за кото-
рые ответственны ямутад [1, с. 72]. 

Ц. Ж. Жамцарано приводит названия 
этих восьми сановников, которые делятся 
на 2 ранга: 1-го ранга – тайши, тайбу, за-
йсан, хонджин;  рангом ниже: кухо, черби, 
чинсан и кашха. Как он пишет, ему удалось 
установить обязанности только некоторых 
из них: так, например, тайши хранит ключ 
от сундука, в котором хранятся реликвии 
Чингиса и его супруги. Тайбу во время жерт-
воприношений вместе с кашха подаёт вы-
сокопоставленным гостям вино в золотых 
рюмках. Хонджин поёт гимн. Кухо произно-
сит великую и малую речь в честь Чингиса 
во время кровавых жертвоприношений, а 
чинсан наговаривает при ворожбе на ба-
раньих внутренностях. Роль зайсана – рас-
порядительная, роль черби – неопределён-
ная, он как бы исполняет особые поручения 
при дворе [4, с. 198]. 

Далее идут более мелкие чины, как-то, 
галчи (сухечи), в обязанности которого вхо-
дит разжигание огня в очаге Чингиса, т. е. пе-
ред реликвиями, и поддержание постоянно-
го огня лампады. Маннайчи и табуд подают 
блюда и приборы Чингису во время подно-
шения; иру зачинает в хоре, когда поют гимн 
перед и во время жертвоприношения; чарги-
чи бряцает дощечками во время пира; тул 
режет мясо на соответствующие порции со-
гласно ритуалу и раздает, кому что следует, 
согласно положению или чину; хумхачи на-
ливает вино в бокалы, харулчи возвращает 
бокал от эджена; иролчи говорит благопоже-
лания; на празднества приезжает джилочи, 
т. е. конюх, причём йеке джилочи – конюх 
государя, а бага джилочи – конюх государы-
ни. Есть номинальные военные звания, как, 
напри мер, тумету – десятитысячник, мин-
гату – тысячник [4, с. 199]. 

Такова была структура и обязанности 
дархатов, специальной группы людей, 
предназначением которых было служить 
культу Чингис-хана в Ордосе, в восьми бе-
лых дворцах к началу XX в.

Что же касается самих обрядов, то  в «Бе-
лой истории» сообщается, что специаль-
ным указом Хубилая были установлены
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четыре даты в году («пpаздники подноше-
ний четырёх вpемён»1), которые официаль-
но вводили культ основателя монгольской 
государственности – Чингис-хана в госу-
дарственный годичный цикл праздников, в 
котором эпизоды жизни Чингис-хана были 
скоррелированы с  важнейшими народны-
ми обрядами монголов: 3-го числа первого 
зимнего месяца отмечался день рождения2 
Чингис-хана «милагад3. Поэтому совер-
шать пpаздник [в честь] отпускания зимней 
тасумы4 в этот день» [1, c. 50]; 21-го числа 
третьего месяца весны – в день получения 
первого молока кобылиц: «Когда Чингис-ха-
ган, пpивязав девяносто девять кобылиц, 
pазбpызгивал белое жеpтвопpиношение5. 

1 Праздники четырёх времён. Возникновение 
культа почитания духа Чингис-хана было начато Угэдэй-
ханом. Официально культ был разработан и утверждён 
Хубилаем. В соответствии с принципами «двух зако-
нов» все проводимые в Юаньской империи празднества 
делились на религиозные и светские. Первые были 
связаны с основными событиями из жизни Будды: его 
рождением, борьбой и победой над инаковерцами, до-
стижением просветления и уходом в нирвану. В эти дни 
совершались большие богослужения в храмах. Вторые, 
по аналогии с религиозными, связаны с теми или иными 
событиями из жизни Чингис-хана. Первые назывались 
«благодеяния четырёх времён» (dörben čaγ-un buyan), 
а вторые – «праздники четырёх времён». Подробные 
описания проведения празднеств и обрядов, посвящён-
ных Чингис-хану, даны Ц. Жамцарано [4, c. 200–300] и 
Сайнжаргалом и Шаралдаем [15, c. 22–241].

2  Относительно года и дня рождения Чингис-ха-
на нет единого мнения ни в монгольских летописях, 
ни у исследователей. Большинство учёных склонно 
считать наиболее точной датой его рождения 1162 г., 
а день его рождения – 1-е число первого зимнего ме-
сяца (хотя согласно «Белой истории»: «в средний зим-
ний месяц» (ebül-ün dumda-du quluγun-a sar-a γunan 
šinede) [1, с. 51], а на третий день после его рождения 
отмечался праздник его пеленания (tasma).

3  Милийагад (miliyaγad < milaγaqu – «мазать мас-
лом, сметаной изображения онгонов». Милагад или 
милагуд – название обряда, проводимого по случаю 
рождения ребёнка, в данном случае Чингис-хана.

4 Тасума (tasam-a, tasm-a, tasaman) – тесьма, ре-
мень, узкая полоска кожи. Как отмечает Ц. Жамцарано, 
так называется зимний праздник, связанный с обря-
дом пеленания Чингис-хана на третий день после его 
рождения. Согласно обряду, в этот день смотрители 
юрт открывают сундук Чингис-хана и вынимают со-
держимое – две подушечки, обвязанные длинным ре-
мешком – тесьмою (tasum-a), снимают старую тесьму 
и заменяют новой. Освободившийся ремень режут на 
кусочки и раздают молящимся как талисманы [4, c. 228]. 
Сайнжаргал и Сайшиялту приводят другую мотивацию 
этого праздника, которую они получили от дархатов, а 
именно – что этот обряд знаменует собой перевязыва-
ние тесьмой пуповины Чингиса после его рождения.

5  Белое жертвоприношение (čaγan sačuli) – обычно 
в качестве подношений божествам приносились моло-
ко, чай, забелённый молоком, зерно, разные продукты 
и лучшие части мяса, порезанные на мелкие кусочки. 
В данном случае имеется в виду подношение моло-
ком. В списках CI-III вместо čaγan дано čaγ («время, 
сезон»), что может быть переведено как «сезонное».

Поэтому совершать пpаздник весны в тот 
день» [Там же]; 15-го числа восьмого (лет-
него) месяца, когда начиналась дойка ку-
мыса: «[Чингис] шестнадцатого [числа] 
луны моpин (лошади), среднего месяца 
лета, пpивязав тpиста дойных кобылиц, от-
мечая получение молозива, совершил об-
ряд получения молозива и приплода6. [По-
тому] совеpшать пpаздник лета в тот день» 
[1, с. 51]. И осенний праздник – 20-го числа 
среднего осеннего месяца, когда по обы-
чаю прекращается доение кобылиц в день 
первого самостоятельного выпаса жеребят 
[Там же].  Помимо этого, согласно Ц. Жам-
царано, дархатами ежедневно утром Чин-
гис-хану совершаются небольшие молеб-
ствия во время добавления масла в лампа-
ду, которая должна гореть постоянно, и при 
возжигании благо воний. Кроме того, в нача-
ле каждого месяца ему подносят барана и 
вино [4, с. 200].

Как известно, монголы исконно поклоня-
лись предкам и Вечному синему небу, ко-
торым совершались подношения. Соглас-
но Шаралдаю и Сайнжаргалу, все обряды, 
совершаемые в белых юртах, можно раз-
делить на религиозные (süsüg-ün tayilγ-a), 
ежемесячные и сезонные [15]. 

Месячные и сезонные праздники-це-
ремонии (tayilγ-a) имели фиксированное 
время проведения и размер подношений. 
Месячные подношения были следующие: 
праздник Белого месяца проводился в пер-
вый день Нового года (šine-yin nige) и на 
третий день (šine-yin γurban). О сезонных 
было сказано выше.

Помимо этих крупных официальных об-
рядов религиозные обряды совершались и 
по требованиям паломников. Они могли вы-
бирать подходящий день (или) время для 
совершения подношений хану. Размер под-

6  Получение молозива и приплода – буквальный 
перевод словосочетания uγuraγ üris-iyen γarγaγsan, 
обозначающего древне-монгольский народный обряд, 
связанный с первой дойкой кобылиц и закваской кобы-
льего молока и восходящий к культу почитания коня. 
Основная суть его заключается в совершении жертво-
приношения кобыльим молоком божествам и хозяевам 
местности с целью испрашивания крепкого молодняка 
и обильных надоев. Этот обряд (урс гаргах) сохранил-
ся у монголов до наших дней как праздник получения 
первого кумыса. Порядок проведения этого сезонного 
праздника, основные обряды, совершаемые во время 
него, описаны Ч. Содномом [7, с. 29–40]. В связи с уста-
новлением культа почитания Чингис-хана монгольские 
народные календарные праздники были привязаны к 
отдельным событиям жизни Чингис-хана. (О том, как от-
мечаются эти праздники, см.: 15, c. 22–122.)
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ношений колебался от полкило (kem) мас-
ла до крупного рогатого скота (boda mal), 
в состав которого могли входить лошади, 
верблюды и быки. Как отмечает Ц. Ж. Жам-
царано, чествование Чингиса носит чисто 
шаманский характер. Все виденные им об-
ряды почитания Чингис-хана отражают ре-
лигиозные представления монголов XIII в., 
когда были установлены эти обряды. Три 
основных момента шаманства, а именно: 
1) культ предков (обряд гарли); 2) культ 
огня и 3) почитание тэнгриев сохранились 
полностью в Эджен-Хоро [4, с. 229].

Наряду с шаманским, как пишет 
Ц. Ж. Жамцарано, имеется ещё и ламский 
способ почитания Чингиса. В Эджен-Хо-
ро он видел несколько лам из дархатов, 
которые на тибетском языке читали гимн-
восхваление Чингис-хана, возжигали бла-
говонные палочки-худжи и лампадку-зула 
перед ним, подносили вино. Ламский спо-
соб почитания, возможно, был установлен 
третьим Далай-ламой и пятым Панчен-ла-
мой [4, с. 229]. 

Итак, из текста «Белой истории» явству-
ет, что при внуке Чингис-хана был офици-
ально утверждён государственный культ по-
читания основателя монгольского государ-
ства, в котором Чингис-хан идентифициру-
ется с буддийским божеством Ваджрапани 
и превращается в верховное божество, 
небесного покровителя жизни и благосо-
стояния людей. Мы видим также, что был 
создан специальный слой людей, ответ-

ственных за исполнение и правильность 
соблюдения культа почитания Чингис-хана, 
которые сохранили в незыблемости тради-
ции, заложенные ещё в XIII в.  

Таким образом, в период правления Ху-
билай-хана культ почитания предка – осно-
вателя государства и династии развивается 
до культа божества, главного династийного 
и имперского культа. Важно в этой связи 
особо обратить внимание на следующее 
обстоятельство. Несмотря на то, что им-
ператорский двор находился на террито-
рии многомиллионного Китая, а китайские 
церемониал и административная система 
оказали значительное влияние на монголь-
скую династию во всех отношениях, тем не 
менее, государственная символика мон-
гольской династии произрастала из тради-
ций монгольской культуры, образа жизни и 
системы ценностей, хотя и была официаль-
но соотнесена с буддийскими религиозны-
ми праздниками. Сугубо династийный культ 
Чингис-хана, его ритуалы и символика ни-
когда не утрачивали связи с корневой осно-
вой – образом жизни и духом монгольского 
народа.

Мы лишь обращаем внимание на то, что 
в культе Чингис-хана присутствует эволю-
ционная нить преемственности от культа 
вождя – лидера военного союза до всеим-
перского культа основоположника Монголь-
ского государства, обожествлённого в по-
следующих поколениях и не потерявшего 
своего значения до настоящего времени. 
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Актуальное содержание дагестанской дореволюционной литературы
(на примере поэзии Маная Алибекова)

В статье рассмотрено не введённое в должной мере в научный оборот литератур-
ное наследие дореволюционного кумыкского поэта Маная Алибекова (1861–1920). В 
первый и единственный раз сборник его произведений был издан в 1925 году. В по-
следующем публиковались отдельные произведения в хрестоматиях, антологиях; его 
поэзия остаётся не переведённой на русский язык. Также охарактеризованы основ-
ные направления, проблематика, поэтика творчества М. Алибекова. Актуальное зву-
чание его поэзии сегодня определяется нашедшей в ней выражение едкой критикой 
чиновничества, погрязшего во взяточничестве и коррупции, представителей духовен-
ства, пекущихся лишь о собственной выгоде, и т. д., что органично интерполируется 
в современную действительность.

Кроме того, Манай Алибеков своей поэзией отстаивал общечеловеческие, демо-
кратические ценности. В частности, поэт уповал на выборные органы власти, кото-
рые стали функционировать в России в начале минувшего столетия, восторженно 
отозвался о Государственной думе. Именно эти аспекты его творчества, позитивное 
восприятие Государственной думы, избранной в царский период, явились причиной 
скептического отношения к его наследию в советский период. По сути, дела поэзия 
М. Алибекова в целостном виде на долгие десятилетия оказалась вычеркнутой из 
литературного процесса, характеризовалась дагестанскими литературоведами с ого-
ворками, в усечённом формате. Данная статья призвана продемонстрировать значи-
мость поэзии М. Алибекова, которая востребована современным читателем.

Ключевые слова: дагестанская дореволюционная словесность, литературное 
наследие и современность. 
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Actual Content of Dagestan Pre-Revolutionary Literature
(Based on Manay Alibekov’s Poetry)

The literary heritage of Kumyk pre-revolutionary poet Manay Alibekov (1861–1920), 
which has not been properly studied, is examined in the article. His collection of works was 
published for the first and only time in 1925. Afterwards separate works were published 
in readers, anthologies; his poetry hasn’t been translated into Russian. The main trends, 
problems, poetics of M. Alibekov’s work are described in this article. Nowadays, topicality of 
his poetry is determined by sharp criticism of officialdom wallowed in bribery and corruption, 
representatives of the clergy worrying only about their own interests, that is organically 
interpolated in the modern reality.

Besides, Manay Alibekov defended the humanitarian, democratic values by his poetry. 
In particular the poet hoped in elected bodies of power which started to function in Russia 
at the beginning of the past century, enthusiastically spoke about the Russian State Duma. 
It is these aspects of his creative work and positive perception of the State Duma elected 
in the tsarist period that were a reason of skeptical relations to his heritage in the soviet 
period. In fact, M. Alibekov’s poetry in whole turned out to be deleted from literary process 
for a long period of time. It was described by Dagestan literary critics with limitations, in 
reduced format. This article appeals to demonstrate the value of M. Alibekov’s poetry which 
is popular among contemporary readers.

Keywords: Dagestan pre-revolutionary literature, literary heritage and the present.

Кумыкская литература, являющая собой 
одну из составных частей дагестанской ли-
тературы, наряду с аварской, даргинской, 
лезгинской и др., в истории своего разви-

тия обнаруживает немало незаурядных яв-
лений. В ряду представителей литературы 
дореволюционного периода выделяется, 
в частности, характеризующаяся ориги-
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нальной поэтикой, острым гражданским 
звучанием поэзия Йырчи Казака, признан-
ного классиком национальной словесности. 
Классическим воспринимается ныне и на-
следие других дореволюционных авторов: 
Магомед-Эфенди Османова, Маная Алибе-
кова, Абусуфьяна Акаева, Нухая Батырмур-
заева и др., творчеству которых также свой-
ственны яркая художественная образность, 
острая постановка социальных проблем.

Заслуживает особого внимания, со-
временного научного осмысления поэзия 
Маная Алибекова (1861–1920), до сих пор 
остающаяся не введённой в должной мере 
в контекст истории национальной словесной 
культуры. Его наследие, в котором находят 
выражение проблемы общественной жизни, 
ценно в немалой степени тем, что перекли-
кается  с нашей современностью, и потому 
звучит свежо, актуально и злободневно.

В первый и единственный раз книга по-
этических произведений Маная Алибекова 
издавалась в далёком 1925 году на арабской 
графике [5]. В последующем лишь отдельные 
его стихотворения публиковались в антологи-
ях, хрестоматиях. Тем не менее, исследова-
телями внесена определённая лепта в изуче-
ние его творчества, в выявление его места и 
роли в художественном процессе кумыков, 
всего Дагестана. Наследие Маная Алибекова 
освещено в трудах А-К. Ю. Абдуллатипова, 
З. Н. Акавова, С. М.-С. Алиева, Г. Б. Мусаха-
новой, К. Д. Султанова, Б. Чобанзаде  и др. 
[1; 2; 3; 4; 6; 7].

Манай Алибеков характеризуется в ос-
новном как поэт-просветитель, в творчестве 
которого нашли продолжение традиции, за-
ложенные его предшественниками. Кроме 
того, будучи продолжателем традиций Йыр-
чи Казака, М.-Э. Османова, Манай Алибеков, 
по мнению Г. Б. Мусахановой, «идёт дальше 
в критике пороков и недостатков общества. 
<…> Никто до него так настойчиво не ставил 
вопроса о необходимости просвещения, о 
женском образовании» [4, с. 74].

Уже в ранних своих произведениях поэт 
актуально высвечивает проблему просве-
щения народа. В стихах «Обучайте детей» 
(«Яшланы охутугъуз»), «Жалоба кумыкских 
детей» («Къумукъ яшланы арзасы»), «Жа-
лоба кумыкских девушек из Аксая» («Яхсай-
дагъы къумукъ къызланы арзалары») под-
черкивается важность знаний, образования; 
развитием просвещения определяется про-
грессивное развитие общества. Особую зна-
чимость имеет стихотворение «Жалоба ку-
мыкских девушек из Аксая», в котором, наря-

ду с женским просвещением, остро ставятся 
проблемы равноправия женщин с мужчина-
ми, эмансипации. Сетуя на то, что женщины 
ограничены в правах, автор их устами за-
мечает: «Кумыкские адаты / Адресованы ли 
только девушкам?» («Къумукъланы адаты / 
Янгыз къызлагъаму шарт?» [5, с. 77])1.

Рассуждая о том, что парни женятся, на 
ком пожелают, девушки задаются вопросом, 
почему им нельзя выходить замуж по своей 
воле. Глубокий смысл данного произведения 
известный дагестанский критик К. Султанов 
усмотрел в сокрушительном возгласе деву-
шек: «За представителя иной религии, / Ска-
жите, какая девушка вышла замуж?» («Дини 
башгъа адамгъа / Къайсы къыз эрге баргъан?» 
[5, с. 78]). «Наряду с равноправием, – счита-
ет критик, – здесь встают проблемы религии 
и нации» [6, с. 85]. Утверждая, что девушки 
вправе выходить замуж по своей воле, в том 
числе и за представителей другой нации, ав-
тор предстаёт передовым человеком своего 
времени, – приходит к выводу К. Д. Султанов.

Подобного рода суждений, свидетель-
ствующих о Манае Алибекове как о прогрес-
сивном поэте, мыслителе, в его творчестве  
обнаруживается немало. Так, в частности, 
широкий общественный резонанс имело 
его стихотворение «Муллы» («Моллалар»), 
в котором Манай Алибеков критически 
отозвался о представителях духовенства, 
живущих не думой о народе, а пекущихся 
лишь о собственном благополучии.

Поэт с горечью констатирует:
Муллы Аксая2

С каждым днём деградируют.
Народу, селу
Муллы теперь не приносят пользу [5, с. 122].

Яхсайны моллалары
Тёбен бара гьар айда.
Элге – юртгъа моллалар
Энди бермейлер пайда.

Известные современные ему авторы 
Н. Батырмурзаев, А. Акаев и др. откликнулись 
на данное произведение,  поддержали обли-
чительный пафос Маная Алибекова, обличая 
негативные процессы в рядах духовенства.

Показательно в данном контексте то, что 
значительный пласт наследия Маная Али-
бекова составляет социальная лирика, в ко-
торой острой критике подвергаются пороки 
дагестанской, российской действительно-
сти периода его творческой деятельности. 
В стихотворениях «О хакимах» («Гьакимлер 
гьакъында»), «Дела хакимов» («Гьакимлени 

1 Подстрочные переводы здесь и далее автора статьи.
2 Аксай – родное село автора.
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ишлери»), «Положение нашей канцелярии» 
(«Бизин кансаралны гьалы»), «Как хакимы 
руководят нами» («Гьакимлени бизге къа-
райгъан кюйлери») и мн. др. едкой критике 
подвергается чиновничье-бюрократический 
аппарат Дагестана конца XIX – начала ХХ в. 
Чиновники, хакимы погрязли во взяточниче-
стве, коррупции, считает автор.

Поэт с горечью пишет в стихотворении 
«Дела хакимов»:

Пристав Аксая, если дадут,
Берёт (в качестве взятки) даже хлеб.
Если хаким берёт хлеб (в качестве взятки),
То что остаётся говорить [5, с. 87].

Яхсайны пристобу
Берсе этмек де ала.
Гьаким этмек алгъан сонг
Дагъы айтма не къала.

Положение канцелярии не менее удру-
чающе («Положение нашей канцелярии»). 
В ней все озабочены лишь собственной вы-
годой, обиранием людей, упрочением сво-
его материального благополучия, начисто 
игнорируя интересы народа. Сетуя на то, 
что всякий, обратившийся в канцелярию, 
обязан давать взятку, Манай Алибеков  ре-
зюмирует:

Не давшему, либо не бравшему [взяток]
Не войти в канцелярию [5, с. 85].

Бермеген, я алмагъан
Кансаралгъа гирмежек.

То есть в канцелярии делать нечего тем, 
кто-либо не берёт, либо не даёт взяток.

Не остаются без внимания Маная Али-
бекова различные ухищрённые формы 
обирания народа, в частности в виде штра-
фов. Очевидный произвол власть имущих, 
по мнению поэта, проявляется в штрафах, 
якобы за грязь вокруг магазинов, которой 
на самом деле нет («О том, как хакимы взи-
мают штраф» – «Гьакимлени штраф алагъ-
ан кюйлери»), за водопой скота в якобы не 
положенном месте, хотя это в селе зауряд-
ное явление («О том, как хакимы руково-
дят нами» – «Гьакимлени бизге къарайгъан 
кюйлери»). И что интересно, штрафы эти не 
идут в казну, замечает поэт, а оседают в кар-
манах чиновников разного ранга и мастей.

Возмущение чиновничьим произволом в 
стихотворении «О том, как хакимы взимают 
штраф» приводит к воплю отчаяния:

Маленькие начальники пишут,
Старшие начальники подписывают, –
Ложью, обманом
До каких пор будут править [5, с. 88].

Гиччи гьакимлер язып,
Къол басып оьр гьакимлер,
Ялгъан айтып алдатып,
Къачангъа ерли бийлер.

Наследие Маная Алибекова, в кото-
ром освещаются неблаговидные деяния 
начальников, чиновников, погрязших во 
взяточничестве, коррупции, органично ин-
терполируется в сегодняшнюю действи-
тельность,  в которой также наблюдаются 
указанные явления, и имеют тенденцию к 
усилению, что свидетельствует о серьёзной 
коррозии нравственных ценностей. Данного 
рода произведения Маная Алибекова и се-
годня звучат актуально и свежо.

Глубокое понимание текущей обще-
ственной, политической жизни родного на-
рода, Дагестана, России наглядно выража-
ется в поэмном наследии Маная Алибекова. 
В частности, в поэмах «Жалоба кавказских 
гор» («Кавказ тавланы арзугьалы»), «Рус-
ско-японские войны» («Рус-япон давлар») 
автор критически характеризует как вну-
треннюю, так и внешнюю политику царской 
России, подвергая обличению уже собствен-
но государственные устои. Персонифицируя 
Кавказ, используя форму повествования от 
его лица («Жалоба кавказских гор»), автор 
осуждает колониальную политику царизма, 
обусловившую отсталость народов Кавказа 
в культурной, экономической и иных сферах.

Освещая события русско-японской вой-
ны («Русско-японские войны»), стремясь 
выявить причины поражения в ней России, 
автор отмечает её отсталость, и не только в 
военно-техническом отношении, игнорирова-
ние властью интересов народа, приведших к 
пропасти между ними – властью и народом.

Логичным в данном контексте, в 
контексте поэзии Маная Алибекова видится 
стихотворение с символичным названием 
«Свобода» («Гьюррият»). В ней поэт 
восторженно отзывается по поводу созыва 
Государственной думы, избранной из 
представителей народа. Манай Алибеков, в 
своём творчестве метко вскрывавший язвы, 
пороки общества, обличавший власть, 
утратившую доверие народа, свои надежды 
на улучшение ситуации естественным 
образом возлагал на новый орган власти.

Мажорная тональность произведения 
отражается в следующих строках:

Всякому делу хорошие законы
Пусть напишет наша Дума.
Пусть хоть теперь закончатся
Гнёт, смута, разбой.
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Лампада свободы
Зажжётся в нашей Думе,
Везде будет светить
Электрический фонарь [5, с. 106]. 
Гьар ишге арив закон
Бизин Думабыз этсин.
Зулму, питне, талавур
Энни сама да битсин.
Эркинликни чырагъы
Бизин Думада янар,
Гьар ерде шавла берир
Электрически панар.

Стихотворение «Свобода» звучит гармо-
нично в контексте поэзии Маная Алибеко-
ва, отражая его демократические взгляды, 
общественно-политические устремления. 
Более того, оно органично вписывается в 
контекст дореволюционной кумыкской сло-
весности, обеспокоенной критической ситу-
ацией в обществе, звавшей к переменам во 
властных структурах, ориентированной на 
усиление национального сознания.

С сожалением приходится констатиро-
вать, что одним из камней преткновения во 
введении в должный оборот наследия Маная 
Алибекова в советский период служило на-
личие в его творческом багаже именно этого 
произведения – «Свобода». В восторженном 
отношении к Думе, функционировавшей в 
дореволюционный, царский период, усма-
тривались его мелкобуржуазные иллюзии. 
Кроме того, наследие Маная Алибекова, как 
и ряда других дореволюционных авторов – 
М.-Э. Османова, Н. Батырмурзаева и др., с 
утверждением социалистических доктрин в 
литературе и искусстве, с 1930-х годов почти 

на полвека начисто было вычеркнуто из ху-
дожественного процесса как не отвечающее 
критериям официальной идеологии. 

Подытоживая рассмотрение поэзии 
Маная Алибекова, следует отметить, что 
одними из характерных особенностей его 
поэтики являются гражданственность, пу-
блицистичность. Его весомая роль в исто-
рии кумыкской, всей дагестанской литера-
туры заключается в том, что он, как никто 
другой из современных ему авторов, по-
следовательно и основательно обличал чи-
новничью бюрократию, посвятив этой теме 
более десятка стихотворных произведений. 
Наследию Маная Алибекова  характерно 
то, что, метко обнажая пороки общества, 
указуя народу на корень бед, он настойчиво 
звал его к прогрессу, к усвоению достиже-
ний мировой культуры и цивилизации.

Художественное наследие Маная Алибеко-
ва, как и творчество иных кумыкских, дагестан-
ских классиков словесности, имеет ценность 
непреходящую. Художественный мир поэта 
нам близок и понятен. К сожалению, это обу-
словлено и тем, что проблемы, водившие его 
пером, продолжают волновать и ныне живу-
щих. Он писал о том,  о чём болит его душа, и 
находит отклик в наших сердцах. Однако значи-
мость его поэзии не только в том, что она учит 
противостоять коррупции, взяточничеству, мер-
кантилизму. Через лично виденное и пережитое 
поэт высвечивает вечные, нетленные ценности 
человеческого бытия – исконные нравственно-
этические, духовные, этнонациональные цен-
ности. А эти ценности непреходящи. 
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Проблема истории Второй мировой вой-
ны, Великой Отечественной войны – одна 
из наиболее изучаемых в российской и за-
рубежной историографии, что обусловлено 
трагедией событий, принесших многомил-
лионные жертвы не только на полях сраже-
ний, но и мирного населения. 

Сегодня историография этих событий 
стало полем идеологических битв и кол-
лизий. Это в полной мере касается и уча-
стия Монголии во Второй Мировой войне, 
особенно событий на Халхин-Голе, начало 
которых стало предтечей мировой войны, 
а завершение – совпало с её началом. Не 

Учёные записки ЗабГГПУ. 2013. № 2 (49) Филология, история, востоковедение

124 © Л.  В. Курас, 2013 



случайно Президент Российской Федерации 
Д. А. Медведев свой официальный визит в 
Монголию в 2009 г. приурочил к празднова-
нию 70-летию юбилея победы Вооруженных 
сил СССР и МНР над войсками Японии и 
Маньчжоу-Го, в истории которой ещё не на-
писана последняя страница [7, с. 57]. 

Ярким свидетельством идеологических 
коллизий стал международный научный 
симпозиум «Халхингольское сражение (Но-
монханский инцидент) в мировой истории: 
познавая прошлое и обсуждая будущее», 
состоявшийся 2–5 июля 2009 г. в Улан-Ба-
торе по инициативе Главного архивного 
управления Монголии, японской Ассоциа-
ции глобальных исследований Секигути и 
Института истории Академии наук Монго-
лии, при спонсорской поддержке несколь-
ких фондов и организаций Японии, США, 
Кореи, участие в котором приняли учёные 
10 стран: Россия, Монголия, Япония, США, 
Великобритания, Франция, Германия, Ки-
тай, Южная Корея, Тайвань. Дав объектив-
ную оценку основным докладам, прозву-
чавшим на симпозиуме, российские учёные 
В. В. Грайваронский и С. Г. Лузянин отме-
тили, что «с течением времени становится 
всё более очевидным, что события на Хал-
хин-Голе не были незначительным погра-
ничным конфликтом, что они оказали непо-
средственное и весомое влияние на усло-
вия возникновения Второй мировой войны, 
расстановку сил ведущих держав, ход и ко-
нечные результаты глобального конфликта, 
на формирование новой системы междуна-
родных отношений в регионе и мире» [16]. 
Итоги симпозиума, а затем торжества, про-
ходившие в Монголии, посвящённые 70-ле-
тию победы советско-монгольского боевого 
содружества на р. Халхин-Гол, имеющиеся 
многочисленные публикации и подвигли 
нас на выявление степени изученности по-
ставленной проблемы.

Наиболее значимые работы российских 
и монгольских учёных последних лет, полу-
чившие широкий резонанс у научной обще-
ственности, представляют собой совмест-
ные издания, что говорит как об общности 
взглядов на проблему, так и научной зна-
чимости проблематики. Наряду со сборни-
ками статей «Вторая Мировая война Мон-
голия» [10], «Халхин-Гол. 1939–2009» [53], 
«Россия и Монголия. Новый взгляд на исто-
рию взаимоотношений в ХХ веке» [49], доку-

ментальное двухтомное издание «Россий-
ско-монгольское военное сотрудничество. 
1911–1946» [50] и, наконец, юбилейное из-
дание «Халхин-Гол: 1939», опубликованное 
в дни всенародного празднования 70-летия 
победы на р. Халхин-Гол и получившее 
широкое признание в кругах российской и 
монгольской общественности [54]. В том же 
году был опубликован сборник по материа-
лам международного научного симпозиума 
«Халхингольское сражение (Номонханский 
инцидент) в мировой истории: познавая 
прошлое и обсуждая будущее» [52].

Сборник «Вторая мировая война и Мон-
голия» представлен, главным образом, ста-
тьями монгольских учёных Ч. Дашдаваа 
«Историческое значение участия Монголии 
во Второй мировой войне», Ж. Базарсурэн 
«Вторая мировая война и геополитика Мон-
голии», К. Дэмбэрэл «Идеология и внешняя 
политика в период Второй мировой войны», 
Н. Хишигт «Движение монгольского народа 
за помощь фронту Великой Отечественной 
войны», Л. Алтанзаяа, Ц. Энхчимэг «О по-
мощи, оказанной СССР МНР  в годы Вели-
кой Отечественной войны в области обра-
зования», Д. Гомбосурэн «Участие Монго-
лии в войне против Японии и политические 
итоги», Ж. Болдбаатар, Д. Батбаяр «Монго-
ло-советские культурные отношения в пе-
риод Второй мировой войны». 

Статья профессора Ч. Дашдаваа выхо-
дит за рамки заявленной темы и фактиче-
ски раскрывает историю внешней политики 
Монголии, направленную на всемерную 
поддержку борьбы против фашизма и ми-
литаризма. Наибольший интерес представ-
ляет материал, раскрывающий содержание 
массовой помощи и моральной поддержки 
Монголии советскому народу. Эта помощь 
оказала неоценимую поддержку Советско-
му государству. Она выражалась в созда-
нии фонда, в который вносились золотые 
и серебряные украшения, деньги, меховые 
вещи, продукты питания, оказывалась до-
норская помощь, военной техникой, тягло-
вой силой, племенным скотом.

Особое внимание автор уделяет реше-
ниям Крымской конференции по послево-
енному устройству мира, где в Соглашении 
по Дальнему Востоку указывалось одно из 
важнейших условий – «Сохранение статус-
кво Внешней Монголии (МНР», что означа-

Учёные записки ЗабГГПУ. 2013. № 2 (49) Филология, история, востоковедение

125



ло признание независимости и суверени-
тета Монгольской Народной Республики со 
стороны США, Англии и СССР [18, с. 12].

Автор не обошёл стороной и пробле-
му участия монгольских воинских частей в 
ходе военных действий, которые, в тесном 
взаимодействии с войсками Забайкальско-
го фронта, в августе 1945 г. участвовали в 
разгроме Квантунской армии.

Статью профессора Ч. Дашдаваа суще-
ственно дополняет публикация Н. Хишигт, 
которая подробно и полно раскрывает про-
блему помощи монголов фронту в годы Ве-
ликой отечественной войны, которые, как 
советский тыл, отдавали последнее для до-
стижения победы. Причём цифры этой без-
возмездной помощи ошеломляют [55].

В рассматриваемом сборнике, пожалуй, 
наибольший интерес представляет статья 
Ж. Базарсурэна, рассмотревшего пробле-
му Второй мировой войны с точки зрения 
геополитики Монголии. При этом автор вы-
делил ключевые моменты, обусловленные 
особым интересом Японии к Монголии, по-
зиции китайских властей, политикой России 
и, наконец, позицией и политикой самой 
Монголии, которая превратилась в точку 
пересечения интересов России, Китая и 
Японии. Политика Монголии в годы войны 
как раз и представляет наибольший инте-
рес, что было обусловлено стремлением 
руководства страны и желанием монголь-
ской нации объединить Северную и Южную 
Монголию и создать единое Монгольское 
государство. При этом автор также уделяет 
внимание решениям Крымской конферен-
ции, которые, наряду с последующим со-
ветско-китайским договором от 14 августа 
1945 г., всеобщим плебисцитом в Монголии 
в октябре 1945 г. и признанием гоминьда-
новским правительством результатов дан-
ного плебисцита и независимости МНР, за-
вершили долгий процесс международного 
признания государства «в силу счастливо-
го совпадения геополитических интересов 
СССР и национальных интересов МНР» [3, 
с. 12]. При этом монгольские учёные выска-
зывают мнение, что «с точки зрения всей 
монгольской диаспоры это было событием, 
узаконившим окончательный раздел нации 
согласно существующему тогда между-
народному праву, и что оба термина – и 
«Внешняя Монголия», и «статус-кво» – на-

всегда увековечили невозможность включе-
ния хотя бы Южной Монголии в состав не-
зависимого монгольского государства» [23].

Несомненный интерес представляет 
статья Д. Гомбосурэна, посвящённая не-
посредственному участию монгольских во-
инских частей в военных действиях против 
Японии с 27 июля по 2 августа 1945 г. [14]. 
Прежде всего, автор обращает внимание 
на серию мобилизационных мероприятий; 
затем, на попытку перевода экономики 
страны на военный лад, что не предпри-
нималось даже в период боев на Халхин-
Голе; на вооружение и снаряжение частей 
монгольской армии с помощью Красной 
Армии; создание телефонных и кабельных 
узлов связи, взлетно-посадочных площа-
док и полевых аэродромов, оборонитель-
ных узлов, командных пунктов и складов. 
Исследователь подчёркивает, что именно 
после этих мероприятий на базе Вооружён-
ных сил МНР была создана «Южная груп-
па» под командованием генерал-лейте-
нанта И. А. Плиева и его заместителя с 
монгольской стороны генерал-лейтенанта 
Ж. Лхагвасурэна, влившаяся в состав За-
байкальского фронта под командованием 
маршала Советского Союза Р. Я. Малинов-
ского. Д. Гомбосурэн подробно описал ход 
боевых действий, что позволяет  говорить о 
весомом вкладе «Южной группы» в разгром 
Квантунской армии.

Несомненный интерес представляет 
многолетнее направление исследования 
Н. Хишигт, посвящённое патриотическому 
движению трудящихся Монголии по оказа-
нию помощи фронту Великой Отечествен-
ной войны.

Весьма симптоматичным является тот 
факт, что сборник открывают и завершают 
выступления российского и монгольского 
дипломатов: Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Российской Федерации в Мон-
голии О. М. Дерковского [22] и старейшего 
дипломата Монголии Б. Жаргалсайхан [27], 
которые представляют несомненную цен-
ность общностью позиций в оценке итогов 
Второй мировой войны.

От российской стороны сборник пред-
ставлен лишь одним материалом, который, 
тем не менее, стал отправной точкой для 
будущего совместного российско-монголь-
ского гранта по истории Халхин-Гола. Это 
статья, к сожалению, рано ушедших из 
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жизни иркутского учёного, доктора истори-
ческих наук, профессора Н. Н. Щербако-
ва и учёного, дипломата В. Ц. Ганжурова 
«И. И. Кузнецов – видный исследователь 
истории Второй мировой войны», где осо-
бый упор делается на работы учёного о ге-
роях Халхин-Гола [59].

В 2009 г. был опубликован российско-
монгольский Вестник международного цен-
тра азиатских исследований «Халхин-гол. 
1939–2009. К 70-летию победы» [53]. Сбор-
ник можно структурировать по следующим 
проблемам: новые взгляды и подходы к 
проблеме – Ариунболд Гончигийн, Гомбо-
сурэн Дандэвсурэнгийн, В. Г. Дацышен, 
О. И. Торский [15; 17; 20; 47]; традиционная 
проблематика, связанная с патриотиче-
ским движением в Монголии – Цэдэнжан-
цангийн Дэмчигсурэн [21]; историография 
и источниковедение различных аспектов 
проблемы Хархин-Гол – Ю. В. Кузьмин, 
А. А. Гавриков, С. И. Кузнецов, В. В. Бузае-
ва, О. В. Бережных [38; 11; 5; 4]; японская 
составляющая событий у р. Халхин-Гол – 
В. В. Есипов, Г. Г. Дуринов, Л. Н. Крайнова 
[26; 24; 39]; персоналии – Г. В. Булыгин, Чу-
луунбаатар Лувсандэв, Н. Е. Единархова, 
Дашнямын Гангаа [6; 42; 25; 12]; воспоми-
нания – А. А. Гавриков, Т. Саухина и А. Са-
ухина [11; 51]; правовые аспекты советско-
монгольских отношений – А. В. Бычков, 
Б. Д. Цыбенов [8; 56].

Тогда же, в 2009 г. в Японии были опу-
бликованы материалы «Круглого стола», 
проводившегося в преддверии празднова-
ния 70-летия победы советско-монгольско-
го военного содружества у р. Халхин-Гол 
[52]. Здесь особенно следует выделить 
выступления российских и монгольских ис-
следователей, которые дали объективную 
научную и политическую оценку событий 
1939 г. и выступили с резкой отповедью по-
пыток японских и западных учёных дезаву-
ировать исторические события и придать 
им статус небольшого пограничного инци-
дента и, более того, обвинить российскую 
и монгольскую сторону в развязывании бо-
евых действий. Прежде всего, следует вы-
делить доклады профессора Ч. Дашдаваа 
[19], член-корреспондента РАН Б. В. База-
рова [2], профессора С. Г. Лузянина [43], 
профессора Б.Шагдара [58] и совместное 
выступление участника боевых действий 
у р. Халхин-Гол, профессора Н. И. Ганина 

и профессора В. В. Грайворонского [13]. 
Конечно, геополитические аспекты Халхин-
гольских событий прозвучали в российской 
историографии значительно раньше, в пу-
бликациях В. Н. Вартанова [9] и В. П. Зимо-
нина [28]. Но сейчас, в пылу научной дис-
куссии, опираясь на новые архивные доку-
менты, они получили особое звучание. 

В конце августа 2009 г., в дни праздно-
вания торжеств, посвящённых 70-летию 
победы советско-монгольского военного со-
трудничества у р. Халхин-Гол, в рамках рос-
сийско-монгольского научного гранта был 
подготовлен альбом «XAKX ГОЛ: 1939. Халх 
Голын Ялалтын 70 жилийн ойд зориулав». 
Улаанбаатар–Москва. 2009 («Халхин-Гол: 
1939. Посвящается 70-летию победы битвы 
на Халхин-Голе». Москва-Улан-Батор, 2009), 
осью которого стало, фактически шестое 
издание известного сибирского советского 
историка, доктора исторических наук, про-
фессора И. И. Кузнецова, посвящённое ге-
роям Халхин-Гола [29]. Причём пять из них 
было издано в период 1964–1984 гг. в Мон-
голии (два издания на монгольском и три из-
дания на русском языке) [30; 31; 32; 33; 34]. 

О значимости указанной темы говорит 
совместный грант Министерства образова-
ния, науки и культуры Монголии (МиОКН) 
и Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) «От Халхин-Гола до лин-
кора Миссури», рассчитанный на три года 
(2009–2011). В рамках гранта 27–28 сентя-
бря 2010 г. в г. Улан-Батор была проведе-
на международная научная конференция, 
материалы которой опубликованы. В числе 
опубликованных докладов: Б. В. Базаров, 
В. Б. Базаров «Битва на Халхин-Голе в све-
те восточно-азиатской геополитики: истори-
ческий опыт и уроки 1930-х»; Ч. Дашдаваа 
«Вторая мировая война и Монголия: неза-
висимость и суверенитет страны»; В. Б. Ба-
заров «Монголия во Второй мировой вой-
не: борьба за независимость»; Х. Шагдар 
«Дальневосточная военная операция: 
проблемы военного искусства»; Н. Хишигт 
«Всенародное движение помощи фронту 
Великой Отечественной войны Советского 
Союза»; Б. Базарсyрэн «Геополитика Мон-
голии и Вторая мировая война»; Э. А. Ни-
колаев «Геополитическое партнёрство Рос-
сии и Монголии во Второй мировой войне»; 
Л. В. Курас «Монголия во Второй мировой 
войне: современная российско-монголь-
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ская историография»; С. И. Кузнецов «Хи-
рота Коки: дипломат и проводник «актив-
ной» политики на континенте» [37].

В рамках этого же гранта (руководите-
ли проекта Ч. Дашдаваа, Л. В. Курас) под-
готовлен и издан уникальный фотоальбом, 
в котором собраны и систематизированы 
114 фотографий о всенародной помощи 
монголов советскому народу и участии мон-
гольских воинских подразделений в боях 
против Японии [44], который предвосхищают 
аналитические статьи: «Монголия в 1940–
1945 годы» (Л. В. Курас), «Помощь монголь-
ского народа Советскому Союзу в годы Ве-
ликой Отечественной войны» (Н. Хишигт); 
«Дальневосточная военная операция» 
(Х. Шагдар). В том же году в рамках этого же 
гранта издан сборник документов о россий-
ско-монгольском военном сотрудничестве 
в период Второй мировой войны [48]. За-
вершением гранта стало издание сборника 
статей участников проекта на монгольском 
языке: с российской стороны – Б. В. База-
ров, Л. В. Курас, Б. Д. Цыбенов; с монголь-
ской стороны – Ж. Базарсурэн, С. Ганболд, 
Х. Шагдар, Н. Хишигт, Г. Мягмарсамбуу [45]. 

Если проблемы, поднятые российски-
ми и монгольскими учёными, уже звуча-
ли неоднократно, а в настоящих изданиях 
получили дальнейшее развитие, то иссле-
дование профессора Иркутского государ-
ственного университета С. И. Кузнецова, 
сына профессора И. И. Кузнецова – это 
принципиально новое направление в из-
учении проблемы «Монголия и Вторая ми-
ровая война». Конечно, российская, да и 

монгольская историография располагает 
серьёзными исследованиями о стратегиче-
ских планах Японии, её участии в боевых 
действиях и, особенно, о судьбе японских 
военнопленных. Однако статья С. И. Куз-
нецова посвящена жизни и практической 
деятельности одного из видных идеологов 
японского милитаризма Хирота Коки [37]. 
Развитие этого направления сможет суще-
ственно обогатить мировую историографию 
Второй мировой войны.

Следует также обратить внимание на по-
явление первых историографических и ис-
точниковедческих исследований, касающих-
ся советско-монгольского сотрудничества в 
годы Второй мировой войны. К сожалению, 
они пока не касаются всего спектра этого со-
трудничества на протяжении всего периода 
войны, а в большей мере рассматривают 
лишь события у р. Халхин-Гол [46; 38; 36; 40; 
41; 1]. Тем не менее, начало этому направ-
лению исследования положено, что может 
стать основой к новому витку российско-
монгольского научного сотрудничества. 

Таким образом, интерес к проблеме 
истории Монголии в годы Второй миро-
вой войны, участия молодого государства 
в военных операциях против Квантунской 
армии, всемерная помощь и патриотиче-
ское движение трудящихся Монголии в под-
держку Красной Армии и особенно боевое 
содружество советских и монгольских войск 
в период боев у р. Халхин-Гол – это бога-
тейший материал для начала комплексного 
и всеобъемлющего российско-монгольского 
историографического исследования.
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I. Основные падежи. Номинатив (абсо-
лютив). Данный падеж, как известно, в пер-
вую очередь,  выражает субъект непереход-
ного глагола: ГьерекIдерил къварилъухъ ма-
г1арда жамаг1аталълъул г1ачиязда вук1ун 
вугила къват1иб росул1а вач1арав цо миски-
нав чи1 (М.ГI.) «В араканском ущелье на горе 
общественные  коровы пас [букв. «на коровах 
был»] из другого села пришедший один бед-
ный человек». В предложении с переходным 
глаголом сказуемым  номинатив выступает 
в функции объекта (прямого дополнения): 
Инсуцца ц1ц1удул ругъуналда йод бахана 
«Отец орла рану йодом помазал» (С. С.). 

1 Все текстовые примеры даются транскрипцией.

Номинатив употребляется как составная 
часть  сказуемого: Гьеб тавбу гьаби  ц1акъ 
гьабизе бигьаяб, пайда к1удияб иш буго 
(У. Т.) «Это покаяние очень легко делаемое,  
пользы большое дело есть». Существи-
тельное в форме именительного падежа 
выступает и в роли обращения: – Ле вас, 
мун г1ажалалда гъун вугин, – нахъе-на-
хъе къан вуго жалакьуриссев (Р.ХI. Д.). «Эй, 
мальчик, ты ведёшь себя неразумно [гово-
ря], назад начал пятиться жалатлуринец». 
Встречается существительное в номинати-
ве и в качестве приложения  в конструкциях 
типа: Вах1, вацц Лабазан, боц1ц1и гьабизе 
ккани, ва гьеб нухда бил1ине гьабизе кка-
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нани, Мах1мудицца г1адин г1емерал ишал 
рил1ине  гьаризе  лъазе къвариг1уна, ва 
гьеб гуребги, Мах1мудил г1адинал лъи-
к1ал, х1алалал, ях1 бугел васалги къвари-
г1уна (Д. Б.) «Вах, брат Лабазан, чтобы за-
вести скот и его выращивать (букв. «по до-
роге идти чтобы заставить»),  нужно уметь 
продвигать много дел, как Махмуд, как и у  
Махмуда нужно иметь хороших, знакомых, 
честных сыновей». 

В предложениях с пропущенным вспомо-
гательным глаголом,  номинатив выполняет  
функцию сказуемого: Жакъа – мутаг1ил, 
метер – муг1алим (К.) «Сегодня – ученик, 
завтра – учитель». 

Номинатив может осложняться различ-
ными частицами, которые придают допол-
нительные оттенки значений. Частица –
гун, присоединяемая к форме номинатива, 
придаёт ему значение совместности:  Жеги 
абунила г1адамацца, цадахъ  г1емерал 
г1адамалгун гурони унгеян (ХI. И.) «Ещё 
сказали люди, пойди только вместе [с]  
большим  количеством людей».

Формат -лъун придаёт значение вре-
менного занятия: Гьагъале, гъоссда гьан-
же  лълъиццаго абиларо чияда ццеве хъа-
захълъун х1алт1улев вук1арав чийилан 
(Д. Б.) «Вот, ему теперь никто не скажет, 
[что] он перед кем-то  работал рабом [букв. 
казаком]».

Элемент -г1ан может присоединяться к 
любой  знаменательной части речи. Присое-
динённый к форме аллатива, он выступает в 
функции  частицы: Столалдег1ан  ваче гьав 
вас, суратал рихьизе «Ближе к столу при-
ведите этого мальчика, [чтобы] фотографии 
посмотреть». Присоединяемый к основным  
падежным формам имени, или к другим  ча-
стям речи, он выступает в функции союза: 
Г1алиг1ан г1емер х1алт1улев чи гьеч1о 
нижер колхозалда «Как Али много работаю-
щего  человека нет в нашем колхозе». 

Эргатив, в первую очередь, использу-
ется для выражения субъекта переходного 
глагола-сказуемого: Амма ч1ух1арав жала-
кьуриссесс гьасухъ г1инт1амун гьеч1о 
(Р.ХI. Д.) «Но, гордый жалатлуринец его не  
послушался»; Халкъалълъ инссуе барка-
ла кьун буго (Р.ХI. Д.) «Народ отцу спасибо 
сказал (букв. дал)»; К1одоцца, т1ад квер-
ги  бахъулаго,  г1акдада абулеб бук1араб-
щинаб х1еренаб раг1и (М.КI.)  «Бабушка, 
рукою сверху проведя, корове говорила 
столько ласковых слов».

Эргатив употребляется также в функции  
орудного  (инструментального) косвенного 
дополнения. При этом сказуемое,  выра-
женное глаголом,  может быть как переход-
ным, так и непереходным, ср.: Гьерек1де-
рил мег1ерги тун, эрпелдерил маг1арде 
щвараб мехалда, вехьассда дандч1ванила 
кутакалда къач1а-к1ат1арал, месед-г1а-
рацалълъ гвангъизабураб ярагъги барал,  
гъоркь чΙч1оларел г1адал чуялги рек1арал, 
микьго чот1ахъан (М.ГI.) «Перейдя ара-
канскую гору,  дойдя до эрпелинской горы,  
чабан встретился с очень нарядно одеты-
ми, обвешанными золотом-серебром ин-
крустированным оружием, оседлавшими 
необузданных коней восьмью всадниками».

Имя существительное в эргативе часто 
используется в значении различных обстоя-
тельств:

1) причины: Кивниги лъалхъич1олъи-
ялълъ гьав лълъик1алан ссвакана (C. С.) 
«Из-за того, что нигде не останавливался, 
он достаточно устал»;

2) времени: Лъабго къоялълъ ц1ц1у-
дуцца я гьан, я лълъин к1алдибе босич1о 
(C. С.) «Три дня орёл ни мяса, ни воды в 
рот  не брал»;

3) образа действия: Щамххалханассеги 
гьассиеги хъизаналълъеги г1ураб рет1ел-
хьитги кьунила, гьав берцинаб х1алалълъ  
нухда рег1анила (М.ГI.) «Шамхалхан тоже 
ему и жене достаточно одежду-обувь дал, и 
его красивым образом проводил».

В форме эргатива могут быть и вводные 
слова: Талих1алълъ,  гьеб гьедиг1ан щун 
батич1о (C. С.) «К счастью, она [река] не 
так сильно разлилась».

Родительный падеж выступает в каче-
стве косвенного дополнения: Цо нухалълъ 
дов г1ачивехьассул ч1ч1ужуялълъ жин-
дирго россассда гьадин абунила (М.ГI.) 
«Однажды того пастуха жена своему мужу 
так сказала». Значение принадлежности  
подразделяется на: 

1) саму принадлежность:  ясалълъул те-
традь «тетрадь девочки»;

2) отношение вещества и количества: 
рол1ул хъап «мешок зерна»;

3) часть-целое: х1амил г1ин «ослинное 
ухо»;

4) признак и его носитель: к1к1алазул 
гъварилъи «глубина ущелий»;

5) предмет и материал: маххул чанагъ 
«железные сани»;

6) субъект – действие  или состояние: 
бидул кьаби «давление крови»;
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7) временное отношение: иххдалил къо 
«весенний день» и др. [5, с. 47].

Иногда косвенное дополнение, как отме-
чается в специальной литературе, трудно 
отличить от определения:

Гьалдолеб ц1аялъул ц1ураб каранзул,
Кагъат кодобе кье, кьурда ч1валеб 

бакъ (М.)
«Горящим (букв. кипящим) огнём запол-

ненной груди, письмо в руки отдай солн-
це, освещающее скалу». Здесь, видимо, в 
качестве определения к кагъат «письмо» 
выступает форма генитива каранзул «гру-
ди». Принадлежность (притяжательность), 
выраженная формой родительного падежа 
совпадает с формой родительного падежа 
приимённого дополнения, т. е. этот вопрос  
решается на уровне семантики, а не сло-
восочетания или  предложения: Хочбарил 
кеч1 ах1ана  может быть понято двояко: 
«Хочбара песню спели» и «О Хочбаре пес-
ню спели». 

Некоторые исследователи допускают 
возможность выражения генетивом субъ-
екта в притяжательной конструкции: Т1ай-
гибил т1оццерессел дарсал рук1инч1о 
щколалда. «У Тайгиба в школе не было 
первых уроков». По этому поводу А. А. Бо-А. А. Бо-Бо-
карев [5, с. 187] пишет: «Сами по себе ма-
териалы литературного диалекта (т. е. диа-т. е. диа-диа-
лекта, лежащего  в основе  литературного 
языка. – М. М.) не дают основания для того, 
чтобы  родительный падеж при формах 
глагола бук1ине «быть» рассматривать 
как форму грамматического подлежащего 
(субъект владения)». По-видимому, следу-
ет говорить о возможностях употребления 
генитива в качестве косвенного дополне-
ния и субъекта. Эти возможности напрямую 
связаны с семантикой предложения, а не с 
его структурой. На уровне синтаксиса пред-
ложения, тем более синтаксиса словосо-
четания, говорить отдельно о генитиве, как 
о выразителе субъекта невозможно. Тогда 
следует признать и за другими падежами 
субъектные  функции. Ср: Г1алил буго чу 
«У Али есть лошадь», Г1алихъ буго чу «У 
Али (сейчас) есть лошадь», Г1алил буго 
къвак1и  «У Али есть храбрость»,  Г1аликь  
буго бак1 «Под Али есть табуретка». 

Дательный падеж  выступает в каче-
стве субъекта при различных глаголах: 
Ханасс ах1ун яч1арай яс гьардухъанас-
се рек1ее г1унила (М. М.). М. Е. Алексеев, 
Б. М. Атаев [4, с. 49] отмечают возможность 
обозначения субъекта дательным падежом 

и при таких предикатах: Дие  заман гьеч1о 
мунгун васандизе  «У меня нет времени с 
тобой играть»; Т1оццебе  ц1акъго зах1мат  
бук1ана Къаландарие Т1айгибидасса ва-
т1алъун «Сначала очень трудно было Ка-
ландару,  расставшись с Тайгибом»; Цо 
заманалдассан бац1иеги цараеги  к1и-к1и 
т1инч1 гьабун буго «Через некоторое вре-
мя у волка и лисы  по два детёныша ро-
дились». М. Абдуллаев, Я. Сулейманов [2, 
с. 180] отмечают следующие глаголы, при 
которых  субъект  должен стоять в дативе:  
х1ажалъизе «нуждаться», къабуллъизе 
«подходить», къвариг1ине «понадобить-
ся»: Нил1ее ц1акъ  х1ажат  руго ракь беэн 
гьабулел жал «Нам» очень нужны  землю 
удобряющие вещи,  Дие къвариг1ун буго 
къоккун багъулеб тула «Мне нужна стойко 
дерущаяся собака».

Кроме отмеченных случаев, подлежа-
щее в дативе выражается именами и при 
следующих предикатах: Дие ч1ч1ужу гьа-
рун йиго // Дие ч1ч1ужу абун йиго «За меня 
[букв. «мне»] жена засватана» // За меня 
[букв. «мне»] жена помолвлена; Дие ч1ч1у-
жу ячун йиго «Я женат» (букв. «Мне  жен-
щина приведена есть»). Значение актив-
ности заключена в эргативной конструкции 
Дицца ч1ужу ячун йиго «Я женат» (букв. 
«Мною жена приведена есть»). 

Дательный падеж обозначает также и 
косвенное дополнение (адресат действия): 
Цо чиясссе к1иго чиги бойила (К.) «Одному 
человеку и два человека – войско [есть]». 

ІІ. Пространственные падежи. Все про-
странственные падежи в зависимости  от 
нахождения объекта в пространстве  и ха-
рактера движения, обозначаются следую-
щими  названиями:

1) локатив (показатели –а, –Ø), вы-
ражающий нахождение предмета в про-
странстве: 1) на (над), 2) около, 3) внутри 
сплошной среды, 4) под, 5) внутри полого 
пространства);

2) аллатив (показатель –е), выражаю-
щий движение к чему-либо, находящемуся 
соответственно на отмеченном в локативе 
положении;

3) элатив (показатели –а, –сса), выра-
жающий движение от чего-либо,  находяще-
муся  в указанном в локативе положении;

4) транслатив (показатель –н), выража-
ющий  движение через что-либо, находяще-
муся в указанном  в локативе положении. В 
специальной литературе [6, с. 40; 5, с. 49] 
формы элатива и транслатива рассматри-
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ваются как варианты одной формы или под-
чёркивается мысль  о формальном слиянии 
транслатива с элативом (с падежом удале-
ния). По нашему мнению, нельзя говорить 
о формальном  слиянии транслатива и эла-
тива. В литературном языке и в северном 
наречии в целом эти два падежа не взаимо-
заменяемы и имеют чёткие самостоятель-
ные значения. Трудности, связанные с ис-
пользованием форм элатива и транслатива 
в непространственных значениях  предста-
вителями южного наречия, где транслатив 
имеет отличные от литературного языка 
суффиксы, нельзя  переносить на исполь-
зование транслатива в  пространственном 
значении. Известные примеры, приводи-
мые Г. И. Мадиевой [6, с. 44]: Дун Мах1ач-
хъалаялде Буйнакскиялдассан вач1ана 
«Я в Махачкалу через Буйнакск приехал» и 
Дун  Мах1ачхъалаялде Буйнакскиялдасса 
вач1ана «Я в Махачкалу из Буйнакска при-
ехал» демонстрируют чёткое различение 
транслатива и элатива. Ср. также:  Дун кьо-
дасса ана  «Я сошёл с моста» («Я ушёл с 
моста») и Дун  кьодассан ана «Я прошёл че-
рез мост». В непространственных значени-
ях использование транслатива и элатива в 
литературном языке не поддаётся система-
тизации, поэтому очень часто имеет место 
использование этих  двух падежей вместо 
друг друга, например: Должно быть Диц-
ца досдассан г1арза хъвана  «Я написал на 
него (букв. «через него») жалобу».  Часто 
в  газете «Истина»  встречаем Дица дос-
сдасса г1арза хъвана  в том же значении. 
Представители северного наречия, второе 
предложение понимают по-своему: «Я с 
него жалобу списал». Такая путаница осо-
бенно усилилась в последнее время,  когда 
ослабли требования к средствам массовой 
информации, как к хранителям  чистоты 
родного языка и родной речи.

Местные падежи  широко употребляются 
как в пространственных, так и непростран-
ственных значениях.

1. Пространственные значения. В сво-
ём исконном пространственном значении 
имена существительные в местных паде-
жах выполняют обычно функции обстоя-
тельств места. 

Локативы. Инссуцца ц1ц1удул  ругъ-
уналда (1) йод бахана (C.С.) «Отец орла 
рану йодом помазал»; Гьерек1дерил къва-
рилъухъ (II) маг1арда жамаг1аталълъул 
г1ачиязда вук1ун вугила къват1иб росу-
л1а вач1арав цо мисскинав чи (К.) «В Ара-

канском ущелье в горах общественный 
скот пас из другого селения  приехавший 
один бедный человек» Гьанже росул1 (III) 
ц1ц1алк1ал гьарулев устарги гьеч1ила  
(М.КI.) «Теперь в селении сита делающего  
мастера нет, мол». Ганч1икь (IV) борохь 
бегун батана  «Под камнем  змея лежа-
ла»;  Рокъоб (V) лълъим бук1инч1о  «Дома 
воды не было».

Аллативы. Л1укъараб ц1ц1умги бач-
чун, Махсуд кват1ич1ого г1ияде (I) щвана 
(C.С.) «Раненного орла [на себе] таща, Мах-
суд скоро  к отаре пришёл», Дов иццухъе 
(II) ана  «Он к роднику пошёл».

Иногда различение обстоятельств и кос-
венного  дополнения, выраженных формами 
местных падежей (и не только) вызывает за-
труднение (Об этом см: [5, с. 180]. А. А. Бо-
карев [5, с. 180] пишет: «... Попытка  опре-
делить различие между обстоятельством и 
дополнением по степени  сохранения  пред-
метного содержания основана, очевидно, 
на неверном отождествлении синтаксиче-
ских категорий с морфологическими, членов 
предложения с частями речи».

Так, в предложении: Хадуб, кеч1 л1уг1а-
раб мехалъ, эмен жулазул бет1ергьана-
сухъе (алат. II) жулги босун вач1ун вуго 
(Р.ХI.Д.) «Потом после окончания песни, 
отец, к хозяину метел, метлу взяв пришёл 
[оказывается]». Форма аллатива II бет1ер-
гьанассухъе «к хозяину» как бы сохраняет 
своё исконное пространственное значе-
ние, хотя оно здесь и отличается от обычно 
выражаемого данным падежом значения 
«движение к чему-либо, чтобы стать около 
него», и в то же время это значение плав-
но переходит в непространственное зна-
чение обладания. В подобных сочетаниях 
чаще используется послеложное сочетание 
локатива I (бет1ергьанассда асск1ове). 
Смысл предложения можно понять двояко: 
1) «Пришёл к хозяину метел, взяв с собой 
метлу» 2) «Пришёл к хозяину метел,  что-
бы метлу ему отдать». В зависимости от 
контекста,  в котором данное предложение 
фигурирует, форма аллатива II может отве-
чать на вопросы «к кому?» или  «куда?». В 
первом случае она (эта форма) выражает 
косвенное дополнение, во втором – обсто-
ятельство места.

Г1емериссел гьел Гуржиял1е (III) унел 
рук1ун руго (У.ХI.) «Большинство из них в 
Грузию шли [оказывается]». Кето сто-
лалълъукье (IV) т1урана «Кошка убежала 
под стол».
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Элативы. Ма г1арацилан,  эбелалълъ  
ссумкаялълъуссаги (V) бахъун, аза-азар 
гъурущалълъул лъабго кагъат бегьана  
йичарухъаналълъухъе «На деньги», говоря, 
мать,  из сумки  вытащив, три бумажки ты-
сячерублевых подала продавщице». Эла-
тив II не может самостоятельно обозначать 
своё исконное пространственное  значение 
«удаление объекта от ориентира, находя-
щегося рядом с объектом». Для этого ис-
пользуется послеложная конструкция эла-
тив II + послелог, например, Дун х1обохъа 
нахъе ана  «Я отошёл от столба», нельзя 
Дун х1обохъа ана. Форма элатива II само-
стоятельно может  выражать непростран-
ственные значения и выступать в предло-
жении в функции косвенного дополнения. 
Предложения типа Васассухъа юссана 
эбел  [6, с. 54] «От сына  вернулась мать» 
нельзя понимать уже в пространственном 
значении, здесь имеет место значение «на-
ходилась в гостях» без обозначения про-
странства (ср.: Васассда асск1осса (после-
лог) нахъе ана  эбел) 1) «От  сына отошла 
мать» 2) «От сына ушла мать».

Транслатив. Г1али кьодассан(I) ана 
«Али прошёл через мост»; Гьале гьан-
же такссиялдаги рек1ун эбелгун цадахъ 
шагьаралълъул къват1азухъан(II) тука-
базде хьитал ралагьизе унеб мехалълъги 
доба рик1к1ада хут1араб росдал ссипат 
ццебе т1амулеб  бук1ана Субайбатида  
«Вот и сейчас  на такси, вместе  с мате-
рью по городским  улицам [букв. «через 
городские улицы»] в поисках обуви когда 
ехала, там далеко оставшегося села очер-
тания стояли перед глазами Субайбат»; 
Салул1ан(III) унеб бугоан борохь  «По 
песку [букв. «через внутри»] ползла [букв. 
шла] змея». 

Столалълъукьан(IV) бекерун ана кету  
«Из под стола [букв. через под столом] по-
бежала кошка». Дун рокъоссан(V)  вач1а-
на «Я пришёл из дома  [букв. «через дом 
внутри»]». Данное предложение обознача-
ет: «Я пришёл сюда, заходя домой, но, не 
задержавшись там». Транслатив следует 
различать от форм  с косвенной речью, об-
разованных при помощи цитатных частиц 
–ан, -ян: Киг1ан цо ц1ц1алк1уялълъухъ-
ан ц1еххана йичарухъаналда «Сколько  за 
одно сито», – спросили у  продавщицы».

2. Непространственные значения. 
Имена существительные в местных паде-
жах широко используются для передачи не-
местных (непространственных) значений. 
Они выполняют функции дополнения: К1о-
доцца,  т1ад кверги бахъулаго, г1акдада 
абулеб бук1арабщинаб х1еренаб раг1и 
(М.КI.) «Бабушка, гладя, корове столько тё-
плых слов говорила». 

Имя  существительное в форме локати-
ва  может быть именной частью составного 
сказуемого: Ассдаги ккун буго рак1алде, 
шариг1ат гьабизе ватилин гъосс жив 
ах1улеван (У.Т.) «Он тоже подумал [букв.  
ему тоже в сердце  попало], что  шариат  
делать мол зовёт он меня»; Балагьидал 
ц1ц1удул мегьед г1иссинал малъаз би-
духъ  бан бугоан (C.С.) «Когда посмотрел,  
орла грудь зайца маленькими когтями в 
кровь поцарапана была».

Иногда одна форма локатива может 
быть использована вместо другой, напри-
мер, форма аллатива I вместо аллатива 
II: Ниж ххункарасде (алат. I)(ср .ххункара-
сухъе алат. II) унел ругоян абула эз (А.Н.) 
«Мы  к хункару идём, скажут они». 

Следует отметить и такое обстоятель-
ство, что частицы и послелоги невозможно 
присоединить к транслативам.
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О религиозной ситуации на Тайване

В статье дан анализ общего состояния религиозной сферы на Тайване (непризнан-
ная Китайская Республика). Приведён краткий обзор истории и нынешнего состояния 
ряда основных религиозных деноминаций, в частности буддизма, даосизма, христиан-
ства, ислама, игуаньдао, китайских и аборигенных народных верований. Описаны на-
правления и способы государственного регулирования в отношении религии на разных 
этапах современной истории Тайваня. Особое внимание уделено состоянию законода-
тельной базы в религиозной сфере и мерам, предпринимаемым государством для её 
совершенствования. В целом состояние духовной среды на Тайване представляется 
благополучным вследствие укрепления гражданских свобод, общей демократизации 
политической и общественной жизни островного государства в последние 25 лет. Тай-
ваньское общество сумело изжить последствия 40-летнего тоталитарного режима, ко-
торый управлял религиозной сферой жёсткими репрессивными методами.   
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На Тайване укоренились многие рели-
гии, включая как традиционные для китай-
ского общества, так и пришедшие из дру-
гих частей земного шара, а также широкий 
спектр новых религиозных движений раз-
личного происхождения. На острове наблю-
дается одна из величайших в мире плотно-
стей культовых сооружений, а большинство 
населения – даже те, кто формально не 
причисляет себя к какой-либо конфессии и 
не посещает храмы на регулярной основе – 
вовлечено в духовные практики, берущие 

начало в той или иной религии. Религиоз-
ные обряды не ограничиваются стенами 
храмов, повседневная жизнь тайваньцев 
также насыщена религиозными символами, 
обычаями и ритуалами. 

В настоящее время на Тайване свобода 
совести гарантирована статьями 7 и 13 дей-
ствующей Конституции Китайской респу-
блики, которая была принята в 1946 г. [14]. 
Несмотря на длительный, почти сорокалет-
ний режим военного положения, во время 
которого действовали жёсткие ограничения 
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в религиозной сфере, к настоящему време-
ни реальная практика в отношении свобо-
ды совести вполне соответствует этим кон-
ституционным нормам. По свидетельствам 
международных наблюдателей [16], Тай-
вань на сегодня представляет собой одно 
из наиболее гармоничных в религиозном 
плане государств в мире. 

Можно выделить основные черты, ха-
рактеризующие религиозную ситуацию на 
Тайване:

• высокая степень религиозной толе-
рантности;

• синкретическая религиозность боль-
шинства верующих;

• обилие религиозных символов и прак-
тик, используемых в повседневной жизни 
[13, с. 287]. 

Согласно данным Министерства вну-
тренних дел, в декабре 2009 г. на Тайване 
было зарегистрировано 1684 религиозных 
и общественных организаций, из которых 
827 – на центральном уровне, 857 – на 
местном. Они принадлежали 27 зареги-
стрированным религиям и религиозным те-
чениям. Хотя государственная регистрация 
религиозной организации не обязательна, 
обладающие ею и соответствующие тре-
бованиям получают налоговое освобожде-
ние. В 2009 г. на Тайване было зарегистри-
ровано 15118 культовых мест [13, с. 288]. 
Согласно правительственным данным, в 
2005 г. свою принадлежность к той или иной 
религиозной конфессии указывали более 
80 % населения Китайской Республики [12, 
раздел 22 «Религия»].

Перечень зарегистрированных религи-
озных конфессий выглядит следующим об-
разом: 

1. Ассоциация Святого духа за объ-
единение мирового христианства (Церковь 
Объединения преп. Муна). 

2. Буддизм.
3. Вера Бахаи. 
4. Всемирная организация Божественно-

го света (Церковь Махикари 世界真光文明教).
5. Даосизм.
6. Игуаньдао (一貫道).
7. Ислам.
8. Китайское наследие и источники нрав-

ственности (Сюаньмэньчжэньцзун 玄門真宗).
9. Конфуцианство (Чжунго жуцзяохуэй, 

中國儒教會).
10. Лиизм (Лицзяо, 理教).

11. Протестантизм.
12. Путь детей (Хайцзыдао, 亥子道).
13. Римская католическая церковь. 
14. Святая религия Китая (Чжунхуашэн, 

中華聖教).
15. Тибетский буддизм. 
16. Учение Великого пути Майтрейи (Ми-

лэдадао, 彌勒大道).
17. Учение Вселенского императора Май-

трейи (Юйчжоумилэхуан, 宇宙彌勒皇教).
18. Учение Высшего единства (Тайиц-

зяо, 太易教).
19. Учение Жёлтого императора (Сюа-

ньюань, 軒轅教).
20. Учение Изначального спасения (Об-

щество красной свастики) (Сяньтяньцзю,  
先天救教).

21. Учение Небесного закона (Тэнрикё).
22. Учение Небесного императора (Тянь-

ди, 天帝教).
23. Учение Небесного Пути (Тяньдао,  

天道教).
24. Учение Небесной добродетели (Тянь-

дэ,  天德教).
25. Хуанчжун (黃中).
26. Церковь Иисуса Христа святых по-

следних дней (мормонизм).
27. Церковь сайентологии.
Наибольшее число последователей 

насчитывают религиозные традиции, бе-
рущие начало в материковом Китае. Это 
разные школы буддизма, даосизм и дру-
гие верования, характерными чертами ко-
торых, особенно на повседневном уровне, 
являются политеистичность и синкретич-
ность, высокая степень конвергенции друг 
с другом. Например, бодхисаттве Гуаньинь 
(觀音), изначально буддийскому божеству, 
также поклоняются даосы и приверженцы 
народных верований. Адепты игуаньдао  
(一 貫道) почитают одновременно как Гуа-
ньинь, так и Иисуса, и Мохаммеда. Освя-
щённое в конфуцианской этике поклонение 
предкам также широко соблюдается на Тай-
ване вне зависимости от религиозной при-
надлежности. Монотеистические религии, в 
первую очередь христианство, исповедует 
относительно небольшая часть населения 
Тайваня; некоторое число последователей 
есть у ислама. 

Духовные практики на Тайване часто 
имеют форму медитации и психофизиче-
ских упражнений, не связанных напрямую 
ни с какой религиозной традицией. Напри-
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мер, Фалунь Дафа (法輪大法, «Великий за-
кон колеса Дхармы»), больше известная 
как Фалуньгун (法輪功, «Практика колеса 
Дхармы»), зарегистрирована на Тайване 
как светская ассоциация; она заявляет о 
тысячах последователей. Эта группа прак-
тикует цигун (氣功), комплекс  упражнений, 
которые объединяют элементы боевых ис-
кусств и дыхательных техник и которые, как 
утверждается, способствуют циркуляции 
энергии ци (氣) в теле. 

С древних времён и до рубежа XVI–
XVII вв. Тайвань был заселён в основном 
австронезийскими народами, чьи религи-
озные верования являлись комбинацией 
анимизма и поклонения предкам. Китай-
ские традиционные религии в их простей-
ших формах были принесены на Тайвань 
ранними ханьскими переселенцами из юго-
восточных провинций материкового Китая. 
В 1624 г. на острове обосновалась Голланд-
ская Ост-Индская компания, основавшая 
фактории в юго-западной части Тайваня. 
Протестантские миссионеры начали пропо-
ведовать среди ханьцев и аборигенов. Пер-
вые католические священнослужители на 
северном побережье Тайваня появились в 
1626 г. в основанных испанцами форпостах 
в непосредственной близости от нынешних 
Цзилуна и Даньшуя (округ Тайбэй). Эти по-
селения имели тесные связи с испанскими 
владениями на Филиппинах и существова-
ли до 1642 г., пока голландцы не выдворили 
испанцев с острова. 

Вторая половина XVII в. характеризует-
ся усилением потока переселенцев из про-
винций материкового Китая, лежащих на 
противоположном берегу Тайваньского про-
лива – Фуцзяни и Гуандуна. Это было свя-
зано с активным противостоянием минских 
лоялистов под руководством Чжэн Чэнгуна 
и его потомков против маньчжурской дина-
стии Цин. Тайвань, с которого в 1662 г. были 
изгнаны европейские колонисты, стал ос-
новной базой сопротивления [3].  

После перехода в 1683 г. под цинское 
правление, Тайвань, ханьское население 
которого (принадлежащее в основном на-
родностям хокло и хакка) поддерживало 
всесторонние контакты с материком, на 
200 лет оказался в мэйнстриме китайской 
народной культуры с характерными для неё 
религиозными представлениями, духовны-
ми практиками и ритуалами. Сюда были за-

несены и такие формы религии, как игуань-
дао и ислам, имевшие достаточно широкое 
распространение в южных провинциях ма-
терикового Китая. Присутствие христиан-
ства на острове было восстановлено лишь 
в XIX в. учреждением пресвитерианской 
миссии (1865 г.) [4, с. 38].  

В 1895 г., в результате поражения Цин-
ского Китая в Первой японско-китайской 
войне, Тайвань стал колонией Японии. Ко-
лониальные власти были в достаточной 
степени толерантны по отношению к ре-
лигиозным верованиям местного населе-
ния; японские буддийские, христианские и 
новорелигиозные организации стремились 
включить остров в сферу своего влияния. 
Последствия 50-летнего периода японско-
го правления к настоящему моменту прак-
тически полностью изжиты, оставив мало 
следов в религиозном ландшафте Тайваня 
[2, с. 136]. 

В 1945 г. Тайвань был возращён в лоно 
Китая. Здесь был установлен республикан-
ский режим, а с 1949 г. остров стал послед-
ним прибежищем националистического 
правительства Гоминьдана, потерпевшего 
поражение в гражданской войне с комму-
нистами. В этот период наблюдалась новая 
волна появления религий, которые принес-
ли с собой беженцы из материкового Китая 
[13, с. 289]. 

На Тайвань была перенесена политиче-
ская система Китайской Республики, были 
номинально установлены законодательные 
и регулирующие нормы республиканского 
периода. Но диктаторский и чрезвычайно 
репрессивный режим Чан Кайши стремился 
подчинить все сферы общественной жизни, 
в том числе и религиозную, своему полному 
и жесточайшему контролю. На острове был 
введён режим военного положения, прод-
лившийся почти 40 лет. Были существен-
ным образом ограничены конституционные 
свободы слова, собраний и совести. Ме-
роприятия, предпринятые правительством 
в религиозной сфере, были направлены 
на избавление от наследия колониального 
периода, подавление самоидентификации 
тайваньцев, предупреждение и нейтрали-
зацию «социалистической» ориентации, ко-
торую власти усматривали в деятельности 
многих религиозных организаций [9]. 

В этих целях правительством Чан Кайши 
были воссозданы унитарные религиозные 
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ассоциации – своеобразные проправитель-
ственные агентства по управлению конфес-
сиями, в первую очередь буддийской и да-
осской. Любая религиозная группа, чтобы 
получить официальное признание, была 
обязана вступить в соответствующую ас-
социацию, за которой было закреплено ис-
ключительное право рукоположения новых 
духовных лиц и лишения сана. Правитель-
ство ограничивало строительство культо-
вых сооружений, расходы местных общин 
на ритуальную активность и т. д. Приме-
нялись и ещё более жёсткие меры: так, 
была полностью запрещена деятельность 
синкретического религиозного движения 
игуаньдао, «еретического» с точки зрения 
властей [6]. 

Бурное экономическое развитие Тайва-
ня в 1960–70-е гг. коренным образом изме-
нило социальную структуру общества. Вы-
рос средний класс, укрепилась буржуазия, 
что потребовало изменений в политической 
структуре государства. С начала 1970-х гг. 
началась постепенная демократизация по-
литической жизни. В середине 1980-х гг. 
Гоминьдан отказался от монополии на 
власть – в 1986 г. была основана Демокра-
тическая прогрессивная партия, а в 1987 г. 
было отменено военное положение. В 
1989 г. было принято новое гражданское за-
конодательство, в котором все ограничения 
периода диктатуры были сняты. Это приве-
ло к мощному всплеску религиозной актив-
ности и появлению большого числа новых 
религиозных групп, наблюдающемуся и по 
сию пору.

Ниже представлен краткий обзор основ-
ных конфессий, присутствующих в религи-
озном ландшафте Китайской Республики на 
Тайване.

Буддизм на Тайвань принесли пере-
селенцы из провинций Фуцзянь и Гуандун. 
Его наиболее ранней формой было учение 
вегетарианства – чжайцзяо (齋教). Этой 
формы мирского буддизма, сложившейся 
при династии Мин (1368–1644),  придержи-
валось несколько сект, каждая из которых 
предлагала собственный синкретический 
комплекс элементов буддизма, даосизма, 
неоконфуцианства и народных верований, 
но все разделяли приверженность вегета-
рианской диете [17, с. 40]. Во второй по-
ловине XVII в. на остров прибыли первые 

буддийские монахи из Фуцзяни, принеся 
с собой более организованные формы  
религии. 

В период японской оккупации (1895–
1945) японские буддийские секты стреми-
лись распространять свои учения среди на-
селения Тайваня, но не смогли преуспеть в 
этом. К концу колониального периода толь-
ко 28 тыс. тайваньцев ассоциировали себя 
с японскими буддийскими организациями 
[2, с. 125]. Вместе с тем, эта ситуация име-
ла определённое положительное влияние 
на собственно тайваньские буддийские ор-
ганизации – они были вынуждены усилить 
схоластическую подготовку священнослу-
жителей, глубже заняться публикацией и 
распространением религиозной литерату-
ры, учреждением школ и предоставлением 
социальных услуг.

Оживление собственно китайских форм 
буддизма было связано с прибытием ма-
стеров Дхармы в волне беженцев, пересе-
лившихся на Тайвань в конце 1940-х гг. в 
результате поражения партии Гоминьдан в 
гражданской войне в Китае. В период воен-
ного положения (1949–1987) буддийские об-
щины были обязаны вступать в Буддийскую 
ассоциацию Китайской республики (中國佛
教會), единственную уполномоченную орга-
низацию для буддистов на Тайване. Наци-
оналистическое правительство восстанови-
ло традиционные для китайского буддизма 
практики, в том числе целибат и вегетариан-
ство, которые не были обязательными для 
монахов в традициях японского буддизма. 
Главным средством управления было то, 
что только БАКР имела право осуществлять 
рукоположение духовных лиц и по своему 
усмотрению лишать сана. Священнослужи-
тели, не имевшие аккредитации БАКР, рас-
сматривались государством как лица, не 
имеющие определённого места жительства 
и занятий, и к ним применялись санкции, 
предусмотренные чрезвычайно жёстким за-
коном против бродяжничества [2, с. 128]. 

Давление государства начало посте-
пенно ослабевать со второй половины  
1960-х гг., особенно благотворно на этот 
процесс повлияла кампания «Китайского 
культурного ренессанса», затеянная вла-
стями в пику культурной революции, прово-
димой маоистским режимом в КНР [15]. Од-
нако ограничения, в том числе монопольное 

Учёные записки ЗабГГПУ. 2013. № 2 (49) Филология, история, востоковедение

140



положение БАКР, были сняты полностью 
только после принятия нового гражданского 
законодательства в 1989 г. 

По мере демократизации государства 
количество буддийских организаций вы-
росло многократно, возрос и масштаб их 
деятельности. Главенствующей на Тайва-
не ныне является модернистская доктри-
на «гуманистического буддизма», которая 
делает основной упор на активное участие 
мирян в жизни буддийской общины и раз-
витие социальных услуг – распределения 
гуманитарной помощи, образования и здра-
воохранения [5]. 

Период 1960–90-х гг. характерен появле-
нием целого ряда харизматичных духовных 
лидеров, чья активная деятельность нема-
ло способствовала популярности буддизма 
среди жителей Тайваня в посттоталитар-
ные годы.  

• Мастер Чжэнъянь (證嚴法師, 1937) ос-
новала Буддийский гуманитарный фонд 
Цыцзи (佛教慈濟慈善事 業基金會) в Хуаляне 
(восточное побережье) в 1966 г. Её фонд 
фокусируется на гуманитарной, образова-
тельной, культурной деятельности и здра-
воохранении. Эта организация получила 
международное признание за способность 
мобилизовать волонтёров и финансиро-
вание для широкомасштабных программ 
гуманитарной помощи жертвам природных 
катастроф. Цыцзи поддерживает деятель-
ность госпиталя, университета, Центра кле-
точных технологий, телевизионного канала 
«Даай» (大愛電視).

• Мастер Синъюнь (星雲法師, 1927) уч-
редил монастырь Фогуаншань (佛光山) 
и Международную ассоциацию Фогуан  
(國際佛 教會世界總會) в Гаосюне на юге Тай-
ваня в 1967 г. С той поры орден учредил не-
сколько образовательных институтов и бо-
лее чем 200 храмов по всей стране. Ныне 
под эгидой ассоциации действуют универ-
ситеты Фогуан в округе Илань и Наньхуа в 
округе Цзяи, дистанционный (онлайн) буд-
дийский колледж Тяньянь и колледжи по 
всему острову, предлагающие непрерывное 
образование в разных областях. В сфере 
масс-медиа действуют собственный телека-
нал и газета «Жэньцзяньфубао» (人間福報).

• Мастер Шэнъянь (聖嚴法師, 1931–2009) 
основал организацию Фагушань (法鼓山) 
в округе Тайбэй. Фагушань имеет развет-
влённую сеть отделений на Тайване и за 

его пределами. Преп. Шэнъянь был основа-
телем и первым председателем Всемирно-
го совета религиозных лидеров, он учредил 
несколько буддийских образовательных 
учреждений и написал более 100 книг, рас-
крывающих разные аспекты буддийской 
доктрины. 

• Мастер Вэйцзюэ (惟覺法師, 1928) на-
чинал с преподавания чань-буддизма для 
небольшой группы в городке Ваньли (округ 
Тайбэй). По мере роста числа последова-
телей, мастер построил первый монастырь 
Линцюаньсы (靈泉寺). Позже он основал 
более крупный Чжунтайчаньсы в округе 
Наньтоу и разместил там штаб-квартиру 
своей миссии. Ныне организация имеет 
90 медитационных центров на Тайване и 
более десяти за рубежом. 

• Мастер Синьдао (心道法師, 1948) ос-
новал буддийское общество Линцзюшань  
(靈鷲山佛教教團), имеющее отделения во 
многих странах Азии. Более всего он изве-
стен как учредитель Музея мировых рели-
гий (世界宗教博物館), созданного в 2001 г. в 
Тайбэе. Он также учредил международную 
неправительственную организацию «Гло-
бальная семья за любовь и мир» (愛與和平
地球家), которая содействует межрелигиоз-
ному сотрудничеству и продвижению про-
грамм гуманитарной помощи. 

Наряду со школами, имеющими корни в 
традиционном китайском буддизме, на Тай-
ване наблюдается и развитие различных 
форм тибетского буддизма. Первыми ие-
рархами тибетской традиции были Чжанч-
жа-хутухта и Ганжурва-хутухта, которые бе-
жали от ужасов гражданской войны в Китае. 
В 1959 г. на Тайвань прибыли и начали да-
вать учения тибетские ламы Гэлэг Ринпоче 
и Минжур Ринпоче. 

Практики Ваджраяны получили широ-
кую популярность на Тайване, особенно в 
интеллектуальной среде, в 1980-х гг. после 
прибытия лам, бежавших из Тибета из-за 
конфликтов с пекинским правительством. 
На Тайване были основаны десятки учеб-
ных центров тибетского буддизма, в 1997 г. 
был учреждён Тибетский религиозный фонд 
Его Святейшества Далай-ламы (達賴喇嘛西
藏宗教基金會). Сам Далай-лама 14-й триж-
ды посетил Тайвань с пасторскими визита-
ми – в 1997, 2001 и 2009 гг. В то же время 
в ноябре 2012 г. лидеру тибетского буддиз-
ма было отказано в визите на Тайвань, что 
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связано, по всей видимости, с потеплением 
тайваньско-китайских отношений в период 
президентства Ма Инцзю и нежеланием ны-
нешнего руководства островного государ-
ства идти на обострение этих отношений. 

Даосизм. Термин «даосизм» может обо-
значать как религиозный даосизм (даоцзяо, 
道教), так и философское учение даосизма 
(даоцзя, 道家). Последнее занимается тол-
кованием происхождения космоса и места 
человека в нём, и базируется на трактате 
«Даодэцзин» (道德經) мыслителя Лаоцзы  
(老子, VI в. до н. э.), современника Конфу-
ция, и сочинениях Чжуанцзы (4 в. до н. э.). 
«Дао» дословно означает «дорога» или 
«путь» и рассматривается как изначаль-
ная жизненная сила,  которая пронизывает 
всю Вселенную. Даосская мысль делает 
акцент на «недеянии» (無為), или действии 
без борьбы, спонтанности, индивидуальной 
свободе, мистическом опыте и пребывании 
в гармонии с природой и дао. 

Религиозный даосизм оформился в Ки-
тае примерно в I-м в. н. э. Эта политеисти-
ческая традиция с корпусом священных 
текстов и живыми красочными ритуалами 
объединяет элементы философии Лаоцзы 
с идеями других школ и делает упор на до-
стижение бессмертия. Лаоцзы и другие му-
дрецы почитаются в ней как божества. 

Со времени появления даосизма на Тай-
ване в XVII в. были ассимилированы мно-
гие народные культы и традиции. Даосизм 
активизировался с прибытием из Китая 
даосских священнослужителей после Вто-
рой мировой войны. Среди них был Чжан 
Эньпу (張恩溥,), патриарх в 63-м поколении 
секты Тяньшицзяо (天師教) или Чжэнъицзяо  
(正一教), одной из наиболее популярных 
в даосизме. Её основатель Чжан Даолин  
(張道陵) жил во время династии Восточная 
Хань (25–220 гг.). Ему поклоняются как Не-
бесному Учителю (天師).

С учреждением Чжаном Эньпу даосского 
братства в 1950 г. и основанием Даосской 
ассоциации Китайской республики в 1966 г. 
даосизм стал более организованной религи-
ей. Как и в буддизме, в течение последних 
нескольких десятилетий даосские группы 
активно вовлечены в предоставление соци-
альных услуг; они прилагают усилия к пере-
даче более глубокого понимания основ да-
осизма, различных его практик, нацеленных 
на достижение здоровья и просветления. 

Учение игуаньдао, название которо-
го можно перевести как «всеобъемлющий 
путь», выросло из школы Сяньтяньдао (先
天道), основанной Хуан Дэхуэем в 17 в. 

Игуаньдао учит, что все религии следу-
ют одному «пути». Его последователи по-
клоняются большому числу святых, вклю-
чая Лаоцзы, Конфуция, Будду Шакьямуни, 
Иисуса Христа, Мухаммеда, но выше всех 
почитают Бога чистоты Мин Мин Шанди  
(明明上帝). Приверженцы также практикуют 
различные конфуцианские ритуалы и груп-
повые обряды в семейных храмах. Личное 
очищение и служение являются основными 
принципами нравственной философии этой 
религии. 

Синкретизм этого учения, с одной сто-
роны, способствовал его быстрому распро-
странению в период после Второй мировой 
войны, с другой, вызвал обвинение в «ере-
си» со стороны государства и привёл к за-
прету игуаньдао в 1951 г. и его нелегально-
му существованию вплоть до 1987 г.

Игуаньдао пропагандирует вегетариан-
ство, его последователи содержат многие 
вегетарианские рестораны на Тайване. Эта 
конфессия ведёт активную международную 
деятельность, всемирная штаб-квартира 
игуаньдао учреждена в 1996 г. в Эль-Монте, 
Калифорния.  

Христианство. Первые испанские мис-
сионеры-доминиканцы появились на Тай-
ване в 1619 г., но в XVII в. закрепиться на 
острове христианским миссиям не удалось. 
Вновь они вернулись лишь во второй поло-
вине XIX в., в период упадка династии Цин 
и поражений имперского Китая в войнах с 
европейскими державами. 

Среди протестантских деноминаций осо-
бо выделялась Пресвитерианская церковь, 
во многом благодаря деятельности ранних 
миссионеров, таких как канадский врач и 
пастор Джордж Маккэй (George L. MacKay). 
Преп. Маккэй прибыл на Тайвань в 1871 г. и 
посвятил свою жизнь улучшению жизни жи-
телей острова. В 1879 г. он открыл первый 
на острове госпиталь западной медицины 
в Даншуе, там же учредил Оксфордский 
колледж (牛津學堂) для подготовки местных 
миссионеров.

В 1884 г. преп. Маккэй основал первую 
современную женскую школу в Даньшуе  
(淡水女學堂). Годом позже Пресвитериан-
ская церковь учредила первую на Тайване 
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среднюю школу западного стиля в Тайна-
не, которая в настоящее время называется 
Средняя школа Чжанжун (長榮高級中學). 

В начальный период японской оккупа-
ции колониальное правительство проводи-
ло политику невмешательства по отноше-
нию к христианству и позволило японским 
протестантским деноминациям учредить 
церкви на Тайване. Во время второй Китай-
ско-Японской войны (1937–1945) эти рели-
гиозные группы подвергались большему 
контролю и ограничениям, и колониальные 
власти препятствовали их деятельности в 
местных общинах. 

Христианство получило новый импульс 
в своём развитии после Второй мировой 
войны, с наплывом католического и проте-
стантского духовенства из материкового Ки-
тая. Предоставляя различные социальные 
услуги (с помощью зарубежных христиан-
ских церквей), в том числе распределение 
гуманитарной помощи, христианство полу-
чило популярность в 1950–60-х гг. Коли-
чество католиков выросло в 10 раз, число 
протестантских деноминаций увеличилось 
с трёх до 40. Согласно правительственным 
данным 2005 г., общее число христиан со-
ставляло более 900 тыс. человек (4,8 % 
всех верующих) [12]. Это число включает 
все христианские деноминации, включая 
Церковь Иисуса Христа святых последних 
дней (мормонскую) и Церковь объединения 
(Муна). Особенно велика доля среди або-
ригенного населения Тайваня, которое мас-
сово обращалось в католичество благодаря 
активной деятельности миссионеров в этих 
общинах. Деятельности христианских ор-
ганизаций способствовал мягкий режим го-
сударственного регулирования – в отличие 
от буддизма и даосизма, для них не созда-
вался унитарный орган управления, они не 
подпадали под действие «Акта о надзоре 
за храмами», регулировавшего религиоз-
ную сферу. Во многом это было связано с 
тем, что руководство Гоминьдана (диктатор 
Чан Кайши сам придерживался протестан-
тизма методистского толка) благоволило 
христианской культуре, полагая, что её рас-
пространение способствует модернизации 
Тайваня и его скорейшей интеграции с за-
падным миром [11, с. 12].   

В 1952 г. представитель Святого Престо-
ла Римской католической церкви в Китае 
перенёс резиденцию из Гонконга на Тай-

вань, что активизировало строительство 
новых храмов и привлечение верующих. В 
1967 г. в Тайбэе была основана Китайская 
поместная епископальная конференция  
(天主教會臺灣地區主教團), высший управля-
ющий орган католической церкви на Тайва-
не [7]. В настоящее время Конференцию 
возглавляет архиепископ Джон Хун. 

Помимо христианских деноминаций, 
имеющих западное происхождение, суще-
ствуют и так называемые «независимые 
протестантские церкви», основанные ки-
тайскими верующими. Церковь истинного 
Иисуса (真耶穌教會) была основана ещё в 
материковом Китае, а Христианская цер-
ковь Хлеба жизни (靈糧堂) – после 1949 г. 
на Тайване.

Ислам впервые появился на Тайване 
около 300 лет назад с мигрантами  из округа 
Цюаньчжоу в материковой части провинции 
Фуцзянь. С течением времени мусульман-
ская община постепенно сокращалась из-
за смешанных браков и принятия местных 
обычаев. Вторая японо-китайская война 
(1937–1945) и жёсткий контроль со стороны 
японских колониальных властей привели к 
практически полному разрыву связей с му-
сульманами в материковом Китае. 

Вторая волна иммиграции мусульман 
имела место после войны. Сначала по-
явились негоцианты-мусульмане из южных 
провинций Китая, за ними последовали 
сторонники Гоминьдана. В течение 1960–
70-х гг. правительство приняло на Тайване 
группы военнослужащих армии Гоминьда-
на, которые после 1949 г. продолжали во-
оружённую борьбу с силами Китайской ком-
партии и её союзников на территории Бир-
мы (Мьянмы). Многие из тех солдат были 
исповедовали ислам.

В последние годы мусульманская об-
щина на Тайване выросла за счёт тысяч 
индонезийских гастарбайтеров и иностран-
ных студентов. Мусульмане сформировали 
несколько организаций, ведущая из кото-
рых – Китайская мусульманская ассоциа-
ция (КМА, 中國回教協會), в ведении которой 
находится сертификация халяльной пищи. 
КМА призвана способствовать развитию 
межгосударственных отношений со стра-
нами исламского мира. Её штаб-квартира 
расположена в Большой мечети в Тайбэе  
(臺北 清真寺), которая была построена в 
1960 г. и ныне признана объектом религи-
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озного наследия. Мусульманскую общину 
Тайваня обслуживают также Тайбэйская 
культурная мечеть (臺北文化清真寺), мечети 
в Таоюане, Тайчжуне, Тайнане и Гаосюне. 

Народные верования, или фольк-
религия, играют важную роль в религиозной 
жизни тайваньского общества. Они уходят 
корнями в традиционные китайские поли-
теистические религиозные представления, 
различные сезонные обряды и праздни-
ки. Основными практиками фольк-религии 
являются паломничество, гадание, вызы-
вание духов, геомантия, поклонение трём 
классам сверхъестественных существ: бо-
гам, духам и  предкам; календарные рели-
гиозные ритуалы, общинные и территори-
альные культовые мероприятия. 

Обширный пантеон фольк-религии яв-
ляется калькой политической структуры и 
властной бюрократии имперского Китая. 
Он состоит из сотен мужских и женских бо-
жеств, заимствованных из буддизма, дао-
сизма и китайских легенд, а также обожест-
влённых за выдающиеся качества и заслуги 
исторических фигур. 

Главой пантеона считается Нефрито-
вый император (玉皇大帝). Центральными 
фигурами являются Конфуций и Вэнчаньди  
(文昌帝), которые покровительствуют об-
разованию, Шэньнун (神農) – сельскому хо-
зяйству и медицине, Мацзу (媽祖) – море-
ходству. Тайцзые (太子爺) прогоняет злых 
духов, Ванье (王爺) борется с эпидемиями. 
На местном уровне отправляют правосу-
дие Чэнхуан (城隍) и охраняющее божество 
Тудигун (土地公). Определённые общины 
также почитают местных божеств-покрови-
телей, например, представители общины 
холо – выходцы из района Чжанчжоу про-
винции Фуцзянь – поклоняются Кайчжан-
шэнвану (開漳聖王), а народность хакка по-
читает Хозяев Трёх гор (三山國王).

Особенно характерен для Тайваня культ 
богини Мацзу (Мать-прародительница) – 
обожествлённым духом Лин Монян  
(林默娘,), предположительно проживав-
шей на острове Мэйчжоу у берегов про-
винции Фуцзянь во времена династии Сун 
(960–1279). Существует поверье, что эта 
женщина, обретя сверхъестественные спо-
собности ещё при жизни, лечила людей и 
спасала от опасностей моряков и рыбаков 
в море, а затем стала богиней моря. Сви-
детельством огромной популярности культа 

Мацзу на Тайване являются более 400 по-
свящённых ей храмов и особые ритуалы-
шествия, во время которых её изображение 
несут в паланкине во главе процессии, что-
бы распространять её благоволение. Такие 
зрелища можно увидеть по всему острову. 
Крупнейшее из них, Дацзя Мацзу Жаоцзин  
(大甲媽祖遶境), проходит в нескольких окру-
гах центрального и южного Тайваня и про-
должается в течение 8–9 дней в третьем 
лунном месяце (обычно выпадающем на 
март или апрель). 

Религиозные верования аборигенно-
го населения Тайваня изначально носили 
характер анимизма – веры в многочислен-
ных духов, представленных в разных фор-
мах: духи природных объектов, умерших 
людей, живых существ, призраки. Эти духи 
представлялись благоприятствующими или 
вредящими, имеющими возможность по-
влиять на судьбу как отдельного человека, 
так и общины. Считалось необходимым ис-
просить волю духов при выполнении каких-
либо важных дел, для установления при-
чины заболевания, во время природных и 
социальных катаклизмов. 

В языках тайваньских аборигенов имеет-
ся множество обозначений для этих божеств, 
духов предков и других сверхъестественных 
сил: rutux, anito, hanito, habon, kawas. Эти 
понятия относятся к системам верований, 
которые различаются в определённой сте-
пени. Их можно отнести к двум категориям, 
обозначенным как системы anito и kawas.

В мировоззрении anito духи существуют 
во всех существах и природе, откуда они 
черпают силы, чтобы влиять на благополу-
чие общины. Этой системы придерживают-
ся аборигенные группы атаял, бунун, сай-
сият, сирайя, цзоу, ями. 

В системе kawas духи воплощаются в 
конкретные формы, со своим специфиче-
ским характером, местом и направлением. 
Верующими в этой системе являются пле-
мена кетагалан, пайван, пинуюмаян, рукай. 

В последнее столетие аборигенные на-
роды Тайваня были в значительной степени 
христианизированы, и традиционные ве-
рования утратили своё прежнее значение. 
Сейчас зрелищные имитации старинных ри-
туалов стали частью туристических аттрак-
ционов. Например, большое число зрителей 
привлекает фестиваль малевак, проводи-
мый племенем пайван на юге острова [12].
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Религиозное образование и просве-
щение. Несколько частных учреждений 
высшего образования, аффилированных с 
христианскими и буддийскими организаци-
ями, предлагают программы религиозного 
образования на Тайване. Это университе-
ты Алетейя (Aletheia University 真理大學), 
Тунхай (Tunghai University 東海大學), проте-
стантские Чжунъюань (Chung Yuan Christian 
University 中原 大學) и Чжанжун (Chang Jung 
Christian University 長榮大學); католический 
Фужэнь (Fu Jen Catholic University 輔仁大學); 
буддийские университеты Фогуан (Fo Guang 
University), Хуафань (Huafan University 華梵
大學), Сюаньцзан (Hsuan Chuang University 
玄奘大學), Наньхуа (Nanhua University) 
и Цыцзи (Tzu Chi University). В Государ-
ственном университете Чжэнчжи (National 
Chengchi University 國立政治大學) препо-
даются программы религиоведения, в нём 
также имеется центр изучения ислама. 

Музей мировых религий (世界宗教博物館,), 
расположенный в районе Юнхэ городского 
округа Тайбэй, открылся 9 ноября 2001 г. 
под патронажем буддийского фонда Линц-
зюшань. Музей собирает и экспонирует ар-
тефакты многих религий.

Законодательные инициативы в ре-
лигиозной сфере. В 2004 г. Законодатель-
ный Юань одобрил изменения в Закон о 
частных школах (私立學校法), в существен-
ной степени облегчившие подготовку ду-
ховенства и получение духовного образо-
вания. Ранее дипломы, выданные образо-
вательными учреждениями, основанными 
частными фондами или религиозными ор-
ганизациями, не признавались Министер-
ством образования. Пересмотренный за-
кон позволяет религиозным колледжам и 
университетам выдавать дипломы государ-
ственного образца и тем самым повышает 
их привлекательность для студентов, жела-
ющих получить религиозное образование. 
Первым религиозным образовательным уч-
реждением, получившим аккредитацию со-
гласно новому закону, стал Буддийский кол-
ледж Фагу (Dharma Drum Buddhist College), 
предлагающий ныне ряд курсов как для мо-
нахов, так и для светских студентов [16]. 

Изменения коснулись также и законода-
тельства об обязательной военной службе. 
Призывникам, которые из-за своих рели-
гиозных взглядов не могут проходить во-
енную подготовку, была предоставлена 

возможность запросить альтернативную 
службу. Так, в декабре 2005 г. такую службу 
проходили 154 верующих – 126 свидетелей 
Иеговы, 27 буддистов и 1 приверженец Игу-
аньдао.  

Несмотря на де-факто благополучную 
религиозную ситуацию на Тайване, в за-
конодательстве Китайской республики до 
сих пор отсутствует универсальное норма-
тивное регулирование религиозных орга-
низаций. Единственным законом, направ-
ленным на государственное администри-
рование буддийских и даосских организа-
ций, является «Акт о надзоре за храмами»  
(監督寺廟條例), принятый ещё в 1929 г. [10, 
с. 112] Этот закон устанавливал государ-
ственный контроль за имуществом и дохо-
дами религиозных общин, требуя выделе-
ния доверенного лица в организационной 
структуре и регулярной (на полугодовой 
основе) публичной отчётности [1]. Его дей-
ствие изначально не распространялось на 
христианские организации. «Акт…» явно 
устарел и не способен в должной степени 
регулировать многостороннюю деятель-
ность религиозных организаций в совре-
менном демократическом обществе. Так, 
понятие «храм» определяется в законе 
1929 г., скорее, как собрание материальной 
собственности – зданий, культовых пред-
метов, религиозной литературы, нежели 
как ассоциация верующих, обладающая 
различными правами, в том числе и имуще-
ственными. Такая неопределённость юри-
дического статуса религиозных ассоциаций 
доставляет определённые неудобства как в 
хозяйственных аспектах их деятельности, 
так и не связанных напрямую с ритуально-
обрядовой стороной – просветительстве, 
образовании, благотворительности и т. д. 
Особенно это проявляется при выросших 
за последние десятилетия размерах цер-
ковных структур и их сложной организации.

В связи с этим в октябре 2000 г. Мини-
стерство внутренних дел учредило Кон-
сультационный комитет по религиозным 
делам с целью выработки единых норм ре-
гулирования для различных типов религи-
озных организаций, деятельность которых 
подчиняется разным нормативным актам. В 
его состав были включены шесть предста-
вителей академического сообщества, де-
вять буддистов, девять даосистов, три като-
лика, пять протестантов, пять представите-
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лей игуаньдао, и по одному представителю 
от ислама, хайцзыдао,  тяньдэ, тэнрикё, 
тяньди и церкви Махикари [10, с. 133]. 

В течение нескольких лет Министер-
ством были разработаны четыре проекта 
Закона о религиозных организациях, ко-
торые были одобрены Исполнительным 
Юанем и переданы для утверждения в За-
конодательный Юань, но ни один из них не 
нашёл поддержки законодателей [8]. 

По состоянию на октябрь 2012 г. на рас-
смотрении в Законодательном Юане нахо-
дятся два проекта Закона о религиозных 
организациях. Один подготовлен депута-
тами от Демократической прогрессивной 
партии Линь Цзялуном и Ли Цзюньи, дру-
гой выдвинут Исполнительным Юанем. 
В общих чертах эти проекты схожи. В них 
предлагается определить отсутствующий 
ныне единый юридический статус для ре-
лигиозных организаций. Устанавливается 
освобождение религиозных организаций от 
уплаты налогов на прибыль, строения, зе-
мельные участки. Предлагается не облагать 
пожертвования религиозным организациям 
налогами на наследство и дарение. Другой 
важной мерой является возможность при-
обретать в собственность государственные 
земли, которые использовались в религиоз-

ных целях более пяти лет. Легальный ста-
тус предполагается предоставить домовым 
святилищам. В целях предотвращения зло-
употреблений в религиозной сфере предла-
гается ввести сертификацию религиозных 
работников. 

* * *
Религиозная ситуация на Тайване в на-

стоящее время, несмотря на недавнее тота-
литарное прошлое, представляется доста-
точно благополучной, вполне соответствую-
щей демократическим нормам. Государство 
равноудалено от религиозных конфессий. 
Оно осуществляет чёткое разграничение 
сфер деятельности религиозных органи-
заций, не мешая последним активно дей-
ствовать и развиваться для обслуживания 
духовных запросов населения, в области 
социальной поддержки малоимущих слоёв. 
Религиозное развитие не принимает ради-
кальных форм благодаря эффективности 
государства и общему высокому уровню 
социального развития тайваньского обще-
ства. Есть все основания, чтобы признать 
тайваньский опыт плюрализации духовной 
сферы в 1980–2000-х гг. одним из наибо-
лее благополучных для посттоталитарных 
стран. 
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Статья посвящена вопросам языковой компетенции тувинцев. На материале со-
циолингвистического исследования рассматриваются формы и степень владения ту-
винским (родным) и русским (вторым) языками. Даётся анализ уровня их языковой 
компетенции во владении письменными («читаю» и «пишу») и устными («понимаю» и 
«говорю») формами. На основе проведённого исследования было выявлено сближе-
ние письменных и расхождение устных форм в использовании указанных языков. По-
добную картину языковой компетенции тувинцев автор объясняет экстралингвисти-
ческими факторами. В работе также изучена взаимосвязь данных форм с социально-
демографическими параметрами респондентов. Были проанализированы такие па-
раметры, как возраст, образование, профессиональная принадлежность. Результаты 
корреляционного анализа показали, что уровень языковой компетенции тувинцев во 
владении тувинским (родным) и русским (вторым) языками и их использование во 
многом зависят от внешних факторов. 
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On Language Competence of the Tuvans (Results of Sociolinguistic Survey)

The article focuses on the questions of language competence of the Tuvans. The forms 
and the levels of their language competence in using the Tuvan language (mother tongue) 
and Russian (second language) are considered on the basis of the sociolinguistic survey. 
Written (reading and writing) and oral (understanding and speaking) forms of the language 
usage are paid special attention to. The result shows the convergence of written forms 
and the divergence of oral ones in the usage of the languages given. The author explains 
it by extralinguistic factors. The article also studies the correlation between these forms 
and the respondents’ social characteristics. Such parameters as their age, education and 
occupation are considered. The correlation analysis reveals that the levels and the forms 
of the Tuvans’ language competence are more dependent on the extralinguistic factors.

Keywords: sociolinguistics, language competence, language usage, correlation analy-
sis, Tuva, the Tuvan language, Tuvans.

Языковая ситуация как сложное и 
многоаспектное явление состоит из ряда 
компонентов, среди которых при изуче-
нии ее сущности «немаловажным, если 
не первостепенным, значимым» считается 
языковая компетенция [1, с. 14]. Термин 
«языковая компетенция» в социолингви-
стике не имеет однозначной трактовки и 
тесно связан с понятием «владение язы-

ком» [2, с. 49]. Поэтому в широком смысле 
языковую компетенцию в российской со-
циолингвистике чаще рассматривают как 
владение языком своей национальности, 
русским и другими языками, а также их ис-
пользование в различных ситуациях [12, 
с. 86]. В узком понимании это собственно 
лингвистический уровень владения язы-
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ком, подразумевающий знание и владение 
грамматической и словарной сторонами 
языка [9, с. 260]. 

Для выявления уровня языковой ком-
петенции современных тувинцев, т. е. на-т. е. на-на-
сколько и как хорошо они владеют родным 
(тувинским) и русским языками в рамках 
социолингвистического анкетирования, 
проведённого нами в 2009–2010 гг., был 
задан вопрос «Какими формами тувинско-
го и русского языков Вы владеете?». Всего 
опросом было охвачено 635 респондентов 
различных возрастных и социальных групп 
тувинского населения Республики Тыва. 
Основной целью анкетирования было вы-
явление особенностей функционирования 
тувинского языка и фиксация его современ-
ного состояния. Поэтому комплексный ха-
рактер исследования предполагал целесо-
образность широкого понимания «языковой 
компетенции» как владение языком, под-
разумевающее «умение не только пассивно 
воспринимать, но и активно использовать 
язык» [9, с. 38]. 

Согласно методике, разработанной бу-
рятскими социолингвистами [3], степень 
владения языком, или языковую компетен-
цию, можно оценить по тому, как индивиды

понимают, говорят, читают и пишут на том 
или ином языке. В соответствии с этим 
выделяют следующие формы владения 
языком: «понимаю», «говорю», «читаю» и 
«пишу». Данные формы принято разграни-
чивать на устные («понимаю» и «говорю») и 
письменные («читаю» и «пишу») или на ак-
тивные («говорю» и «читаю») и пассивные 
(«понимаю» и «пишу»). При этом каждая 
из четырёх форм оценивается по таким па-
раметрам, как «очень хорошо», «хорошо», 
«удовлетворительно», «плохо» и «не вла-
дею». Многолетняя практика проведения 
социолингвистических опросов показала, 
что такое разграничение оправдано, т. к. по-т. к. по-по-
зволяет респондентам более дифференци-
рованно подойти к оценке своей языковой 
компетенции в том или ином языке, и впол-
не адекватно отражает реальную картину 
владения языком. 

Проведённое обследование показало, 
что уровень владения родным (тувинским) 
языком у тувинцев пока ещё достаточно 
высок. Так, на нём очень хорошо говорят 
и хорошо понимают 97,1 % респондентов, 
говорят – 94,7 %, читают – 88,8 % и пишут – 
86,3 % (см. табл. 1). 

Таблица 1

Формы и степень владения тувинским и русским языками ( %)

Регион Степень
По-тувински По-русски

оч. 
хор.

хор. удовл. плохо не 
влад.

оч. 
хор.

хор. удовл. плохо не 
влад.

Республика 
Тыва
N = 635

понимаю 57,6 39,5 2,5 0,3 - 36,2 52,8 9,9 1,1 -

говорю 47,9 46,8 4,9 0,5 - 20,6 55,4 20,8 3,1 -

читаю 49,6 39,2 8,7 2,4 0,2 32,3 55,7 10,1 1,9 -

пишу 43,3 43,0 9,4 3,8 0,5 26,1 55,1 16,2 2,5 -

Город
N = 315

понимаю 59,4 36,5 3,5 0,6 - 40,0 51,1 8,3 0,6 -

говорю 50,8 41,0 7,3 1,0 - 22,5 52,4 22,5 2,5 -

читаю 52,1 35,2 9,2 3,2 0,3 35,2 54,4 9,2 1,6 -

пишу 44,8 40,6 9,2 4,8 0,6 29,8 54,3 14,6 1,3 -

Село
N = 320

понимаю 55,9 42,5 1,6 - - 32,5 54,4 11,6 1,6 -

говорю 45,0 52,5 2,5 - - 18,8 58,4 19,1 3,8 -

читаю 47,2 43,1 8,1 1,6 - 29,4 57,5 10,9 2,2 -

пишу 41,9 45,3 9,7 2,8 0,3 22,5 55,9 17,8 3,8 -
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Такой результат в условиях относитель-
но однородного этнического состава на-
селения очевиден: в Туве 77 % населения 
являются коренными жителями – тувинца-
ми, на долю русскоязычного населения при-
ходится 20 %, другие национальности со-
ставляют 3 % [6]. Поэтому языковая среда, 
являясь одним из детерминирующих фак-
торов в языковой ситуации Тувы, оказывает 
огромное влияние не только на формирова-
ние языковой компетенции, но и на языко-
вое поведение и ориентации тувинцев.

Несмотря на это, по-тувински не читают 
0,2 % и не пишут 0,5 % респондентов, тогда 
как оценку «не владею» формами русского 
языка никто не указал. Из всех форм тувин-
ского языка наиболее низкими оказались 
показатели письменных форм «читаю» и 
«пишу». Вероятно, это связано с тем, что 
навыки чтения и письма на родном языке 
формируются и развиваются только в рам-
ках школьного образования, после окон-
чания школы их применение носит сугубо 
ограниченный, индивидуальный характер. 
Так, в повседневной жизни тувинцы в ос-
новном пишут только частные записки и 
письма. При этом большинство респонден-
тов указали, что предпочитают отправлять 
телефонные сообщения на русском языке, 
мотивируя это удобством употребления его 
словоформ и привычкой. В целом с разви-
тием и внедрением новых коммуникацион-
ных технологий использование письма на 
любом языке сокращается, поэтому инди-
виду удобнее позвонить, чем написать и по-
тратить время. 

Необходимо указать и на использова-
ние письменной формы тувинского языка в 
официальных сферах. В государственных 
органах, организациях и предприятиях почти 
вся деловая документация ведётся на рус-
ском языке, кроме официально переводи-
мых законов и нормативно-правовых актов. 
В высших и средних учебных заведениях 
при записи лекций также преимуществен-
но используется русский язык. Впрочем, не 
следует забывать и о становлении и разви-
тии письменной традиции самого тувинского 
языка, который считается младописьмен-
ным языком, а его графические нормы пре-
терпели значительные реформы: до 30-х гг. 
тувинцы пользовались старо-монгольской 
письменностью, с 1930 г. перешли на лати-
ницу, а с 1941 г. используют кириллицу. 

Относительно русского языка опрос 
выявил преобладание в сторону оценки 
«хорошо» для всех его форм, доля их ста-
бильна – не ниже 50 %. Общая доля «очень 
хорошо» и «хорошо» владеющих форма-
ми русского языка выглядит следующим 
образом: «понимаю» – 89 %, «говорю» – 
76 %, «читаю» – 88 % и «пишу» – 81,2 %. 
Наиболее сложными для респондентов 
оказались навыки говорения (76 %), что, в 
первую очередь, объясняется отсутствием 
полноценной русской языковой среды в 
республике; следовательно, и отсутствием 
языковой практики. Поэтому при разговоре 
на русском у тувинцев часто наблюдаются 
интерферентные явления со стороны род-
ного (тувинского) языка, а для молодёжи, 
выходцев из центральных районов и горо-
да, характерно развитие смешанной речи. 

Общий анализ показал сближение зна-
чений письменных форм обоих языков, 
т. е. читают по-тувински 88,8 % респонден-
тов, тогда как по-русски 88 %; пишут по-
тувински 86,3 %, а по-русски 81,2 %. Такая 
незначительная разница свидетельствует 
не только о недостаточном использовании 
письменных форм тувинского языка, но 
и об отсутствии мотивации к их использо-
ванию. Наибольший разрыв наблюдается 
между устными формами: по-тувински по-
нимают 97,1 % респондентов, а по-русски – 
89 %, если по-тувински говорят 94,7 %, то 
по-русски всего 76 %. Поскольку навыки 
понимания и говорения закладываются в 
раннем детстве и предполагают постоян-
ную языковую практику, то в ситуации отно-
сительно однородного этнического состава 
населения основным фактором, воздей-
ствующим на формирование указанных на-
выков, можно считать языковую среду. 

Таким образом, сегодня в целом по Туве 
уровень владения русским языком у корен-
ных жителей относительно низкий. По мне-
нию деятелей культуры, науки, образования 
это результат миграции за пределы респу-
блики в 1990-е годы русского населения, 
что привело к сокращению русского языко-
вого пространства [10, с. 3]. Относительно 
тувинского языка выявлено, что тувинцы 
более компетентны во владении его устны-
ми формами, чем письменными. Несмотря 
на практически однородное тувиноязычное 
окружение, они достаточно хорошо владе-
ют письменными формами русского языка.
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Полученные нами результаты также 
были подвергнуты корреляционному ана-
лизу, т. е. выяснялось, какие социально-
демографические факторы влияют на уро-
вень языковой компетенции тувинцев во 
владении тувинским и русским языками. 
Были отобраны такие параметры респон-
дентов, как «возраст», «образование» и 
«профессиональная принадлежность», 

которые рассматривались по двум поло-
жительным уровням – «очень хорошо» и 
«хорошо».

По первому параметру определилось 
шесть возрастных групп, которые рапреде-
лились по десятилетиям, а именно лица, 
родившиеся: 1) с 1940 по 1950 гг.; 2) с 1951 
по 1960 гг.; 3) с 1961 по 1970 гг.; 4) с 1971 по 
1980 гг.; 5) с 1981 по 1990 гг; 6) в 1991 г. и 
позднее, но не младше 16 лет (см. рис. 1).

Рис. 1. Формы и степень владения тувинским и русским языками в зависимости от возраста (%)

Из выделенных групп более слабое 
знание тувинским языком (кроме устных 
форм) выявлено у лиц, родившихся с 1971 
по 1980 гг. Очевидно перепад значений у 
данной группы обусловлен изменением 
языковой ситуации и усилением роли рус-
ского языка в советские годы. Показатели 
последующих поколений имеют возраста-
ющий характер. Это, безусловно, связано с 
моментом начала национального возрожде-
ния после распада Советского союза, когда 
в 1992 г. был принят Закон «О языках в Ту-
винской АССР», предусматривавший посте-
пенное повышение уровня коренизации ту-
винской школы включительно по 9-й класс, 
т. е. переход в этих классах на преподавание 
всех предметов на родном языке [8]. 

Высокие показатели определились у ре-
спондентов, родившихся с 1951 по 1960 гг. 
Их языковая компетенция формировалась 

в период, когда в тувинских школах препо-
давание до 7 класса включительно велось 
на тувинском языке, кроме русского языка 
и литературы. Именно обучение детей на 
родном языке сыграло решающую роль в 
их овладении нормами литературного язы-
ка [7, с. 62]. Введение всеобщего семилет-
него образования на родном языке привело 
к расширению не только сети школ, но и ох-
вату обучением абсолютного большинства 
детей соответствующего возраста [4, с. 40]. 
Следует добавить, что в Туве преподава-
ние всех предметов (кроме родного языка) 
в 8–10-х классах и в средних специальных 
учебных заведениях с начала 1950-х годов 
стало вестись также и на русском языке [5, 
с. 7]. Возможно, поэтому начиная с третьей 
группы наблюдается разрыв между устны-
ми и письменными формами тувинского 
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языка, а значения письменных форм рус-
ского с каждым последующим поколением 
только повышаются.

В связи с вышесказанным думается, 
что возрастные характеристики влияют на 
уровень языковой компетенции менее ак-
тивно. Например, общеизвестно, что чем 
моложе носители языка, тем слабее вла-
дение родным языком и, наоборот, чем 
старше индивид, тем лучше он знает свой 
родной язык. Тогда как полученные резуль-
таты говорят о том, что языковая компе-
тенция у тувинской молодёжи почти такая 
же высокая, как и у старшего поколения, 
т. е. на уровень языковой компетенции во 
владении родным языком больше воздей-
ствуют внешние факторы.

Рис. 2 демонстрирует зависимость уров-
ня языковой компетенции от образования. 
Анализом было определено две группы:  

1) лица с высшим и неполным высшим об-
разованием; 2) лица, имеющие среднее 
специальное и общее среднее образова-
ние. Выявлено, что устными формами ту-
винского языка активнее владеет вторая 
группа (респонденты со средним специаль-
ным и общим средним образованием), тог-
да как письменными владеют респонденты 
с высшим и неполным высшим образова-
нием. Следовательно, чем ниже образова-
тельный уровень индивида, тем интенсив-
нее он использует устные формы родного 
языка и, наоборот, чем выше, тем лучше 
владение письменными. Однако с ростом 
образовательного уровня возрастает и уро-
вень владения вторым языком, о чём сви-
детельствует корреляция данного параме-
тра с формами русского языка, которая по-
вышается от общего среднего до высшего 
образования. 

Для рассмотрения последнего пара-
метра «профессиональная принадлеж-
ность» респонденты были подразделены 
на 15 профессиональных групп в зависи-
мости от сферы деятельности. Результаты 
показали, что у всех представленных групп 
уровень владения тувинским языком доста-

Рис. 2. Формы и степень владения тувинским и русским языками в зависимости от образования (%)

точно высокий – не ниже 80,0 %. Вероятно, 
это объясняется тем, что в традиционной 
культуре тувинцев не существовало осо-
бой профессиональной дифференциации 
и подавляющее большинство, независимо 
от трудовой деятельности, сегодня в целом 
хорошо владеет родным языком. При этом 
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анализ показал, что некоторые профессио-
нальные группы более компетентны во вла-
дении русским языком, другие во владении 
тувинским, что, несомненно, говорит о кор-
релятивных отношениях между уровнем 
языковой компетенции респондентов и их 
профессиональной принадлежностью. 

Так, наибольший перепад значений 
между данными по формам обоих языков 
выявлен у работников сельского хозяй-
ства, физического труда и неорганизован-
ных лиц. Основанием для их выделения 
стали относительно низкие значения пока-
зателей по русскому и достаточно высокие 
показатели по тувинскому языку, причём 

по сравнению с остальными они читают и 
пишут по-русски слабее. Исходя из того, 
что каждому виду человеческой деятель-
ности сопутствует определённая сфера 
общения, мы полагаем, что уровень язы-
ковой компетенции зависит от характера 
коммуникативной сферы. Например, вы-
шеупомянутым группам характерно менее 
интенсивное общение, они занимаются 
более «традиционными» видами деятель-
ности, где особого владения русским язы-
ком не требуется. В большинстве случаев 
они работают в моноэтничных коллективах 
и преимущественно используют тувинский 
язык (см. табл. 2). 

Таблица 2

Формы и степень владения тувинским и русским языками в зависимости 
от профессиональной принадлежности (%)
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по-тувински 95,0 97,3 88,6 92,8 99,1 96,9 96,8 100,0 100,0 96,4 87,5 93,8 100,0 98,6 100,0

по-русски 75,0 75,7 85,7 97,7 92,9 93,7 87,1 93,5 81,3 90,9 50,0 93,8 95,5 88,9 83,4
говорю

по-тувински 100,0 91,8 91,4 95,3 96,4 93,8 93,5 93,5 100,0 92,7 87,5 87,6 95,4 95,9 97,3

по-русски 65,0 64,9 65,7 90,5 85,7 84,4 64,6 82,6 62,5 85,5 50,0 68,8 75,0 73,6 66,6
читаю

по-тувински 100,0 86,5 80,0 88,1 90,2 93,8 90,3 82,6 100,0 81,8 87,5 87,5 95,5 87,5 91,7

по-русски 80,0 62,1 82,9 97,6 92,9 96,9 88,7 93,5 87,5 85,4 75,0 93,8 91,0 93,0 72,2
пишу

по-тувински 90,0 83,7 85,7 88,1 86,6 90,7 82,3 80,5 100,0 81,9 62,5 81,3 90,9 90,3 88,9

по-русски 65,0 48,6 82,8 92,8 87,5 90,7 83,9 87,0 87,6 78,2 37,5 87,5 87,5 88,9 75,0

Отдельно выделяется социальная груп-
па духовенства (представители буддийской 
сангхи), для которых характерны самые 
низкие показатели владения как тувинским, 
так и русским языками: по-тувински они 
понимают, говорят, читают 87,5 % и пишут 
62,5 % и, соответственно, по-русски: 50 %, 
50 %, 75 %, 37,5 %. Во-первых, возможно, 
это связано со спецификой их деятельно-

сти, которая предполагает большую прак-
тику во владении и использовании тибет-
ского и монгольского языков. Во-вторых, 
как правило, большинство послушников и 
практикующих лам являются выходцами из 
Эрзинского, Тес-Хемского районов, распо-
ложенных на границе с Монголией. Для ко-
ренных жителей, носителей юго-восточно-
го диалекта тувинского языка, характерно 
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тувинско-монгольское двуязычие, которое 
распространено в указанных районах из-
давна. Соседство с Монголией способству-
ет сохранению данного типа двуязычия: 
монгольский язык в разговорной форме до 
сих пор функционирует на территории при-
граничных населённых пунктов Качык, На-
рын, Морен. В-третьих, постоянных русских 
поселений, в отличие от северной и севе-
ро-восточной Тувы, в данном ареале не 
имелось. Знакомство с русскими здесь про-
ходило гораздо позднее, в период ТНР, и 
особенно после вхождения в состав СССР 
[11, с. 143]. 

Более стабильны показатели профес-
сиональных групп работающих в интегри-
рованных сферах деятельности. Зачастую 
это лица с высшим и неполным высшим 
образованием, имеющие коммуникативные 
контакты с различными людьми (посетите-
лями, клиентами, воспитаниками, учащими-
ся, пациентами и т. д.). Для них характер-
но хорошее владение обоими языками, в 
зависимости от ситуации общения они без 
особых затруднений могут переключаться 
с одного языка на другой. Это специалисты 
аппарата управления, надзорных и кон-
ролирующих служб, сферы образования, 
культуры, здравоохранения, служащие суда 
и юридических органов, работники инже-
нерно-технического профиля и аварийных 
служб, предприниматели, обслуживающий 
персонал и студенты. Уровень владения ту-
винским языком у перечисленных групп ко-
леблется от 80 % до 100 %, разрыв между 
устными и письменными формами языка 
сохраняется. 

Наиболее компетентными во владении 
тувинским языком оказались работники 
аварийных служб (пожарники, спасатели) 
у которых отмечены предельные значения 
по всем его формам (100 %). Формами рус-
ского языка активнее владеют специали-
сты аппарата управления, и, как оказалось, 
по-русски читают и пишут они лучше, чем 

по-тувински. Не исключено, что на уровень 
языковой компетенции влияет не только ха-
рактер коммуникативной сферы, но и адап-
тационный период к условиям жизни в той 
или иной среде (городская/сельская; рус-
скоязычная/тувиноязычная). 

Таким образом, можно констатировать, 
что устными формами своего родного язы-
ка тувинцы пока владеют достаточно хоро-
шо. Но, по справедливому замечанию та-
тарских исследователей, «умение хорошо 
говорить ещё не означает высокую степень 
владения письменной формой языка» [13, 
с. 29], что наглядно подтверждается резуль-
татами проведённого исследования. Без-
условно, это связано не только с внешними 
факторами, но и с внутренними законами 
развития самого языка: поскольку многим 
языкам исторически была свойственна уст-
ная традиция передачи информации из по-
коления в поколение, то за литературную 
основу национального языка обычно брали 
народно-разговорную форму. Поэтому дав-
ность письменной традиции в формирова-
нии языковой компетенции играет немало-
важную роль.

Из всех форм русского языка тувинцы 
лучше владеют его письменными форма-
ми, что прежде всего обусловлено более 
развитым коммуникационным простран-
ством (радио, телевидение, газеты, жур-
налы), которое способствует укреплению 
навыков чтения и письма. При этом пока-
затели формы «пишу» выше, чем «читаю», 
в силу активного применения письменной 
формы русского языка при ведении как 
производственных дел, так и записи лек-
ций, личной корреспонденции. Поэтому 
сегодня большинство тувинцев являются 
носителями пассивного типа билингвизма: 
обладая навыками понимания и чтения на 
русском языке, полноценно синтезировать 
устный и письменный текст на нём они за-
трудняются. 
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The article concerns the spheres of the Dagestan literary languages functioning. The 
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The article gives a characteristic of the language situation in the Republic of Dagestan 
and reveals the problems of the Dagestan literary languages functioning in the modern 
world. The correlations between the Dagestan literary languages functions reveal dynamic 
tendencies in their social functions development and determines quantitative parameters 
of their functioning. It is observed that the official acknowledgement of the state status of 
the Dagestan literary languages has strengthened their positions in non-official spheres, 
but failed to promote its further functional development. A probable way out is seen in 
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С точки зрения теории и практики соци-
олингвистики проблема функционального 
развития языков относится к числу наибо-
лее актуальных. В особенности значимой 
и сложной является её диахронический 
аспект, необходимость изучения которого 
обусловлена тем, что он даёт ключ к по-
ниманию современных проявлений. Так, 
языковая ситуация во многих националь-
ных регионах России сегодня является 

коммуникативно неравновесной, т. е. на-
блюдается количественная и качественная 
неравнозначность общественных функций, 
выполняемых государственными языками 
(русским и дагестанскими). Объектом на-
шего анализа являются дагестанские лите-
ратурные языки, получившие статус лите-
ратурных в 20–30-е г. ХХ в., к ним относится 
аварский, даргинский, лакский, лезгинский, 
табасаранский.
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Сегодня функционирование языков в 
Республике Дагестан во многом опреде-
ляется этническим типом поселения, на-
циональным составом организации и про-
фессиональной специализацией самого 
учреждения (в сельском поселении). Это 
обусловлено тем, что функциональность 
дагестанских литературных и русского язы-
ков, обслуживающих один социум, зависит 
от исторически сложившегося распределе-
ния между этими языками различных сфер 
их применения. Функциональная сторона 
дагестанских литературных языков в этом 
отношении всё ещё остаётся недостаточно 
исследованной и разработанной областью 
в дагестановедении. 

Современное состояние языковой ситу-
ации в Республике Дагестан показывает, что 
в становлении и развитии функциональной 
стороны дагестанских литературных язы-
ков огромную роль сыграл русский язык. 
Длительные и интенсивные контакты рус-
ского языка с вышеперечисленными язы-
ками, преимущественно обусловленные 
внеязыковыми причинами, привели к зна-
чительным внутриязыковым изменениям. 
Русский язык функционировал в качестве 
второго языка дагестанцев, с той лишь раз-
ницей, что прежде, эту функцию выполняли 
дагестанские языки, а в наши дни – русский. 

Дагестанские литературные языки на 
современном этаю благополучно сохра-
нившимися и функционально развитыми. 
Такой статус дагестанских литературных 
языков обусловлен, в первую очередь, 
различными экстралингвистическими фак-
торами. Так, географически труднодоступ-
ный и обособленный регион изначально 
не способствовал массовому проникнове-
нию русскоязычного населения. Поэтому в 
силу численного преобладания коренного 
сельского населения (67,02 %) родные (да-
гестанские литературные) языки применя-
лись более интенсивно, чем русский язык. 
Однако социолингвисты отмечают, что 
функциональная нагрузка языка зависит не 
только от экстралингвистических факторов, 
но и от исторически сложившегося функци-
онального узуса [1, с. 134]. 

Прямых или косвенных лингвистических 
данных по этноязыковому взаимодействию 
дагестанских языков с русским существует 
немного. Большая часть из них относится 
к рубежу XIX–XX вв., когда укрепилась на-

ционально-территориальная государствен-
ность. Поэтому картину их функциональ-
ного взаимодействия необходимо воссоз-
давать в широком культурно-историческом 
контексте. История первых контактов рус-
ско-дагестанских связей и влияний в пись-
менных источниках (фольклор, технические 
и строительные приёмы, методы хозяйство-
вания) датируется XVIII – началом ХIХ в., 
что было связано с неравномерностью со-
циально-экономического развития и опре-
делёнными различия в политической струк-
туре [2, с. 3]. Тесно общаясь с русскими, 
дагестанцы понимали преимущества зна-
ния русского языка для работы в промыш-
ленности, торговле, на транспорте. Русским 
языком владели лишь те дагестанцы, кото-
рые имели регулярные контакты с русским 
населением, поскольку  «…в Дагестане не 
было объективных предпосылок для овла-
дения русским языком  в массовом масшта-
бе» [2, с. 17]. 

Реальные возможности для укрепления 
позиций русского языка и расширения его 
общественных функций появились в годы 
1921–1944 гг. «Понимание этого чрезвычай-
но важного для развития нашего общества 
явления возможно лишь с учётом широко-
го историко-социологического фона» [3, 
с. 286]. В этот период русским языком удов-
летворительно владела лишь часть насе-
ления, большинство в котором было пред-
ставлено интеллигенцией. Объективными 
причинами «удовлетворительного владе-
ния» русским языком стали нехватка учи-
телей, неполный охват детей обучением в 
школе, однородность национального соста-
ва населения. Что касается родного языка, 
то до середины 1940-х годов он обслуживал 
практически все общественные сферы и 
широко использовался как в своей устно-
разговорной (до 1930), так и письменно-
литературной форме. В связи с созданием 
национальной письменности, дагестанские 
литературные языки начали широко приме-
няться не только в делопроизводстве, но и 
использоваться в различных политико-мас-
совых мероприятиях, они стали языками 
преподавания и изучения. Известно, что ве-
дение документации на родном языке осу-
ществлялось и на местах, и в центральных 
органах до начала 40-х гг. [5, с. 59].

В процессе распространения дагестан-
ско-русского билингвизма постепенно из-
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менилась и функциональная нагрузка 
взаимодействующих языков. «Границы 
сознательного воздействия общества на 
язык, языковые права личности и языковые 
права нации, гражданство и язык,  госу-
дарственный и официальный язык, языко-
вой суверенитет личности, охрана языков 
малочисленных народов – эти и ряд других 
сложнейших проблем языкового законода-
тельства, вызванного ростом националь-
ного самосознания народов, стали активно 
дискутироваться в прессе, на радио и теле-
видении последних десятилетий» [4, с. 17]. 
Однако использование того или иного язы-
ка в основном зависело от национального 
состава организации и типа населённого 
пункта. Партийные конференции в  район-
ных центрах, на предприятиях и в организа-
циях, где работали представители разных 
национальностей, как правило, проводи-
лись на русском языке. Документы партий-
ных и советских органов публиковались на 
русском и дагестанских литературных язы-
ках. Следовательно, отличительной чертой 
дагестанских и русского языков с середины 
1940-х до конца 1960-х гг. было их софунк-
ционирование в различных общественных 
сферах. В 70-х гг. ХХ в. с выдвижением в 
стране идеи объединения всех народов 
СССР в новую историческую общность – 
«дагестанский народ с общим языком меж-
национального общения – русским языком, 
и с единой советской интернациональной 
культурой на основе русской культуры, рас-
ширил роль русского языка» [3, с. 286.]. До-
минирующее положение русского языка об-
условило переход дел в республике на рус-
ский язык, рост влияния его литературной 
формы, что привело к ослаблению функци-
онального развития не только дагестанских 
литературных языков, но и всех литератур-
ных языков Дагестана (ногайский, татский, 
кумыкский и др.).

Результаты нашего социолингвистиче-
ского опроса констатируют факт домини-
рующего положения дагестанских литера-
турных языков во всех сферах личной и 
общественной жизни дагестанцев-сельчан. 
Например, в семейном кругу общаются на 
родном языке с дошкольниками 99,8 % и со 
школьниками 100 % родителей. В процессе 
трудовой деятельности 99,5 % работающе-
го населения предпочитало общаться на 
родном языке. Также 88,2 % респондентам 

было понятнее читать литературу, слушать 
лекции и смотреть театральные постанов-
ки на родном языке. Поэтому главнейшим 
средством общения дагестанцев не только 
в семье, но на работе и досуге является 
родной   язык.

Картина функционального развития не 
только дагестанских  литературных языков, 
но и других национальных языков России, 
несомненно, меняется с распадом СССР в 
начале 90-х. Новый период в истории функ-
ционирования дагестанских литературных 
языков начинается с юридических вопросов 
о статусе языков, которые разрешились не 
сразу.

В 90-е годы на фоне бурного нарастания 
идей суверенизации республики и опре-
делённого пика национального самоут-
верждения принимается закон, где русский 
язык определён как «официальный язык в 
СССР, язык межнационального общения», 
а дагестанские литературные языки про-
возглашены государственными языками на 
территории Дагестана. Закон ставил целью 
обеспечение создания необходимых усло-
вий для свободного развития и расшире-
ния общественных функций дагестанских 
литературных языков и особо выделял, что 
признание этих языков государственными 
не должно привести к языковой дискрими-
нации, каким-либо привилегиям и ограни-
чениям в пользовании другими языками. 

Государственный статус дагестанских 
литературных языков был подтверждён, 
а русский язык на территории Республики 
Дагестан действует как общефедеральный 
государственный язык. Дагестанские лите-
ратурные и русский языки равноправно упо-
требляются во всех сферах общения, ре-
гламентируемых законодательством, в том 
числе на всех предприятиях, учреждениях 
и организациях, а также органами власти 
и управления. Однако придание государ-
ственного статуса не привело к полноцен-
ному развитию и расширению обществен-
ных функций дагестанских литературных 
языков, в том числе в силу несовершенства 
и не разработанности вопросов государ-
ственной языковой политики.

В настоящее время «позиции языка в 
современном мире мощно поддерживают-
ся его местом в системе образования» [6, 
с. 8], и русский язык являлся ключом для 
получения высшего образования, поэтому 
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родители предпочитали обучать детей на 
русском языке. Вследствие этого функция 
родного языка в качестве языка обучения 
в дальнейшем всё более сужается. Соот-
ветственно отпала необходимость в пере-
воде на родные языки различных школьных 
учебников. Обучение на родном языке ве-
дётся только в начальных классах.

В начале 90-х гг. в России ухудшает-
ся положение дагестанских литературных 
языков: сокращается число желающих его 
изучать, количество времени, отводимого 
на его изучение, уменьшается. В настоящее 
время и 2 000 дагестанцев владеют русским 
языком на разных уровнях, из них 17,7 % – 
свободно говорят; 82,23 % – читают и пи-
шут. В сельских школах дагестанцы изучают 
русский язык, более 800 учащихся изучают 
его по углублённой программе. Показатель-
но, что количество часов, отводимых на из-
учение русского языка, увеличилось. 

Родной язык наиболее интенсивно функ-
ционирует в неофициальных сферах обще-
ния. Из 100 респондентов, опрошенных в 
2009 г. в рамках пилотажного опроса, 95 % 
в семейно-бытовой сфере постоянно об-
щаются на родном языке. Хотя языковые 
предпочтения городской и сельской семьи 
отличаются, межпоколенная передача род-
ного языка в дагестанской семье не преры-
вается и в наши дни. 

Также результаты опроса показали, что 
при общении с родственниками – 93 % и с 
друзьями – почти 86 % респондентов пред-
почитают общаться на родном языке. При 
этом использование языков зависит от воз-

раста собеседников: чем они моложе, тем 
меньше общение на родном языке, что осо-
бенно характерно для городской молодёжи. 
Однако возрастные границы существенного 
значения в использовании родного языка в 
сфере духовной культуры не имеют. Так, 
почти 96 % респондентов, независимо от 
возраста, в культовых местах всегда обща-
ются только на своём родном языке. Про-
цессы возрождения традиционных верова-
ний дагестанцев и традиционной культуры 
способствовали усилению позиций родного 
языка в этой важной сфере. 

В интегрированных сферах управления 
и делопроизводства доминирует русский 
язык. Родной язык не получил широкого 
распространения в данных сферах в силу 
большого функционального ресурса рус-
ского языка. Однако результаты опроса 
констатируют, что в процессе трудовой де-
ятельности родной язык используют 60 %, 
а в общественных местах 57,73 % респон-
дентов, что говорит о его достаточно высо-
ком функциональном статусе. Русский язык 
доминирует в официальных сферах обще-
ния. Так, почти 73 % респондентов в госу-
дарственных учреждениях разговаривают 
на русском языке. В сфере СМИ (87,62 %) 
и при чтении как художественной (поч-
ти 74 %), так и специальной литературы 
(72 %) приоритет также отдаётся русскому 
языку, что закономерно, учитывая его вы-
сокую терминологическую базу и огромное 
эфирное время, занимаемое федеральны-
ми каналами (см. табл.).

Использование родного и русского языков в различных сферах общения (%)

Родной Русский
обычно иногда редко обычно иногда редко

Дома, в семье 95,0 4,0 1,0 15,29 48,23 36,47
На работе/учебе 50,0 42,63 7,36 59,59 38,38 2,02
В обществ. местах 37,73 55,05 7,21 44,89 51,02 4,08
В гос. учреждениях 23,33 42,85 33,80 72,91 25,00 2,08
В культовых местах 95,91 2,04 2,04 8,86 22,78 68,35
С родственниками 93,0 7,0 – 6,17 43,20 50,61
С друзьями 65,85 32,12 2,02 22,22 50,00 27,77
При чтении: худ. лит. 48,42 22,10 29,47 73,95 21,87 4,16
Спец.лит. 25,31 25,31 49,36 72,04 26,88 1,07
Периодики 46,66 23,33 30,0 80,85 17,02 2,12
При просмотре и прослушивании 
теле- и радиопрограмм

37,23 38,29 24,46 87,62 12,37 –

При личной переписке 25,91 32,58 31,50 56,17 25,84 17,97
При написании лекций 15,67 14,86 60,45 91,20 7,69 1,09
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Таким образом, пройдя в своём функци-
ональном развитии несколько статусов от 
функционально доминирующего языка до 
функционально дополняющего и вспомога-
тельного, дагестанские литературные  язы-
ки остаются основным средством общения 
дагестанцев. Можно сказать, использование 
языков зависит от характера и «традицион-
ности» той или иной сферы. По нашим на-
блюдениям, в случае более или менее хоро-
шего знания родного языка всеми членами 
семьи, общение в городских условиях про-
исходит как на родном, так и на русском язы-
ках, «причём речь может спонтанно перехо-
дить с одного языка на другой» [7, с. 18].

Официальное признание государствен-
ного статуса дагестанских литературных 
языков укрепило их позиции в неофициаль-
ных сферах, и оно способствует интенсив-
ности применения их в официальных, но 
отнюдь не дальнейшему функциональному 
развитию. Необходимость во владении рус-

ским языком, его социальная потребность 
с каждым годом возрастает. Официальное 
признание государственного статуса даге-
станских литературных языков укрепило их 
позиции в неофициальных сферах, и оно 
способствует интенсивности применения 
их в официальных, но отнюдь не дальней-
шему функциональному развитию.

В современных условиях глобализа-
ции, характеризующихся выдвижением на 
первый план культур экономически силь-
ных стран, создающих новые формы не-
равенства и ослабляющих позиции языков 
и культур малых народов, ЮНЕСКО при-
звало народы всего мира  принять «новую 
глобальную этику» [8, с. 87]. Возможный 
выход видится в планировании взвешенной 
и продуманной языковой политики, которая 
содействует подъёму и расцвету не только 
дагестанских литературных языков, но и 
языков Дагестана в целом.
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Монголизмы в «Бабур-наме»

В статье дан обзор монгольских терминов, сохранившихся в одном из самых цен-
ных источников по истории Средней Азии XV–XVI вв. Монголизмы, использованные 
в историческом источнике Средней Азии XV–XVI вв. – Записках Захир ад-дин Му-
хаммед Бабура – «Бабур-наме», написанном спустя 200 лет после падения Монголь-
ской империи, можно свести к таким пяти группам, как этнонимы монгольских родов 
и племен (аймаков), понятия и термины, которые сам автор считает монгольскими, 
административно-правовые и военные термины, слова, распространённые в Сред-
ней Азии посредством монголов, и слова алтайской языковой семьи. По своему со-
держанию первые четыре группы монголизмов в «Бабур-наме» преобладают над по-
следней, что свидетельствует о значительном влиянии монголов и его сохранении в 
данном регионе.   

Ключевые слова: джалайр, барлас, каучин, орлат, Алача, Карши, орчин, туман, 
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Mongolisms in Babur-Nama

The paper reviews Mongolian terms preserved in one of the most valuable sources 
on history of Central Asia in the XV–XVI centuries Memoirs of Zahirad-Din Muhammad 
Babur (Babur-nama). Mongolian borrowings in this treatise written 200 years after the fall 
of the Mongol Empire can be summarized in five groups such as ethnonyms of Mongolian 
clans and tribes (aimaks), concepts and terms that the author himself considers to be 
Mongolian, administrative, legal and military terms and words spread in Central Asia by the 
Mongols and the words of the Altaic language family. By its content, the first four groups of 
mongolisms in Babur-nama prevail over the latter indicating a considerable influence of the 
Mongols and its preservation in the region.

Keywords: jalair, barulas, qauchin, orulat, alachi, Qarshi, orchin, tuman, Mogul Ulus, 
kurug Abyar, barangar, javangar, uran, tarqan, daruga, kurgan, karaul, bagatur.

Прямой потомок Тамерлана, основатель 
империи Великих моголов в Индии – Бабур, 
почти всю свою жизнь проведший на полях 
сражений, основную часть своих записок 
посвятил описанию военных экспедиций.

Высоко одарённый, разносторонне та-
лантливый автор даёт меткое описание 
политического, административного устрой-
ства не только своей родной Ферганы, но 
и других областей Средней Азии, уделяет 
не меньшее внимание описанию природы, 
флоры и фауны, приводит топонимику и 
даёт географическое описание завоёван-
ных им областей и этимологию многих исто-
рических терминов того времени.

Записки Бабура хронологически охваты-
вают события периода 1494–1528 гг. Его за-
писки разделены на три части: «Фергана», 
«Кабул» и «Хиндустан». Из них по содержа-
нию монголизмов отличается первая часть. 
Это объясняется во многом тем, что Фер-
гана входила в состав Чагатайского улуса, 
и тем, что основная часть моголов Моголи-
стана в начале XV века перебралась в Фер-
гану [1, с. 15–16].  

Монголизмы и исторические термины 
в «Бабур-наме» условно можно подраз-
делить на 5 групп. В первую группу можно 
включить названия монгольских родов и 
племён (аймаков).
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В записках упоминаются названия таких 
монгольских родов и аймаков, как джалайр, 
барлас, каучин, орлат, которые были пере-
даны в удел Чагатай-хану в составе 4 тысяч 
воинов и переведены в Среднюю Азию, где 
впоследствии они вошли в основной состав 
моголов Моголистана [1, с. 153]. Хотя эти 
роды и аймаки ко времени Бабура в тече-
ние двух веков были уже ассимилированы 
в тюркской среде, но в XV–XVI вв. они всё 
ещё сохраняли некоторые элементы род-
ной культуры.

Джалайры, барласы, барины являются 
монгольскими родами и аймаками, назва-
ния которых перечислены в «Сокровенном 
сказании монголов». Если в «Сокровенном 
сказании» они приведены в сочетании с 
именами собственными: Баарин Усун убу-
гун, Жалайр Бала нойон [2, § 216] и т. д., то 
точно в таком же порядке они приводятся 
и в «Бабур-наме»: Шейх Абд аллах Барлас 
[1, с. 29], Джунанд Барлас [1, с. 85], Сейид 
Касим ишиг-ага Джалаир [1, с. 55, 78, 89], 
Тулун Хожа Барин [1, с.  39, 52] и др. Из 
этих родов и аймаков в «Сокровенном ска-
зании» приведён рассказ о происхождении 
рода баарин. Согласно нему, род баарин 
происходит от сына Бодончара – Бааридая 
[2, § 41].

В записках Бабура неоднократно упоми-
наются имена людей из рода Каучин: Али 
Мазид Каучин [1, с.  13, 14, 55], Касим бек 
Каучин [1, с. 14, 16, 18], Мир Шах Каучин  
[1, с. 40, 55] и др. Этимология слова «кау-
чин» восходит к монгольскому слову «хуу-
чин» (хаучин), что означает «старый, древ-
ний». По всей видимости, это самое первое 
упоминание данного монгольского аймака. 
В монгольских же исторических источниках 
он приводится в связи с событиями лишь 
XVII в. Хуучины входили не только в состав 
восточных монголов, но, по сведениям не-
которых источников, в XVII – в первой по-
ловине XVIII в. они были в составе Ойратов. 

В записках Бабура приводятся также 
названия ещё двух других монгольских ро-
дов – Чарас и Бекчик, которые боролись 
между собой за право сражаться на правом 
и левом флангах боевого строя [1, с. 6]. Упо-
мянутый здесь род Чарас, возможно, восхо-
дит к ойратскому аристократическому роду 
Чорос, часть которого откололась и вошла в 
состав моголов, вследствие чего его назва-
ние несколько видоизменилось в «чарас».

Во вторую группу монголизмов «Бабур-
наме» входят те понятия и термины, кото-
рые сам автор считает монгольскими. При-
ведём некоторые из них. Младший брат 
Султан Махмуд-хана – Султан Ахмед-хан, 
дядя Бабура,  прославился под именем 
Алача-хан. По этому поводу в записках от-
мечено: «Говорят, будто причина, почему 
его назвали Алача, в том, что на языке кал-
маков и моголов убийцу называют “алачи”, 
а так как Султан Ахмед-хан несколько раз 
побеждал калмаков и истребил много их 
людей, то его называли алачи, от частого 
употребления [слово алачи] превратилось 
в Алача» [1, с. 11].

Возможно, в данном случае слово Алача 
действительно происходит  от монгольско-
го корня ал и образует слово алаачи, т. е. 
убийца.

Бабур пишет, что слово Карши является 
монгольским словом. Согласно ему: «“Кар-
ши” – могольское название, кладбище на 
могольском языке будет карши. Вероятно, 
такое наименование появилось после за-
воевания [Мавераннахра] Чингис-ханом»  
[1, с. 47]. В историографии Чагатайского 
улуса принято считать, что слово Карши 
восходит к монгольскому слову харши, что 
означает дворец.

К третьей группе монголизмов в «Бабур-
наме» можно отнести административно-
правовые и военные термины. Необходимо 
отметить, что эта группа терминов полу-
чила широкое распространение у народов 
Евразии. 

Народы Средней Азии в составе Мон-
гольской империи входили в состав воен-
но-административной системы монголов, 
поэтому и в XV–XVI вв. они сохраняли и ис-
пользовали административно-правовые и 
военные термины монгольской эпохи.  

В записках Бабура широко употреблены 
термины туман и орчин  [1, с. 21, 49, 100–104].  

Слово туман происходит от числитель-
ного тум – 10 тысяч, т. е. тьма, а термин 
орчин означает «округа, вокруг». Оба тер-
мина обозначают военно-административ-
ные единицы Монгольской империи. В Чага-
тайском улусе административная реформа 
была проведена прямым потомком Чага-
тая – Кебек-ханом (1318–1326) [3, с. 61]. По 
запискам Бабура можно проследить гео-
графию распространения данного термина 
в его время: «Орчин Хунака» [1, с. 21–122], 
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«туман Сагаричи» [1, с. 20], «туман Шав-
дар» [1, с. 64], «туман Барин» [1, с. 78], «ту-
ман Нарин» [1, с.  128] и др.

«В Самаркандской области есть хоро-
шие туманы и округа. Большой округ под 
пару Самаркандской области – Бухар-
ский… От Бухары тоже зависит несколько 
туманов» [1, с. 64]. «В области Самарканда 
есть хорошие туманы. К ним принадлежит 
Сугудский туман и туманы, примыкающие 
к Сугуду… Ещё один туман Шавдар» [1, 
с. 64]. «Между Андижаном и Кашгаром их 
называют орчин» [1, с. 131].

Бабур пишет о некой «богатырской 
доле», которой удостаивался отличивший-
ся в бою воин. «Богатырская доля – это 
древний обычай у моголов. На каждом пир-
шестве или трапезе всякий, кто вырвался 
вперёд из рядов и  [лихо] бился клинком, 
получает эту долю» [1, с. 43].

Ещё при жизни Чингис-хан разделил 
территории завоёванных стран и выделил 
уделы своим четырём сыновьям. Эти уделы 
назывались улусами. В том же значении Ба-
бур использует данный термин: «улус мого-
лов» [1, с. 9–10], «казахский улус» [1, с. 12].  

В записках отмечено, что в округе Са-
марканда есть «курук Абьяр» [1, с. 53]. В 
данном случае Абьяр название местности, 
а слово «курук» – это, по всей видимости, 
монгольское слово хориго  или хороо. Сло-
во хориго или хорио в значении «запрет, 
запрещение», и хоруга – в смысле курень, 
ограда в монгольском языке широко ис-
пользуются и поныне. Следовательно, 
«курук Абьяра», возможно, означает «за-
претный курень Абьяра» или «заповедник 
Абьяр». В «Сборнике летописей» отмечено, 
что ещё до образования Великого Монголь-
ского государства места захоронений хага-
нов и нойонов монголы называли «курук», 
«Великий курук» [4, с. 125–159]. 

Военная организация Бабура была 
устроена по принципу Чингис-хана, основы-
валась на десятеричной системе и подраз-
делялась на крылья, которые назывались 
барангар, джавангар [1, с. 209]. По контек-
сту ясно, что термины барангар и джаван-
гар происходят от монгольского баруун гар 
и зуун гар. 

Уран – монгольский термин. По мнению 
Бабура, каждое племя имеет свой уран и 
уран бывает двух родов. Например, у одно-
го племени уран – «дурдана», у другого – 

«туккай» или «лулу». А «второй уран – один 
для всего войска» [1, с. 105]. Отсюда мож-
но считать, что один уран был племенной, 
а другой – общевойсковой. Кроме этого, во 
время войны уран служил паролем. Соглас-
но Бабуру, «на войне ураном устанавлива-
ют два слова: во время битвы при встрече 
один человек говорит одно слово, а другой 
говорит второе слово, чтобы таким путём 
отличить друзей от врагов и распознать 
своего от чужого» [1, с. 124].

Уран – это монгольское слово, имею-
щее значение «вперёд, призыв» (урагшаа, 
уриа). По мнению российского исследова-
теля Т. А. Бертагаева, уран происходит от 
монгольского слова урагшаа, а ура у сред-
невековых монголов был племенным ура-
ном [5, с. 175]. 

Бабур в своих записках упоминает о так-
тике ведения боя у узбеков. Так, например, 
в каждом сражении узбеки использовали 
тактику тулгама, суть которой сводилась к 
внезапному нападению спереди и сзади на 
противника. «Они [узбеки – Ц. Э. ] напада-
ли спереди и сзади, и наши люди дрогнули. 
Великое искусство в бою узбеков эта самая 
«тулгама» [1, с. 106]. По нашему мнению, 
слово тулгама, возможно, имеет монголь-
ское происхождение. Слово тулгама на 
монгольском языке означает «внезапность, 
молниеносность» [6, с. 2066]. Поэтому оно 
по смыслу совпадает с узбекской тактикой 
внезапного нападения на врага.

Административно-правовые и военные 
термины, встречающиеся в «Сокровенном 
сказании», повторяются и в «Бабур наме». 
Это такие термины, как тархан [1, с. 36–37], 
нукер [1, с. 10, 14, 21], нойон [1, с. 171], баха-
дур [1, с. 14, 320], аймак [1, с. 125, 184], кара-
ул [1, с. 210], гурган [1, с. 11, 32], даруга [1, с.  
39], курчи [1, с. 56], ям (дзам) [1, с. 351] и др.

Необходимо отметить, что почти все эти 
термины во времена Бабура использова-
лись в своём исконном значении.

Тархан (дархан) является своеобраз-
ным социальным институтом средневеко-
вой Монголии. Впервые Чингис-хан возвёл 
в тарханы своих нукеров, которые боролись 
вместе с ним за образование государства, 
и они пользовались такими привилегиями, 
как беспрепятственная аудиенция с ханом, 
присвоение военной добычи и прощение 
9 проступков. Институт тарханства был рас-
пространён в странах, входивших в состав 
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Монгольской империи. Не вызывает сомне-
ний то, что многократно встречающиеся в 
«Бабур-наме» Абд ал-Али тархан [1, с. 21–
22], Айгу тимур бек тархан [1, с. 22], Мазид 
бек тархан [1, с. 28–29] и др. тарханы яв-
ляются не кузнецами, а прослойкой людей, 
пользующихся особыми привилегиями. 

Нукер – это военная дружина племенной 
знати, возникшая при разложении родовых 
отношений. «В обязанности нукера входило 
несение военной службы господину, охрана 
особы господина на полях сражений, … в 
мирное время он служил гонцом, участво-
вал в облавной охоте, принимал участие во 
дворце и по хозяйству» [7, с. 146]. Обязан-
ности  у нукеров ханов и нойонов из «Ба-
бур-наме», по-видимому, были идентичны, 
и согласно Бабуру, нукеры находились под 
защитой своих ханов и нойонов.

Аймак. В записках Бабура данный тер-
мин использован в том же значении, что 
монгольский аймак XIII века. «Четвёртая 
группа состояла из аймаков, проживающих 
в областях Ийнальчик, Никудари, Кашгал 
и Кундуз» [1, с. 125],  «изнурённые и огра-
бленные нукеры его [Шейбани-хана – Ц. Э.] 
прибыли вместе с другими аймаками в мою 
ставку платить дань» [1, с. 125].

Караул – в монгольском языке  «ка-
рагул» – означает «охрана» [8, с. 183]. В 
«Бабур-наме» данное слово употреблено в 
этом же значении.

Нойон. В записках данное слово употре-
блено в сочетании с именами собственны-
ми. «Нойон бек Термези» [1, с. 171], «нойон 
Кукельташ» [1, с.  83, 91, 97–99]. Кукельташ 
имеет смысл «молочный брат». По всей ве-
роятности, титул нойон применялся как в 
первоначальном значении, так и в качестве 
имени собственного.

Бахадур. По мнению Т. А. Бертагаева, 
«багатур»- «это смельчак, отличившийся в 
бою» [5, с. 175].  В «Бабур-наме» данное 
слово употреблено в том же смысле: Шейх 
Али бахадур [1, с. 12], Мухаммед Хумаюн 
бахадур [1, с. 320]. Здесь бахадур выступа-
ет в качестве звания.

Даруга. В период Монгольской империи 
в городах и областях завоеванных стран 
монголы назначали «даругу» в качестве на-
местников. Согласно сведениям «Записок», 
данная должность была в обиходе в Сред-
ней Азии в XV–XVI вв. и применялась в ис-
конном значении. «Эта крепость является 

местопребыванием Яр-яйлакского даруги»  
[1, с. 70], «Едет Юсуф даруга» [1, с. 137], «Да-
руга Санг-Зара сделал крепость» [1, с. 94].  

Гурган. По мнению монгольского исто-
рика Д. Гонгора: «В XII – начале XIII в. су-
ществовала прослойка знатных людей 
под названием “гурган”. Борджигины, как 
правило, состояли в брачных отношени-
ях с представительницами других знатных 
родов. Поэтому появилась аристократиче-
ская группа людей, которая пользовалась 
этими брачными связями в своих политиче-
ских интересах» [7, с. 157]. После распада 
Монгольской империи в Средней Азии про-
должала существовать группа лиц под этим 
названием, состоявшая в брачных отноше-
ниях с представительницами рода Чагатай-
хана. В имени «Мухаммед Хусейн Гургана» 
[1, с. 21] из «Бабур-наме» слово «гурган», 
скорей всего, имеет значение «зять». Надо 
отметить, что предок Бабура – Тамерлан 
гордился своим титулом «Эмир гурган» – 
«эмир-зять», который стал носить после 
женитьбы на Мульк Ханум Султан – дочери 
Казан-хана, прямого потомка Чагатай-хана. 

Ям (дзам).  При благоустройстве своей 
страны Бабур первым делом издал указ 
об учреждении ямской службы. «Учредить 
через каждые 18 курухов (36 км.) ямы с 
6 конями» [1, с. 351]. По смыслу данного 
предложения можно понять, что речь идёт 
именно о конно-почтовых ямах.  Как пишет 
Т. А. Бертагаев, слово ям происходит от 
монгольского слова дзам (дорога) [5, с. 175]. 

Тамга.  Монгольское слово тамга была в  
обиходе во времена Бабура. Если раньше 
этим термином обозначали налог, взимае-
мый с ремесленников, то позднее им стали 
называть пошлины на все товары.

В «Бабур-наме» приведены монголизмы, 
распространённые в Средней Азии посред-
ством монголов. Например, слово бахши в За-
писках использовано в смысле «костоправ». 
«Чтобы лечить мою рану, ко мне прислали мо-
гольского костоправа по имени Атиге Бахши – 
моголы называют костоправа бахши» [1, с. 127]. 

В названиях флоры и фауны в «Бабур-
наме» встречаются термины, которые, воз-
можно, имеют монгольские корни. Напри-
мер, теке [1, с. 441] – монг. техи – горный 
козёл, кулан [1, с. 142] – монг. хулан –  дикая 
лошадь светлой масти, буте [1, с. 140] – 
монг. бут – куст, кустарник, табулгу  
[1, с. 15] – монг. тавилга – порода дерева. 
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Некоторые топонимы привлекают наше 
внимание. Например, Шиберту [1, с. 129] – 
это местность с густой порослью дерева, 
Итмак дабани [1, с.  49] – монг. даваа – пе-
ревал, Чаган – монг. чагаан – белый.

Кроме этого, в записках встречается ме-
трический термин аргамчи [1, с. 348]. Ар-
гамчи – аргамжи –  на монгольском означа-
ет кожаный ремень длиной в 10–15 м.

Было бы ошибкой считать, что все рас-
смотренные выше монголизмы были унас-
ледованы от Монгольской империи. Воз-
можно, в период Монгольской империи в 
Средней Азии были распространены в ос-
новном военно-административные терми-
ны и этнонимы, а другие монголизмы  были 
заимствованы в предшествующие эпохи. 
Кроме этого, монгольский и тюркский языки 
принадлежат к одной языковой семье, по-
этому неизбежно в обоих языках есть иден-
тичные слова с одним тем же значением. И 
считать их монгольскими было бы ошибкой. 

Например, в «Бабур-наме» есть такие сло-
ва алтайской языковой семьи, как марал  
[1, с. 14], бугу [1, с. 14], булук [1, с. 39], арак 
[1, с. 227], ака [1, с. 191], чечег [1, с. 181], 
арча [1, с. 140] и др.

Итак, монголизмы, использованные в 
историческом источнике Средней Азии XV–
XVI вв. – Записках Захир ад-дин Мухаммед 
Бабура – «Бабур-наме», написанном спустя 
200 лет после падения Монгольской импе-
рии, можно свести к таким пяти группам, 
как этнонимы монгольских родов и племён 
(аймаков), понятия и термины, которые сам 
автор считает монгольскими; администра-
тивно-правовые и военные термины; слова, 
распространённые в Средней Азии посред-
ством монголов, и слова алтайской языко-
вой семьи. По своему содержанию первые 
четыре группы монголизмов в «Бабур-на-
ме» преобладают над последней, что сви-
детельствует о значительном влиянии мон-
голов и его сохранении в данном регионе.   
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В 2009–2010 гг. автору этой статьи до-
велось работать с дошедшими до нас 
польскими документами, относящимися 
к Смутному времени и отложившимися в 
фондах Государственного архива Швеции 
в результате вывоза их с территории Речи 
Посполитой во времена польско-шведской 
войны 1655–1660 гг. Значительная их часть 
до сих пор ещё не была введена в научный 
оборот; в то же время эти рукописные ис-
точники позволяют переосмыслить и не-
сколько иначе взглянуть на Смуту XVII века 
как на эпоху, имеющую для Речи Посполи-
той не менее трагические последствия, чем 
для России, и которую можно было бы на-
звать общей трагедией славян. Обратимся 

в данной статье к кульминационному этапу 
Смутного времени – походу польского коро-
ля Сигизмунда III на Россию в 1609–1613 гг.   

Согласно свидетельству современни-
ка событий епископа Станислава Любен-
ского, замысел похода на восток возник у 
Сигизмунда III ещё в 1607 году. В апреле 
1607 года его величество отправил на во-
еводские сеймики своих послов, которые 
говорили шляхте: «Сейчас неподходящее 
время для объявления Московии войны и 
возвращения провинций, оторванных ею от 
Речи Посполитой, [но] от этого король во-
все не далёк» [22, s. 136]. Упомянем здесь 
более подробно о причинах, побудивших 
польского короля пуститься на столь риско-
ванное предприятие, как ведение войны с 
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Московским государством, и о тех выгодах, 
которые в случае успеха сулила Сигизмун-
ду III Московская кампания. В результате 
Сандомирского рокоша авторитет поль-
ского монарха упал и Сигизмунд, похоже, 
надеялся, что «маленькая победоносная 
война» восстановит в глазах подданных 
его пошатнувшуюся репутацию. «Когда в 
результате последней гражданской войны 
авторитет государя был поколеблен», – от-
мечал современник событий Станислав Ко-
бежицкий, – «он восстановит его удачным 
походом и при этом освободит Польшу от 
безнаказанно слоняющихся вооружённых 
отрядов, кои лучше и славнее бы было, что-
бы скорее сражались с неприятелем, чем с 
крестьянами» [21, s. 50]. Таким образом, 
Московская война была для Сигизмунда III 
одним из способов удержать польскую ко-
рону; но прежде всего главной целью его 
жизни стало возвращение шведского трона, 
утрата которого наложила отпечаток на всю 
его последующую политику. По воспитанию 
и мировоззрению Сигизмунд был шведом, 
отечеством в его глазах была Швеция, а 
Польша служила своего рода разменной 
монетой в его борьбе за «наследственную 
корону». В Речи Посполитой ходили весь-
ма нелицеприятные слухи о короле, якобы 
готовом отдать Польшу Габсбургам, а само-
му при помощи немцев вернуть шведскую 
корону. Опасаясь потерять и польский трон, 
доказывая свой патриотизм, начиная Мо-
сковский поход, Сигизмунд III провозгласил 
в Люблине, что использует свои победы 
только во благо Речи Посполитой и ничего 
не возьмет для себя и своей семьи. Такое 
заявление, повторенное затем в Вильно, 
должно было склонить мнение польской 
и литовской шляхты в пользу монарха. По 
словам Кобежицкого, Сигизмунд рассчи-
тывал на то, что «за полным наилучших 
планов государем двинулись бы магнаты 
и отборные отряды шляхетской молодёжи, 
желающие участвовать в великолепной 
демонстрации хвалы и преславных дел: 
посему не будет нехватки продовольствия 
и денег от доброжелательных королю чи-
нов, кои выразят согласие на войну на 
общем сейме» [21, s. 50–51]. По-видимому 
Сигизмунд поверил в таковую радужную 
картину, нарисованную ему советниками, 
но главным аргументом для него в поль-
зу Московской войны стал, на наш взгляд, 
Выборгский трактат, заключённый между 

Василием Шуйским и Карлом IX. Здесь не 
только было больно уязвлено самолюбие 
Сигизмунда, но в его глазах возникла ре-
альная угроза утраты польского престола. 
Мало того, что ещё бывший польский посол 
в Россию Николай Олесницкий пугал ко-
роля слухами о самозванце, мнимом сыне 
короля Стефана Батория, коего Шуйский 
якобы собирался «создать» и посадить на 
польский трон [1], в Польшу доходят изве-
стия о том, что царь Василий финансирует 
Карла IX в его походах на Инфляндию. Со-
гласно сохранившейся в Государственном 
архиве Швеции анонимной реляции «При-
чины и советы Московской войны», об этом 
Сигизмунду III сообщил стоящий в Инфлян-
дии литовский гетман Ян Карл Ходкевич, 
узнавший о русско-шведском договоре от 
шведских пленников. «Карл, взявши деньги 
от вашего государя», – говорил Ходкевич в 
1615 г. на переговорах с русскими посла-
ми, – «нанял на них разных чужеземцев 
против инфляндских замков его королев-
ского величества... и пошёл на войска его 
королевского величества» [2]. «Обнаружи-
лось наверняка, – констатирует автор ре-
ляции «Причины и советы Московской во-
йны», – что чужеземные мощные войска, 
которые Карл так часто приводит в Инфлян-
дию, росли из московских сокровищ и изо-
билия» [3]. Таким образом, союз Шуйского 
и Карла грозил Сигизмунду утратой поль-
ской короны, поэтому ради будущего своей 
династии и своего собственного в Польше 
он просто вынужден был чем-то ответить и, 
несмотря на меланхоличность, свойствен-
ную его характеру, действовал в этой связи 
последовательно и решительно. 

Уверенности в успехе ему придали ещё 
несколько обстоятельств. Автор реляции 
«Причины и советы Московской войны» 
сообщает, что «Смоленск благодаря рас-
положению одной особы обещали [нам] 
сдать» [3]. Возможно, этой «доброжела-
тельной особой» являлся смоленский во-
евода князь Иван Семенович Куракин, в 
последующем выказывавший симпатию 
Сигизмунду III и полякам. В той же реляции 
отмечено: «Вновь дали знать из Москвы,  
что первейшие бояре этого государства и 
немалая часть простых людей огорчены не-
счастливым царствованием Василия Шуй-
ского. Видя, что он тратит казну, а отпора 
польским людям дать не может, они хотели 
восстать против него и замыслили пере-
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мены. А доброжелатели из этого народа 
всё предупреждали [нас] и взывали, веря 
в то, что здесь отзовутся и объявятся  те, 
которые  в то время имели об этом осно-
вательные известия и советовали, чтобы 
его королевское величество, не ожидая 
сейма, не упускал оказии такого великого и 
доброго дела» [3]. Помимо подобных бла-
гоприятных для короля вестей, ему также 
были сообщены достаточно утешительные 
сведения велижским старостой Алексан-
дром Гонсевским, совершившим в июле 
1609 г., ещё до начала похода Сигизмун-
да под Смоленск, рейд к Великим Лукам, 
дабы выяснить умонастроения москвитян 
в отношении прихода польского монарха в 
Россию. Здесь Гонсевский узнал о возмож-
ных планах датского короля Кристиана IV 
напасть на Московское государство со сто-
роны Ивангорода [4], что несомненно ещё 
более ослабило бы Шуйского и сделало его 
менее опасным для Сигизмунда, к тому же 
великолуцкие воеводы весьма благосклон-
но высказались в отношении прихода поль-
ского короля [5]. Об этом Гонсевский тотчас 
же доложил Сигизмунду, и, несомненно, его 
сведения были очень весомы для монарха. 
Гонсевский пользовался в Речи Посполитой 
репутацией знатока российских дел, Кобе-
жицкий характеризовал его как «мужа чрез-
вычайного ума и расторопности. Никто луч-
ше него не знал натуры этих людей, и никто 
подробнее не изучил и не постиг их чувств, 
скрываемых особенно искусно» [21, s. 161]. 

Несомненным оскорблением для ари-
стократических кругов Речи Посполитой 
стало задержание в плену знатных гостей, 
приехавших в Москву на свадьбу Лжедми-
трия I и Марины Мнишек, многие из которых 
были связаны близкими кровными узами с 
влиятельными польскими политиками. Ещё 
бóльший накал в польском обществе вы-
звало поведение Шуйского на мирных пере-
говорах с послами Сигизмунда III в 1607–
1608 гг. На вышеупомянутых переговорах 
1615 г. польская сторона утверждала: «Это 
перемирие бывший государь ваш князь Ва-
силий Иванович Шуйский насильно получил 
от послов и посланников его королевского 
величества, поскольку послов около трёх 
лет, а посланников более года насильно 
держал в Москве и не хотел их отпускать, 
пока они не должны были согласиться  на 
такое перемирие и на такие договорные 
записи, какие он сам и бояре его хотели и 

какие вы сами написали...  А государь ваш 
князь Василий Шуйский, несмотря на наказ 
его королевского величества, насилием вы-
рвал перемирие на три года и ещё к тому 
же в крестоцеловальную запись вынудил 
добавить одиннадцать месяцев» [2]. Оправ-
дывая нарушение ими мирного договора, 
поляки, в частности А. Гонсевский, утверж-
дали, что «всякое перемирие, полученное 
от послов насилием, ничего не стоит» [2]. 
Они обвиняли Шуйского в том, что он «де-
лал, что ему хотелось, а послы и послан-
ники, жаждая освобождения своего от него, 
как из плена египетского, по принуждению 
целовали крест на примирительных грамо-
тах» [2]. Не исключено, что на момент под-
писания польско-российского перемирия 
1608 г. послы Сигизмунда III были в курсе 
воинственных королевских намерений, с 
лёгкостью предоставив Шуйскому письма 
в пограничные литовские и инфляндские 
замки, предписывающие не пропускать 
подданных Речи Посполитой к тушинскому 
самозванцу. Примечательно, что по воз-
вращении своих послов в Краков, Сигиз-
мунд «приказал разослать письма свои 
по пограничным крепостям, чтобы людей 
московских не зацепляли, людей военных 
у тушинскому самозванцу не пропускали. 
Другие же письма изволил приказать на-
писать к князю Роману Рожинскому, князю 
Вишневецкому и ко всем польским и литов-
ским людям, которые с ними своевольно 
были при тушинском самозванце, чтобы 
они, согласно договору и первым письмам 
посольским, от самозванца с Московской 
земли ушли прочь и крови не проливали» 
[2]. Разумеется, таковые приказы польский 
король отдавал не ради соблюдения мирно-
го договора с Шуйским, но с целью ослабле-
ния собственного соперника – Тушинского 
вора, потому как уже мнил себя московским 
царём, ободрённый донесениями о слабо-
сти царя Василия. 

Итак, долго решавшийся на Московскую 
войну Сигизмунд III переходит, наконец, 
к активным действиям. В январе 1609 г. в 
Кракове на консультациях в сенате он ста-
вит в известность магнатов и высшее ду-
ховенство относительно своих намерений, 
однако это вызывает далеко не однознач-
ную реакцию. В вышеназванной реляции 
«Причины и советы Московской войны» 
упоминается, что несколько сенаторов вы-
сказали мнение: «Трудно удержать преиму-
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щество над врагом, если таковое будет» [3]. 
Бóльшая же часть польской и литовской 
аристократии ведёт себя индифферентно, 
как бы совершенно не интересуясь коро-
левскими планами и намерениями, если 
они не касаются их лично. Сигизмунд, не 
уверенный в реакции депутатов сейма, во-
все не выносит вопрос о войне на обсужде-
ние в нижнюю палату, здесь говорится толь-
ко об одном налоге на Инфляндскую войну 
и «на устранение опасностей для Речи По-
сполитой», на что депутаты соглашаются, 
ни слова не проронив о войне с Московским 
государством. Таким образом, приходится 
констатировать равнодушие подавляющего 
большинства польского общества к Москов-
ской войне, которое со временем под вли-
янием тех трудностей, в которые ввергли 
Речь Посполитую действия короля, станет 
ей враждебно. А пока, опираясь на узкий 
круг своих сторонников из числа аристокра-
тов и небольшую часть близкого ко двору 
католического духовенства, Сигизмунд III 
начинает Московский поход, сделав по до-
роге в Люблине и Вильно заявления в со-
браниях шляхты о том, что «не желает [ни-
чего] присоединить ни себе, ни потомкам 
своим, но всё присоединит к Речи Поспо-
литой» [3] .   

Несмотря на советы особо воинственных 
представителей королевского окружения, 
предлагавших сразу углубиться на русскую 
территорию и занять Москву, Сигизмунд 
придерживался скорее выжидательной по-
зиции, с сентября 1609 г. осаждая Смоленск 
и, видимо, надеясь на появление в своём 
лагере «доброжелательных московских 
бояр». Посольство противников Шуйского 
во главе с М. Г. Салтыковым и В. М. Ма-
сальским, прибывшее к королю под Смо-
ленск в январе 1610 года, лишь отчасти 
оправдало ожидания монарха, предложив 
московскую корону его сыну Владиславу. 
Однако, по словам С. Кобежицкого, «в уме 
короля вследствие уговоров нескольких его 
советников установились совершенно дру-
гие взгляды» [21, s. 163]. Его величество 
сам желал царствовать в России, соединив 
её с Речью Посполитой посредством лич-
ной унии, и, похоже, готов был ради этой 
войны принести в жертву благосостояние 
и безопасность своих польских и литов-
ских подданных. С другой стороны, сразу 
же после своего прихода в Россию король 
вёл себя отнюдь не как беспощадный за-

воеватель, но предпринимал шаги к тому, 
чтобы склонить на свою сторону местное 
население. Он, например, по свидетельству 
С. Кобежицкого, дважды в день ежедневно 
посещал богослужения в православном мо-
настыре святых Бориса и Глеба под Смо-
ленском [21, s. 190], а сразу же после при-
хода к этому городу через своих военачаль-
ников уверил местное население в том, что 
«в течение всего времени с жёнами своими 
и детьми в своих домах будут целы» [2]. По-
видимому, к вмешательству Сигизмунда в 
российские дела сначала благосклонно от-
носились и значительные силы московской 
знати как в самой столице, так и в Тушино, 
надеявшейся, что король будет способен 
«унять кровопролитие» и восстановить 
мир и порядок в государстве. Королевский 
дворянин Ян Добек, посланный к столице 
зимой 1609–1610 гг. для выяснения умона-
строений «московских граждан», доносил 
своему монарху, что «сердца москвитян» 
склоняются к нему, а «Господь подаёт это 
государство вашему королевскому величе-
ству» [6]. Поэтому даже после похода гет-
мана Станислава Жолкевского к Москве и 
присяги населения столицы Владиславу, 
несмотря на разумные доводы гетмана, 
Сигизмунд упрямо продолжает затягивать 
дело и доходит до того, что открыто пока-
зывает своё неудовольствие действиями 
Жолкевского. Вообще, по-видимому, ко-
роль весьма ревниво относился к возвы-
шению собственного сына до положения 
московского царя, поскольку похоже при-
казал уничтожить оригинал русской при-
сяги Владиславу, составленный 27 августа 
1610 года, который, по свидетельству С. Ко-
бежицкого, бесследно пропал [21, s. 141]. 
Коронный гетман пытался оправдать свои 
действия в письме монарху из Москвы, до-
казывая, что дела «иначе быть не могли» 
и «Краков не сразу строился», имея в виду 
постепенное достижение желаемого [7]. По 
возвращении в лагерь под Смоленск, на 
заседании сената Жолкевский произносит 
речь, где говорит о своём опыте общения 
с «москвитянами» и между прочим приво-
дит слова, сказанные ему боярином Миха-
илом Глебовичем Салтыковым: «Если его 
королевское величество будет добывать 
это государство для сына, вся земля легко 
склонится к этому, если же для самого себя, 
будет великое кровопролитие, и это может 
стать [причиной] распада этой земли» [8]. 

Учёные записки ЗабГГПУ. 2013. № 2 (49) Филология, история, востоковедение

169



Но данные убеждения нисколько не поде-
йствовали на Сигизмунда, он продолжал 
упрямо идти к намеченной им цели даже 
тогда, когда всё новые и новые трудности 
ставили под вопрос успех всей кампании. 
Говоря о характере короля, С. Кобежицкий 
отмечал: «Король всю свою жизнь упорно 
следовал раз принятому решению... Его 
не убеждали ни удобный случай, ни бла-
гоприятные обстоятельства, ни дельная 
аргументация. За своё упрямство он был 
жестоко наказан: потерял наследственное 
королевство и московский скипетр, к тому 
же потерпел много поражений. Всё это он 
принимал с каменным лицом, как будто вы-
слушивание жалоб возмущённого народа и 
отступление от своих планов было ниже его 
достоинства» [21, s. 175]. Королевская игра 
в затягивание переговоров о московском 
троне для Владислава началась сперва под 
Смоленском, когда монарх, по совету бра-
тьев Потоцких, потребовал от смолян двой-
ной присяги (на имя сына и собственное), 
на что получил следующий ответ: «Трудно 
жить под двумя государями». На контрар-
гумент королевского окружения о том, что 
«сын и отец единое целое», смоляне гово-
рили: «Это только на небе, на земле и отцу, 
и сыну нужно своё» [8]. Для гибкого поли-
тика подобные обстоятельства послужили 
бы поводом к пересмотру своих действий, 
но Сигизмунд продолжал упрямо настаи-
вать на избранном курсе. Ни король, ни его 
окружение не почувствовали для себя опас-
ности в перемене умонастроений жителей 
Москвы, о чём с тревогой извещал в своих 
письмах уже в январе 1611 года начальник 
польского гарнизона в российской столице 
А. Гонсевский. «Видя некоторую перемену 
к худшему в настроениях здешних людей, я 
послал к его королевскому величеству, из-
вещая об этом», – доносил он своему па-
трону Жолкевскому, отмечая, что если ко-
роль прибудет в Москву один, без сына, «то 
это наверняка привело бы к великому и бес-
численному кровопролитию» [9]. В целом, 
Гонсевский был более реалистичен в плане 
умонастроений в столице, отмечая, что «с 
этим народом нужно вести дела очень осто-
рожно», в отличие от Жолкевского, уверяв-
шего короля в том, что в Москве он «бочкой 
водки купил многих людей и склонил их к ус-
лугам вашего королевского величества» [8]. 
Нужно сказать, что Гонсевский в полном 
смысле слова «ходил по лезвию бритвы», 

пытаясь, с одной стороны, обезопасить 
польский гарнизон от русских, а с другой – 
предотвратить бунт самих польских солдат, 
коих измучило безденежье и суровая зима. 
Воспользовавшись наступлением шведов 
на Новгород, Гонсевский попробовал под 
этим предлогом отправить часть «служивых 
людей» из Москвы, «дабы, живя дома, они 
не распространяли бунты» [10]; однако те 
отказывались идти без польских солдат, а 
последние, в свою очередь, без денег. «Мы 
вместе с панами полковниками и панами 
ротмистрами сопротивляемся злу, как толь-
ко можем», – уверял Гонсевский короля в 
январе 1611 года [10], однако уже в марте в 
Москве вспыхивает восстание, приведшее к 
пожару столицы и голоду. 

При таком неблагоприятном для короля 
течении событий практически «чудом» (как 
об этом пишет и С. Кобежицкий, и бывший в 
королевском лагере ксендз-секретарь Якуб  
Задзик) становится падение Смоленска 
в июле 1611 года и вступление туда поль-
ских войск после почти двухлетней осады. 
Однако главный вопрос в ведении войны – 
вопрос денежных средств, оставался для 
Сигизмунда нерешённым, без поддержки 
сейма у него были связаны руки. Варшав-
ский сейм, прошедший в сентябре-ноябре 
1611 года, утвердил только два налога на 
Московскую войну, этого было явно недо-
статочно для удержания ситуации в столи-
це под контролем, поэтому 2 марта 1612 г. 
король обратился к сенаторам с письмами, 
вопрошая их о способах спасения положе-
ния. По-видимому Сигизмунд надеялся, что 
расчувствовавшиеся магнаты и высшее 
духовенство дадут на продолжение войны 
личные средства, таким образом удастся 
избежать потери времени на созыв внеоче-
редного сейма и сил на убеждение депута-
тов. Однако полученные королём ответы в 
подавляющем большинстве были малоуте-
шительны и показывали действительное 
отношение польской правящей верхушки к 
московской политике своего короля. 

В бумагах Сигизмунда III, попавших в 
Государственный архив Швеции, содержит-
ся около двух десятков писем сенаторов, 
являющихся ответом на вышеупомянутый 
королевский запрос, сделанный монар-
хом 2 марта 1612 г. Бóльшая часть из них 
представляет собой отписки, призываю-
щие короля ничего не делать без решения 
сейма. Хочется особо выделить восемь из 
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этих писем (от четырёх светских и четырёх 
духовных сенаторов), в которых, на наш 
взгляд, содержатся интересные размыш-
ления, касающиеся Московской войны. 
Начнём с того, что из авторов приведённых 
писем только один сенатор, русский воево-
да Станислав Гольский (сторонник двора 
и воинственной партии Потоцких), предло-
жил реальный и быстрый способ спасения 
положения: личные средства сенаторов. 
«Это [положение] не спасёт ничто, оно 
требует денег», – пишет Гольский королю 
[11] и далее отмечает, как на одном из за-
седаний сената предложил отдать на воен-
ные цели годовой доход со всех старост в 
Речи Посполитой, которые, согласно праву, 
сенаторы арендовали на условиях уплаты 
четверти доходов (кварты) королю. Однако, 
по словам русского воеводы, на его призыв 
откликнулся только львовский архиепископ 
Ян Замойский. Остальные сенаторы «по-
весили носы», «они предпочитают, чтобы у 
них это вырвали [враги], чем дать какую-то 
часть [добровольно]», – констатирует Голь-
ский. Письмо его достаточно жёстко, безо 
всяких преамбул и придворной лести он 
предупреждает короля: «Если мы всего это-
го не сделаем и не соберём значительной 
суммы.., [то] кровавые труды и слава ваше-
го королевского величества умалятся, и то, 
что ваше королевское величество достигли 
на глазах у всего света, заложив великий 
фундамент к овладению столь великим и 
богатым государством в мире, с тяжёлой 
скорбью опасаюсь, придётся всего [этого] 
лишиться» [11]. 

Письмо другого светского сенатора, ви-
тебского воеводы Яна Завиши, носит резко 
выраженный антивоенный характер; анали-
зируя шаткую ситуацию в Москве, он при-
зывает короля закончить эту войну. «Мне 
эта московская миссия скорее не по вкусу, 
потому как и в то время, когда его милости 
пану коронному гетману присягали в столи-
це, мне сия вещь не казалась основатель-
ной, потому что принесли присягу только 
одни осаждённые, не склоняя [к этому] дру-
гие провинции и большие города и без их 
позволения, похоже, что не столько из охо-
ты, сколько под давлением, спасаясь в этом 
взрыве и ужасном замешательстве», – пи-
сал Завиша Сигизмунду [12]. Как ярый ох-
ранитель шляхетских прав и свобод, он так-
же призывал короля ничего не делать без 
согласия чинов.

Письмо краковского воеводы, бывшего ро-
кошанина Николая Зебжидовского, вероятно, 
продолжавшего испытывать ненависть к Си-
гизмунду, написано довольно жёстко и раздра-
жительно. Кажется, воевода и не находил нуж-
ным скрывать своё отношение к действиям 
короля, и, по-видимому, не без удовольствия 
констатировал, что умонастроения шляхты 
«смущены больше, чем когда-либо, так что 
без великого милосердия Божьего трудно обе-
щать хороший конец» [13]. Таким образом, по 
его мнению, и повторный сейм не принес бы 
Сигизмунду желаемого результата.

Сандомирский воевода Юрий Мнишек, 
отец свергнутой царицы Марины, без со-
мнения, продолжавший поддерживать при-
тязания дочери на московскую корону, от-
ветствовал королю, тем не менее, доволь-
но льстивым и дипломатичным письмом, 
в котором убеждал монарха «как верный и 
доброжелательный» подданный в том, что 
только сейм может «спасти дело в основе». 
На самом деле это привело бы к проволоч-
кам, и под таковой маской ревнителя зако-
нов пан Юрий думал об интересах собствен-
ной семьи, которые отнюдь не совпадали с 
королевскими. В отличие от достаточно пря-
мого в своей неприязни к Сигизмунду Зебжи-
довского, в манере Мнишка было маскиро-
вать свои истинные чувства и намерения; в 
письме к королю он даже отмечал, что готов 
на определённые жертвы ради внеочеред-
ного сейма: «Что же, пускай наши затраты 
и сеймовые невзгоды уступят таким неот-
ложным потребностям Речи Посполитой... 
Мне кажется, что любой предпочтёт снести 
тяготы, нежели из-за таковых конфедераций 
не только выпустить из рук то, что ваше ко-
ролевское величество с отвагой заполучили, 
но и ожидать какую-либо опасность для от-
ечества» [14]. Однако, как показывают дру-
гие польские документы Государственного 
архива Швеции, в действительности Мни-
шек действовал совсем не в пользу короля. 
Об этом можно судить по постановлениям 
Опатовского сеймика Сандомирского во-
еводства, где избирались послы на общий 
сейм и на решения которого пан Юрий дол-
жен был оказывать исключительное влия-
ние. Например, на одном из заседаний вы-
шеупомянутого сеймика в 1611 г. близкий к 
семье Мнишек шляхтич Горайский заявил, 
что Московский поход Сигизмунда «начался 
неуместно и не по заведённому порядку»; 
кроме того, покорение Московского государ-
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ства «не может покрыть не только один, но и 
несколько налогов, и если оный столь часто 
вынуждены будем давать, он всем опроти-
веет, и свобода сего не допустит» [15]. Таким 
образом, Опатовский сеймик был против на-
логов на Московскую войну, и хотя пан Мни-
шек очень редко бывал как в Сандомире, так 
и на Опатовском сеймике, но весьма актив-
но действовал на нём через своих подчи-
нённых. Этот сеймик продолжал оставаться 
оппозиционным к политике короля вплоть до 
смерти Юрия Мнишка в мае 1613 г., только в 
1614 г. сменивший пана Юрия на должности 
сандомирского воеводы Збигнев Оссолин-
ский, посетивший Опатов, склонил сандо-
мирскую шляхту к тому, дабы она утвердила 
шесть налогов на военные цели [23]. Кроме 
того, в 1612–1613 гг. Юрий Мнишек на деле 
поддерживал польских конфедератов, при-
шедших в Речь Посполитую из Московского 
государства, кои отказывались подчиняться 
королю и требовали от него выплаты заслу-
женного жалованья. Часть солдат, состав-
лявших польский гарнизон в Москве, ещё до 
его капитуляции 1612 года ушла из русской 
столицы и провозгласила «конфедерацию 
столичного войска», выбрав своим предво-
дителем некоего Юзефа Теклинского. Кон-
федераты расположились под Кросно, на 
территории саноцкого староства, принадле-
жавшего Мнишку, и оттуда слали свои требо-
вания королю. По-видимому, Юрий Мнишек 
видел в этих конфедератах, многие из кото-
рых служили ещё в тушинском войске Лжед-
митрия II, ту оппозиционную Сигизмунду 
силу, которая поможет ему оказать давление 
на короля и обратить ситуацию как в Поль-
ше, так и Московском государстве в пользу 
своей семьи и, в частности, дочери Марины. 
Судя по всему, не без участия своего воево-
ды Опатовский сеймик в 1613 г. поддержал 
требования конфедератов к королю и при-
звал его пустить на оплату солдатам «со-
кровища, вывезенные из столицы», а также 
обратить на эти цели все налоги [16]. 

Рассуждения католических духовных се-
наторов относительно способов разреше-
ния трудностей, возникших у Сигизмунда III 
в свете Московского похода, были весьма 
пространны и отнюдь не свидетельство-
вали о  поддержке монарха католической 
церковью. Все они, по сути, отсылали коро-
ля к созыву внеочередного сейма, ревниво 
ограждали церковные доходы от налогов 
на войну и деликатно умалчивая о денеж-

ном вопросе, в избытке давали Сигизмунду 
политические советы. Краковский епископ 
Петр Тылицкий предлагал монарху уладить 
дела «[при помощи] какого-либо доброде-
тельного москвитянина, посадив его на пре-
стол и поддерживая его, а он чтобы выпла-
тил долг [нашим] солдатам, составил Лигу 
с государствами вашего королевского вели-
чества и был помощником вашего королев-
ского величества в шведских делах» [17]. 
Хелмский епископ Юрий Замойский совето-
вал Сигизмунду немедленно отправляться 
в Северскую землю, считая, что поднявшие 
бунт солдаты, «услышав о приходе вашего 
королевского величества, могут остаться и 
дать склонить себя к добросердечным пе-
реговорам» [18]. Перемышльский епископ 
Станислав Сетинский не исключал возмож-
ности «уступить чаяниям и просьбам этих 
московских людей» и отпустить Владисла-
ва царствовать в Россию, убеждая короля 
поспешить в Москву с войском «таким силь-
ным, какое только можно будет собрать» 
[19]. Варминский епископ Симон Рудниц-
кий, сокрушаясь по поводу взбунтовавших-
ся солдат, рекомендовал монарху обо всём 
советоваться на сейме [20]. 

Таким образом, в результате король и 
немногочисленная придворная партия, под-
держивающая его начинания, должны были 
действовать собственными силами в самый 
критический для них момент развития мо-
сковских событий, когда, с одной стороны, 
действия Сигизмунда вызвали неприязнь 
русского населения, а с другой – наёмные 
солдаты угрожали миру и порядку внутри 
самой Речи Посполитой. Однако, следуя 
зову собственных амбиций, король всё 
же берёт с собой сына и осенью – зимой 
1612–1613 гг., так и не созвав сейм, отправ-
ляется к Москве. Вернувшись назад ни с 
чем, король вновь столкнулся с неприязнью 
подданных; в самой Польше росло недо-
вольство, что неурядицы в России переки-
нутся и на неё, ведь вернувшиеся с войны 
солдаты составили целых три конфедера-
ции (львовскую, брестскую и быдгощскую), 
требуя от Сигизмунда уплаты денег. «Этот 
солдатский бунт», – пишет С. Кобежицкий, – 
«был самым грозным среди тех, которые 
когда-либо случались в Польше. Наёмни-
ки заключили постыдный союз, давая тем 
самым наихудший пример на будущее. С 
этого времени дерзкие бунты и подобные 
конфедерации часто повторялись» [21, 
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s. 204]. И хотя сейм, собравшийся в Варша-
ве в феврале 1613 г., утвердил 9 налогов на 
уплату жалованья конфедератам, но отны-
не запретил королю вербовать солдат без 
согласия всех чинов на сейме. По словам 
С. Кобежицкого, «люди были измучены не-
прекращающимися поборами и уже вздыха-
ли о сладостном мире» [21, s. 239]. Можно 
заключить, что необдуманная политика Си-
гизмунда III, не пользующаяся поддержкой 
у подавляющего большинства польского 
общества, нежелание короля считаться 
с реальными возможностями и действи-

тельным положением дел, ввергли в хаос 
его собственное государство. Как отмечал 
тот же С. Кобежицкий, «ошибки двух-трёх 
людей привели Речь Посполитую на край 
пропасти», а «король, равно как и его со-
ветники, познали большое разочарование 
в деле, в котором всецело были уверены» 
[21, s. 207, 202].  Исходя из этого, можно 
утверждать: российская Смута вовлекла в 
свой омут и Речь Посполитую, которую всю 
последующую почти двухвековую историю 
потрясали конфедерации, смуты и вторже-
ния внешних врагов. 
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Тема как базовый элемент конструирования политической реальности Украины  
в дискурсе СМИ России и Украины

В исследовании политический дискурс рассматривается как лингвистическая ка-
тегория, представляющая собой тематически соотнесённые в событийном аспекте 
тексты. Тексты интерпретируют дискурс, который, в свою очередь, истолковывает 
власть. СМИ, аккумулирующие общественно-политические темы, не только констру-
ируют политическую реальность, но и способствуют  актуализации языковых номина-
ций субъектов политической действительности. Фиксация таких явлений позволяет 
изучить язык политики в неразрывной связи с жизнью и определить специфические 
особенности ментального мира (система языковых форм), а также объяснить тот факт, 
что способы репрезентации политической картины мира обусловлены культурным 
(ментальным) контекстом, где знания представлены классификацией действитель-
ности в определённых категориях. Процесс формирования знания (идеи и смыслы, 
конструирующие значение) связан с процессом интерпретации действительности. 
Следовательно, посредством изучения тем и их понятийно-смысловой организации в 
СМИ России и Украины конструируется модель современного политического дискур-
са. В свою очередь, конкретные тексты и языковые номинации, репрезентирующие 
информпространство, составляют базис для описания политического дискурса.

Ключевые слова: политический дискурс, конструирование реальности, темати-
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Topic as a Basic Element of Political Reality Construction in Ukraine in the Discourse  
of Russian and Ukrainian Mass Media

In the article the political discourse is considered as a linguistic category, which is 
presented in the form of texts thematically correlated in the event aspect. Texts interpret the 
discourse which, in its turn, interprets the power. Mass-media accumulating socio-political 
issues not only construct political reality, but also contribute to the actualization of linguistic 
nominations of the subjects of political reality. Fixation of such phenomena allows one to 
learn the language of politics in close connection with life and to determine the specific 
characteristics of the mental world (the system of linguistic forms), and also to explain 
the fact that representation modes of the political picture of the world is explained by the 
cultural (mental) context, where knowledge is represented by the classification of reality in 
certain categories.The process of knowledge formation (ideas and meanings constructing 
the value) is associated with the process of interpreting reality. Therefore, by studying the 
topics and conceptual-semantic organization of the mass media in Russia and Ukraine, 
the model of contemporary political discourse is constructed. In turn, the specific texts 
and language categories/nominations, which represent informative space, constitute the 
empirical basis for the description of the political discourse.

Keywords: political discourse, construction of reality, subject matter, language nominations.

Динамические процессы в политике Укра-
ины (оранжевая и бело-голубая революции, 
«газовая война», экономический кризис, 
выборы президента Украины в 2010 году и 
многие другие темы) получили своё отра-

жение в русскоязычной прессе не только 
Украины, но и России – государства, заинте-
ресованного в выражении отношения СМИ 
России к современным проблемам украин-
ского народа. Так, по мнению И. Н. Кошман, 
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«реальный мир – ситуация существования 
и диалога украинской и русской культур» 
[8, с.159], что транслируется в СМИ обеих 
стран. Широкий спектр политических вопро-
сов, общность культуры и языков опреде-
лили развитие двухсторонних отношений в 
вербальной деятельности СМИ. По мнению 
С. А. Ланцовой, «в настоящее время образ 
Украины воспринимается массовым созна-
нием молодых россиян как государство с не-
устоявшимся суверенитетом, где утвердился 
“проамериканский, марионеточный” режим 
В. Ющенко» [9, с. 326]. Учёный утверждает, 
что «основу для такого восприятия создают 
российские СМИ… Постоянно делается ак-
цент на украинизацию русскоязычного насе-
ления, высказываются опасения по поводу 
превращения Украины в «троянского коня 
Запада» на постсоветском пространстве» 
[9, с. 327]. Политтехнолог А. Окара пола-
гает, что «глядя из России, можно сделать 
вывод лишь об имидже Украины, но крайне 
сложно понять закономерности её развития. 
Московская точка зрения на происходящее 
там отличается от киевской, львовской или 
донецкой хотя бы в силу географического 
фактора. Да и некоторые московские “штат-
ные украиноведы”, формирующие представ-
ления об Украине в российском информаци-
онном пространстве и в информационных 
сетях, связанных с принятием стратегиче-
ских государственных решений, заняты не 
постижением страны, а скорее, идеопропа-
гандой либо политтехнологическим бизне-
сом» [1]. В рамках вышеуказанных мнений 
становится очевидным, что политические 
процессы в событийной парадигме, консти-
туированные в текстах СМИ, находятся под 
пристальным вниманием современных учё-
ных. Это определяет потребность в работах, 
анализирующих проблему власти слова в 
формировании общественного мнения и 
конструировании политической реальности 
в дискурсе СМИ. Дискурсивный анализ по-
зволяет понять, какие реалии (факты, обра-
зы, символы и др.) актуализируются в то или 
иное время и как они отображены в СМИ. 
Таким образом, язык политики невозможно 
изучать без учёта общественно-политиче-
ской ситуации в Украине (поскольку это ин-
формационный повод для написания новых 
текстов и аккумулирования их в другом на-
циональном дискурсе, российском). Именно 
поэтому, анализируя дискурс по языковым 
данным, как подчёркивает В. З. Демьянков, 
«боковым зрением» исследователь смотрит 

на фон – политические и идеологические 
концепции, господствующие в мире интер-
претатора» [4]. 

Политические процессы в сфере СМИ 
виртуализируются (языковая «упаковка»), а 
политическая реальность (принципы функ-
ционирования СМИ) – конструируется. Так, 
И. В. Ерофеева отмечает, что «мир, пред-
ставленный в тексте, виртуален… Благо-
даря профессиональным усилиям журна-
листов мы переживаем отсутствие деления 
реальности на истинную и иллюзорную» [5, 
с. 11].  В свою очередь С. А. Ланцова подчёр-
кивает, что  именно «искусственная реаль-
ность своей яркостью, эпатажем или драма-
тургией скрывает настоящую политическую 
борьбу и политическую реальность» [9, 
с. 329]. Борьба за интерпретацию событий в 
СМИ направлена на привлечение внимания 
потребителя информации к аккумулируемой 
проблемной области, что влечёт за собой 
использование особых речевых инструмен-
тов и языковых средств. Понимая дискурс, 
читатель воспринимает мир как «настоящий, 
реальный», адаптируя полученную из СМИ 
информацию к своему жизненному опыту. 
Так трансформируется картина мира. 

Политическая сфера представляет собой 
важный фрагмент языковой картины мира, 
анализ которой позволяет воссоздать специ-
фические ментальные особенности (напри-
мер, такие языковые формы, как номинации 
и др.). Поэтому конструирование политиче-
ской действительности определяется когни-
тивной сущностью языка. С одной стороны, 
конструирование – когнитивный (внутрен-
ний) процесс, где язык представлен с точки 
зрения освоения мира человеком. Здесь 
функционируют идеи и символы определен-
ной ментальной сферы, конструирующие 
значение для дальнейшей интерпретации. 
Но знания не являются информацией до тех 
пор, пока они не будут представлены в СМИ 
[3]. Ведь, по мнению Е. А. Кожемякина, «цен-
тральным предметом медиадискурса явля-
ются не столько, например, политические 
процессы, сколько способы их описания и 
передачи знания о них» [6]. Поэтому кон-
струирование, с другой стороны, – «внеш-
ний» процесс отбора актуальных смыслов 
(преобразование информации в СМИ), кото-
рый определяет «наполняемость» информа-
ционного пространства. Логично, что только 
в сумме двух вышеуказанных процессов в 
сознании потребителя конструируется поли-
тическая реальность.
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Итак, в СМИ знания формируются за 
счёт аккумуляции общественно-политиче-
ских тем, содержание которых раскрыва-
ется во взаимодействии множества других 
текстов. Событийный (псевдособытийный) 
повод даёт возможность транслировать ин-
формацию в другом национальном дискур-
се, особенно если она значима для него. 
С учётом вышесказанного, современный 
политический дискурс СМИ определяется 
как важностью изучения его тематического 
своеобразия, так и актуализацией языковых 
номинаций (как ментальных сущностей, со-
ставляющих картину мира) в период обще-
ственно-политических всплесков. Поэтому 
целью данного исследования является ана-
лиз тематической составляющей политиче-
ского дискурса, где тема (аккумулируемая 
политическая реалия) конструируется раз-
личными когнитивными и эмотивными смыс-
лами в рамках множества политических тек-
стов. В свою очередь, фиксация языковых 
номинаций даёт возможность рассмотреть 
язык СМИ в неразрывной связи с жизнью и 
определить факторы (общественно-полити-
ческая ситуация), влияющие на формирова-
ние языковых закономерностей. 

Дискурсивный анализ политической ком-
муникации в целом позволяет проследить 
динамику концептуальных переменных, в 
данном случае – тем. Однако содержание 
дискурса за счёт большого количества та-
ких переменных невозможно поставить в 
определённые рамки, этот круг может быть 
значительно шире. Так, в книге «Политиче-
ский дискурс: методы анализа тематиче-
ской структуры и метафорики» отмечается, 
что «даже хорошо подготовленный иссле-
дователь-эксперт не в состоянии одновре-
менно «отслеживать» в тексте столько тем, 
сколько позволяет его оперативная память» 
[2, с. 18]. Для подробного изучения тема-
тического корпуса дискурса необходимо 
комплексное исследование – проведение 
мониторинга, что не входит в наши зада-
чи. Ограниченные рамки статьи позволяют 
нам лишь фрагментарно выявить «дискур-
сивную» закономерность, замеченную, в 
частности И. В. Ерофеевой: «текст СМИ, 
вытекающий из реальности и создающий 
реальность» [5, с. 4]. Мы попытаемся дока-
зать, что СМИ моделируют мир политики в 
сознании читателя; в свою очередь, соци-
ально-исторические условия порождают те 
или иные обсуждаемые проблемы или акту-
ализируют политические реалии. Иначе го-

воря, как подчёркивает и В. Е. Чернявская, 
«уровень дискурсивного анализа начинает-
ся там и тогда, когда исследователь зада-
ётся вопросом, «какие условия позволили 
отправителю сообщения связать с этими 
словами этот смысл… Каковы условия, 
которые в определённой эпохе и в опреде-
лённой ситуации подвели высказывание к 
определённому смыслу» [14, с. 79]. 

Итак, темы выполняют ведущую роль 
в конструировании политической реаль-
ности в дискурсе СМИ, ведь через отдель-
ные информационные потоки у адресата 
формируется более полное представление 
о каких-либо политических процессах, об-
разуется некая модель политического дис-
курса. Информация представлена здесь 
как «оперативное знание, используемое 
информационно-психологической системой 
в динамическом процессе», – отмечается 
в книге В. Д. Поповой [12, с. 162]. Способ-
ствуют этому именно СМИ, так как они наи-
более быстро реагируют на все изменения 
в общественном сознании, а политическая 
тематика занимает ведущее место в газете. 

Методика анализа материала такова: 
через текстовые отрывки разных изданий 
в конкретный исторический период мы вы-
являем обсуждаемую тему и раскрываю-
щие её содержание когнитивные смыслы. 
В свою очередь, в текстах на определён-
ную тематику обнаруживаем номинации 
(реалии), семантические признаки которых 
раскрывают целое событие или аккумули-
руемый в СМИ образ. Таким образом, ана-
лиз публицистических текстов проводится 
по двум направлениям: филологическому 
(лингвистический анализ с учётом пода-
чи информации) и общественно-полити-
ческому (анализ с использованием мето-
дов  моделирования социально значимых 
смыслов). Фиксированные номинации пре-
творяют в жизнь определённую семантику, 
поэтому политический дискурс в рамках 
данного исследования рассматривается с 
позиций репрезентации смыслов. Картина 
мира в текстах СМИ продуцирует опреде-
лённые понятия. В свою очередь понятия, 
представленные конкретными лексемами, 
включающими в себя определённые смыс-
лы, обращены к реальности «украинского 
мира» [8, с.  163]. Последним шагом в рас-
смотрении материала является определе-
ние взаимосвязи внутритекстового языко-
вого «наполнения» с внешними факторами 
(экстралингвистическими) – общественно-
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политической ситуацией, породившей вы-
сказывание, и параметров её трансляции в 
СМИ (украинская политическая реальность 
представлена в СМИ России и Украины не-
одинаково: в рамках русского языка проду-
цируются реалии украинского мира). 

Для фрагментарного рассмотрения ис-
следуемой проблемы мы выявили три ба-
зисных темы (заметим, они членятся на 
множество подтем), описывающих украин-
скую политическую реальность в дискурсе 
СМИ России и Украины. Они интересны для 
нас с точки зрения проблем, значимых для 
обеих стран. Это тема «Россия-Украина» 
(взаимодействие на разных уровнях), 
которая интерпретирована в СМИ «газовой 
войной», вытеснением русского языка из 
украинского образовательного и культурно-
го пространства, отношениями политиков и 
т. д. Тема революций в Украине: «бело-
голубая» и «оранжевая». Тема выборов 
президента Украины в 2010 году: обра-
зы центральных политических фигур (Юлия 
Тимошенко, Виктор Янукович, Виктор 
Ющенко) и предвыборные баталии, направ-
ленные на дискредитацию противников. 

Заметим, круг тем и их подсмыслов в 
СМИ может быть значительно расширен, 
ведь в рамки анализа невозможно вклю-
чить абсолютно все темы. Важно понять, 
каков механизм когнитивно-дискурсивного 
моделирования политической действитель-
ности – это ключевой момент анализа. По-
сле определения его принципов выбранная 
методика исследования текстов (как резуль-
тата дискурса) будет применима и к другим 
проблемным областям, которые предпола-
гается рассмотреть в исследовании. 

В рамках анализируемого нами периода 
одними из самых первых, –   бурно обсуж-
даемых в СМИ событий Украины, – стали 
«оранжевая» и «бело-голубая» револю-
ции. И. Н. Кошман в работе «Об особенно-
стях картины мира (на материале русско-
язычных публицистических текстов Украи-
ны)» утверждает, что «начиная с событий 
осени 2004 года, бело-голубые выступают 
в качестве оппонентов помаранчевым»  
[8, с. 162]. Понятие «революция» в этот пе-
риод, на наш взгляд, оттеснило даже базо-
вое для постсоветской политики понятие 
«демократия», так как символизировало 
«переворот». Содержание понятия – далее 
темы, формируется как предельно слож-
ное и важное для осмысления актуальной 
политики Украины. Рассмотрим, как оно 

конструируется в языковом плане. В лек-
сему «оранжевая», или, как называют её 
в Украине, «помаранчевая» (коннотация 
идейной символики), входит не только тра-
диционно цветовое значение, но и идеоло-
гическое: Таки оно случилось: Ноев ковчег 
спущен на воду. Ной, как положено, при-
сутствовал лично и руководил процессом. 
То есть демократы оранжевой породы 
числом 10 пар тий как бы стали одним из-
бирательным блоком «прообразом» единой 
партии имени Ющенко («Всеукраинская 
газета» № 110, 2007). Специфическое на-
циональное понятие является ментальной 
сущностью в картине украинского мира, но 
аккумулируется и в российском информа-
ционном пространстве. Цвет трактуется как 
символ автономной сферы образа полити-
ческого движения. Вербальным символом, 
кроме цветового, является слово «май-
дан» – площадь, где проходили акции проте-
ста в рамках революции. Думается, лексема 
«майдан» стала символичной и в описании 
других митингов, например в рамках выбо-
ров президента Украины в 2010 году: И люди 
будут стоять на «майданах», рискуя под-
хватить воспаление лёгких. Может, про-
водить выборы летом? («Комсомольская 
правда в Украине». 2010. № 36). Номинация 
«оранжевая» представлена и другим когни-
тивным смыслом – «политическая деятель-
ность как убеждение», зачастую этот смысл 
передаётся в текстах СМИ образно: «Оран-
жевая» лиса и чёрная пантера: женские 
уловки, мужские мозги («КП». 2008. 28 ав-
густа). Метафоризация как способ смысло-
построения в газетном тексте обеспечивает 
высокий воздействующий эффект высказы-
вания за счёт влияния на эмоционально-во-
левую сферу адресата. Ещё один когнитив-
ный смысл лексемы «оранжевая» связан 
с борьбой – противопоставлением другим 
политическим силам. Этот смысл реализу-
ется посредством оценочности, например, 
тактикой дискредитации оппонента: Есть в 
украинской политике понятия настолько 
объективные, что в них разбирается уже 
любой гражданин Украины. Тут надо ска-
зать нашим оранжоидам, они так упорно 
и долго лгали, что народ уже на лету от-
личает правду от лжи («Рабочая газета». 
2009. № 4). В данном примере стоит обра-
тить внимание на суффикс и окончание ои-
ды, транслирующие одну из языковых форм 
в системе украинского языка, но овещест-
вленные в лексеме русского языка. Из при-
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меров становится понятным, что семантика 
одного понятия/темы оранжевой революции 
раскрывает целое событие. Г. Г. Почепцов в 
работе «Оранжевые революции и ненасиль-
ственные методы свержения власти» отме-
чает, что «оранжевая революция позициони-
ровала себя как прогрессивная, как движе-
ние в будущее в отличие от регрессивного 
движения в прошлое своих противников. 
Это была ценностная, идейная революция, 
в рамках которой Виктор Ющенко закрепил 
за собой образ “европейского политика”, 
несущего “европейский образ жизни”» [13]: 
Украинский президент Виктор Янукович 
пообещал подписать уже одобренный ра-
дой закон, обязывающий вывешивать в 
День Победы вместе с государственными 
флагами красные знамена. Решение вер-
нуть советскую символику – ещё один шаг 
по возвращению Украины к прежнему, «до-
оранжевому» укладу и укреплению друж-
бы с Москвой («Коммерсантъ». 2011. № 80). 

Что касается бело-голубой револю-
ции, И. Н. Кошман отмечает, что «в русских 
текстах Украины лексема бело-голубой, по-
мимо кодифицированного словарями цве-
тового значения, реализует политическое 
значение «относящийся к сторонникам Пар-
тии регионов» –  и значение субстантива, 
возникшее на его основе – «тот, кто поддер-
живает Партию регионов». Так, данная лек-
сема овеществляет актуальное националь-
но-специфическое понятие, которое вклю-
чает в себя смыслы: идеология, простран-
ство, деятельность, противопоставление [8, 
с. 160]. Можно констатировать, что в рамках 
темы «революции» в информационном поле 
России и Украины актуализируются понятия 
«оранжевая революция» (и производные 
от неё лексемы и выражения – «демократы 
оранжевой породы», помаранчевая, оран-
жоиды и т. п.) и бело-голубая революция 
(бело-голубые власти, бело-голубой реги-
он и др.).  «Лингвистическим выражением 
этой оппозиции являются контекстуальные 
антонимические пары помаранчевый – бе-
ло-голубой или оранжевый – бело-голубой», 
отмечается И. Н. Кошман [8, с. 162].

Следующей проблемной областью в дис-
курсе СМИ является тема Россия-Украина 
(взаимодействие на разных уровнях). В 
рамках «большой» темы мы рассмотрим 
газовый конфликт, который в СМИ репре-
зентирован «газовой войной». Аккумулиру-
емая метафорическая модель войны спо-
собствовала использованию журналистами 

языковых средств образности: Газовая 
война закончится. Запах останется («Ки-
евские ведомости». 2009. 17 января). Так 
конструируется первый когнитивный смысл 
аккумулируемого понятия – борьба между 
государствами. Близка нашим воззрениям 
трактовка этого понятия В. А. Масловой, ко-
торая в работе по когнитивной лингвистике 
истолковывает одно из характерных при-
знаков концепта «война» как «состояние 
вражды, борьба между лицами или гражда-
нами; ссора, перебранка» [11, с. 185]: Смо-
тришь российское ТВ с комментарием 
госмужей и закипаешь негодованием к 
зловредным хохлам. Из отечественных 
телевизоров узнаешь, что «зловредные 
москали» намеренно игнорируют предло-
жения ГИС Писаревка и Валуйки. В общем, 
газовая война идёт. Информационный 
дым коромыслом стоит. В открытых 
тактико-технических действиях любой 
воюющей стороны важно знать скрыва-
емые стратегические смыслы («Факты». 
2009. 17 января). Ещё один когнитивный 
смысл понятия война как конфликтная 
ситуация (не насилие): «В газовой войне 
между Киевом и Москвой открыт дипло-
матический фронт, а плацдармом на 
нём стал саммит» («Факты». 2009. 17 ян-
варя). Продолжением обсуждения в СМИ 
этой темы – «газовой войны» –  стало «газо-
вое дело» Юлии Тимошенко, образ которой 
в СМИ транслируется образной номинаци-
ей «Газовая принцесса» (URL: http://www.
ua.rian.ru/analytics/20100207/78299986.
html): Сегодня Печерский райсуд столицы 
начнёт слушание «газового» дела Юлии 
Тимошенко, которое она называет су-
дилищем» («Факты». 2011. № 1). Помимо 
уголовных дел о поставках газа и «ки-
отских деньгах», которые инкриминиру-
ются Генпрокуратурой, Юлии Тимошенко 
могут аукнуться события середины 90-х, 
в бытность её главой корпорации «Еди-
ные энергетические системы Украины 
(ЕЭСУ) («Сегодня». 2011. № 144). Итак, 
даже в рамках краткого обзора становится 
понятным, что когнитивные смыслы темы 
«война»/«газовая война» реализуют зна-
чение «конфликтной ситуации» и анало-
гию «война между Россией и Украиной», но 
никаким образом не вооружённое насилие. 
То есть братские страны в информпро-
странстве представлены как «воюющие» 
(интерпретация темы, по нашему мнению, 
в большей степени такова). С позиций вы-
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шеуказанной проблемной области – между-
народное взаимодействие – в трактовке 
СМИ интересны также темы: украинизация 
русского населения (вопросы языковой по-
литики), Черноморский флот и т. д. 

Ещё одной проблемной областью ана-
лиза является тема выборов президен-
та Украины в 2010 году, которая в СМИ 
интерпретирована образами (имиджами) 
центральных политических фигур, напри-
мер, Юлии Тимошенко и Виктора Янукови-
ча. Кроме того, предвыборными баталиями 
(реализуются тактиками уничижения про-
тивника): «От того, кто выиграет пре-
зидентские выборы на Украине, зависят 
отношения Москвы и Киева на многие 
годы. При президенте Тимошенко о парла-
ментской демократии наши соседи могут 
забыть. Как человек с кавказскими корня-
ми, Юлия Владимировна любит шашлыки 
с кровью. При Януковиче на Украине будет 
жёсткий, но более справедливый режим» 
(«Аргументы и факты». 2010. № 7). Отме-
тим, что последними политическими собы-
тиями Украины, актуальными и в информ-
пространстве России, на наш взгляд, явля-
ется именно аккумуляция образов, в первую 
очередь Юлии Тимошенко (один из микро-
мотив темы – возможное избиение политика 
в тюрьме) (URL: http://www.utro.ua/ru/politika/
yanukovich_prokommentiroval_vozmozhnoe_
izbienie_timoshenko1335435979), а также 
ранее – «газовое дело», оранжевая рево-
люция. Так аккумулируются имиджевые ха-
рактеристики образа в СМИ, выраженные 
в номинациях: Леди Ю. («Комсомольская 
правда в Украине». 2010. № 36), Газовая 
принцесса, революционерка и т. д. Под-
тверждением гипотезы о том, что смысл 
определённой номинации может репрезен-
тировать целое событие или образ, может 
стать семантический анализ слова «Бан-
дюкович» («АиФ». 2010. № 6), один из ког-
нитивных смыслов которого – факт наличия 
судимости ныне действующего президента 
Украины Виктора Януковича. В данную па-
радигму можно включить и образную но-
минацию «Тимошенница» («АиФ». 2010. 
№ 6). Вышеуказанные примеры подтверж-
дают мнение Е. А. Кольцовой о том, что 
«языковые номинации по своей сути явля-
ются виртуальными, они используются как 
средство актуализации номинаций в актах 
речи в условиях знаковой ситуации, когда 
обозначение непосредственно соотносится 
с обозначенным объектом» [7]. То есть на 

уровне всего лишь одного признака языко-
вой номинации, который положен в её осно-
ву, можно выявить семантические признаки 
целого события [7], следовательно – обсуж-
даемой темы. 

В дополнение ко всему вышеотмеченно-
му хотелось бы добавить, что, по мнению 
исследователей, в частности Ю. А. Марты-
новой, в современном информационном 
пространстве СМИ «знак “Россия” проти-
вопоставлен другому ключевому знаку – 
“украинские власти”, причём Россия репре-
зентируется исключительно со знаком “+”, 
а “украинские власти” – со знаком “–” [10]. 
Мы поддерживаем данную точку зрения 
и можем утверждать, что знаки «+» и «–» 
противопоставлены и в украинском нацио-
нальном дискурсе, что подтверждает про-
ведённый анализ. И это, по нашему мне-
нию, естественный процесс, ведь полити-
ческая дихотомия «свой (хороший) – чужой 
(плохой)» присуща языку политики в прин-
ципе и моделируется в текстах СМИ за счёт 
положительной/отрицательной оценочно-
сти, а также отбором фактов и языковыми 
средствами их интерпретации. Бинарная 
оппозиция «свой-чужой» распространяет-
ся и на выбор метафор, аналогий, симво-
лов, стереотипов и т. п. Также, по мнению 
И. Н. Кошман, «обнаруживаются различия 
в “смысловом наполнении” ментальных 
структур, которые в русской речи Украины и 
русской речи метрополии вербализуют оди-
наковые лексемы» [8, с. 159].  

Проведённый анализ исследуемой про-
блемы позволил нам сделать следующие 
выводы. Политическая реальность осу-
ществляется и конструируется в дискурсе 
СМИ (принципы функционирования инфор-
мации в журналистике), политические про-
цессы – в публицистических текстах (жур-
налистская интерпретация). Поэтому важно 
понять, какими средствами конструируется 
смысл на уровне медиатекста [6] и как много-
численные смыслы, аккумулируемые СМИ, 
интерпретируют тему/действительность в 
информпространстве. Дискурс раскрывает-
ся через систему многочисленных текстов 
на определённую тему (как событийный по-
вод). В свою очередь темы (реалии) фор-
мируются многочисленными когнитивными 
смыслами (обусловленными обществен-
но-политической ситуацией и ментальной 
сферой). Это своеобразная когнитивная 
цепочка: конструирование смысла на уров-
не текста/обсуждаемая тема – осмысление 
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ситуации через призму множества смыс-
лов/оценка реалий – «достраивание» к 
жизненному опыту. Так в сознании читателя 
моделируется виртуальная реальность. По-
скольку картина мира нации продуцирует 
знания – в данном случае понятия (лексе-
мы), отражающие национальные специфи-
ческие реалии украинского мира, в СМИ 
возникают и аккумулируются такие номина-
ции, как оранжоиды, бело-голубые власти, 

Леди Ю., Тимошенница, Бандюкович, «га-
зовая война», «Газовая принцесса» и т. п. 
Причина возникновения новых и актуализа-
ции многих ранее неактуальных для языко-
вого сознания общественно-политических 
реалий, на наш взгляд, связана с динами-
кой общественно-политической ситуации в 
Украине. Многочисленность обсуждаемых 
в СМИ тем (Россия-Украина) даёт возмож-
ность для дальнейших исследований.
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Свобода слова как концепт современного медиатекста

В статье представлен лингвокультурологический анализ концепта свобода сло-
ва, который встроен в актуальную канву доминирующих информационных потоков 
современных СМИ. Автор утверждает, что отношение к свободе слова в России об-
условлено дихотомическим сознанием российского человека, объективированным в 
лексемах «свобода» и «воля».

На основе обширного эмпирического материала (более 100 медиатекстов) фор-
мулируется содержание концептуального поля конструкта. С учётом общего содер-
жания, этимологии и истории концепта выделяются следующие фреймы: «свобода 
есть счастье», «свобода для – соборности и любви к другому человеку», «свобода 
от – есть ограничения: обязанность, порядок, уважение, истина», «свобода – путь/
пространство, духовные усилия и выбор», «свобода как средство достижения высо-
ких целей общества», «свобода, лишенная ограничений и ответственности, это про-
явление всеобъемлющего чувства воли». Дифференциация когнитивных структур 
свободы и воли позволяет продемонстрировать полярные культурные коды и раз-
личные проявления свободы слова в СМИ.
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Freedom of Speech as a Concept of Modern Media Text
The paper presents linguistic-culturological analysis of the concept ‘freedom of speech’ 

that is integrated into the dominant information flow of the modern mass media. The author 
states that in Russia attitude to freedom of speech is caused by dichotomous consciousness 
of a Russian man, objectified in lexemes svoboda and volya. 

The content of a conceptual field of a construct is formulated based on the extensive 
empirical material (more than 100 media texts). The following frames are focused on taking 
into consideration the general content, etymology and the concept’s history: ‘svoboda is 
happiness’, ‘svoboda for – conciliarism and love to another person’, ‘svoboda from – there 
are some restrictions: duty, order, respect, truth’, ‘svoboda – way/space, moral efforts and 
choice’, ‘svoboda as a means to high ends of a society’, ‘svoboda without restrictions and 
responsibility is manifestation of a comprehensive sense of freedom’. Differentiation of the 
cognitive structures of svoboda and volya enables to demonstrate the polar codes and 
different expressions of freedom of speech in the mass media. 

Keywords: media text, concept, freedom of speech, volya, national model of the world, 
dichotomous consciousness, representation.

В современном медиадискурсе концепт 
свобода слова – один из самых популярных 
и востребованных, его активно эксплуати-
руют как в политических, так и культурных 
коммуникациях. Сегодня свобода слова 
объявляется абсолютной ценностью, и мы 
всё более обеспокоены её отсутствием в 
нашей стране, в чём регулярно нас убеж-
дают различные отечественные и зарубеж-
ные исследования. Так, согласно данным 

международной организации «Репортёр 
без границ», опубликованным в декабре 
2012 года, Россия занимает 142-е место из 
179 по уровню развития свободы прессы.

Свобода слова является важнейшим 
правом человека, закреплённым в статье 
29 Конституции РФ. Стандарты междуна-
родного права легли в основу конституци-
онной трактовки свободы слова, которая 
должна обеспечивать возможность публич-
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но выражать своё мнение или убеждение в 
СМИ, на митингах, собраниях и т. п. Осново-
полагающее личное право любого человека 
нашло отражение во Всеобщей декларации 
прав человека, в Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод.

Свобода слова в СМИ – достаточно 
сложная, объёмная и неоднозначная тема, 
вбирающая многоцветье взглядов, разные 
ракурсы интерпретации и варианты реше-
ния, в первую очередь, политических про-
блем. Мы поставили перед собой задачу 
выявить возможные первопричины столь 
разительного воплощения свободы слова 
в медиатексте. Концептуализированная 
сфера данного конструкта демонстрирует 
коллективные знания, обусловленные исто-
рией России и приоритетами национально-
го менталитета. Языковая личность автора 
медиатекста в процессе творчества репре-
зентирует ключевые смыслы конструкта, и, 
на наш взгляд, полярность позиций в сфере 
свободы слова в СМИ, несомненно, под-
креплена духовным опытом российского 
че ловека.

Ядром указанного концептуального поля 
является сема «отсутствие внешних ограни-
чителей и стеснений в праве человека сво-
бодно выражать свои мысли» (см.: Ожегов, 
с. 693). В словарном и научном дискурсах 
дефиниция свободы слова распадается на 
утилитарную составляющую (когда свобода 
слова опирается на частную собственность 
и является следствием политической ак-
тивности государства) и либеральную (ког-
да акцент делается на естественном праве 
человека, на его объективной потребности 
и ценность свободы напрямую связана с 
этической стороной вопроса). Тем не ме-
нее, сфера понимания свободы слова, в 
том числе в её национальной специфике, 
пространна и не ограничена. Остановимся 
на ключевых для российской модели мира 
фреймах данного конструкта.

Для мировой цивилизации свобода сло-
ва есть приоритетная ценность жизни, 
важнейшая потребность свободного чело-
века. В 1644 году английский поэт Д. Миль-
тон назвал свободу даром Божьим, сегодня 
мы её обозначаем как важнейшую потреб-
ность человека, являющуюся целью и ус-
ловием подлинно человеческой жизни. Но, 
если в англоязычном мире свобода встро-
ена в ассоциативный ряд с Правом, то в 

российской ментальности она приближена 
к Счастью (Антология концептов. С. 181). 
Аналогично тому, как мы томительно ждём 
и предвкушаем счастливые мгновения на-
шей жизни, мы тоскуем и по свободе. Тоска 
по отсутствию в жизни ограничений – акту-
альное переживание для русича, «На свете 
счастья нет, но есть покой и воля», – точно 
заметило «солнце русской поэзии».

Сегодня часто артикулируется стерео-
тип, что свободы у России не было, поэто-
му русский человек склонен жить в рабстве, 
он – несамостоятельное пассивное суще-
ство, стремящееся к подчинению, покорно-
сти или к анархии (ср.: А. Максимов: Рус-
ский народ – народ с трагической судьбой, 
в первую очередь потому, что ему никак не 
удавалось пожить в свободе. АИФ. 2008. 
№ 17. С. 10). Исследователь русской ци-
вилизации О. А. Платонов по этому поводу 
пишет: «среди бездны неправды и заблуж-
дений, которыми окутана русская история, 
самыми лживыми, пожалуй, являются рас-
суждения о несвободе как отличительной 
черте русской жизни» (62, с. 101).

Крайние взгляды на свободу в родном 
Отечестве связаны с дихотомической фор-
мацией русской души, её неотъемлемым 
природным качеством. В основу наше-
го национального мировосприятия легли 
два противоположных начала: природная, 
языческая стихия и аскетизм монашеского 
православия. В слиянии двух источников – 
дерзкой воли и духовной свободы – спрятан 
кладезь наших желаний, мыслей и поступ-
ков. Паремиологический комплекс русского 
языка, повествующий о свободе и несвобо-
де, принципиально двуполярен. Культ по-
корности, подчинения и кроткого смирения, 
как высших добродетелей, объективирован 
в паремиях: Что миром положено, так тому 
и быть, Что мир порядил, то Бог рассудил, 
Человек ходит – Бог водит; Чему быть, того 
не миновать; Никто от своего року не уйдет. 
Одновременно у нас есть другие пословицы 
и поговорки, воспевающие свободу: На бога 
уповай, да сам не плошай; Коли сам плох, 
так не даст и Бог; В поле своя воля; Чья 
сила – того и воля; Дан собаке мосол – хоть 
ешь, гложи, хоть вперёд положи; и др. Иде-
ологическая модальность свободы в нашей 
национальной модели мира распростёрлась 
от «Послушание паче поста и молитвы» до 
«Смиренную собаку и кочет бьёт».
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С. А. Глузман в своих исследованиях го-
ворит о России как о ментальном простран-
стве, объединившем два мифа: западный 
миф Города и восточный миф Книги. Вос-
точный человек Книги пассивен, он пред-
почитает действовать по указке сверху; на-
против, в античном мифе Города человек 
свободен, ему не нужен поводырь и пове-
левающий голос извне [4].

Современная журналистика активно ре-
презентирует противоречивую модель. С 
одной стороны, она неистово не принимает 
любые формы цензуры и сопротивляется 
даже разумным законодательным поправ-
кам (например, по поводу освещения тер-
рористических актов в СМИ); с другой сто-
роны, артикулирует необходимость обще-
ственного контроля и правительственной 
заботы, что позволит оградить аудиторию 
и мораль граждан от таблоидной вольницы.

Дихотомические порывы русской души 
вербализируются в лексемах «свобода» и 
«воля», которые, несмотря на то, что пози-
ционируют имя единого концепта, фокуси-
руют различные культурные коды. Общее 
и разное данных когнитивных структур 
стало предметом исследования в работах 
Н. Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, Е. В. Уры-
сон, А. Г. Лисицина и др. Слова «воля» и 
«свобода» принадлежат к древнему слою 
исконной лексики, но воля имеет индоев-
ропейскую основу, а свобода – славянскую 
(подробнее: Антология. С. 34–35). 

Категория свободы – достояние общече-
ловеческое. В России данное слово стало 
востребованным в XVIII в. вместе с разви-
тием идей Просвещения, но оно явно кон-
курировало с более родной и близкой наро-
ду волей. С течением времени «свобода» 
стала краеугольным камнем общественно-
политического тезауруса. Корневое ядро 
слова позволяет выстроить следующий 
лексический ряд: свобода – особенность – 
особа – сам/свой. Подобное личностное 
противопоставление подчёркивает логиче-
ское присутствие какой-либо общности/ об-
щества, в рамках которого свобода может 
быть соотнесена, реализована, и человек 
вправе действовать по своей воле.

Свобода – категория не столько лич-
ностная, сколько общественная, она вы-
ражает состояние гражданина. Именно 
данная сема конструкта плодотворно лег-
ла на национальную почву. Преобразован-

ный в «свободу для соборности и любви 
к другому человеку», он отражает культ 
братства и коллективизма, которые испо-
кон веков почитаемы в России. О. А. Пла-
тонов ассоциирует свободу с полнотой на-
ционального бытия во всём богатстве его 
проявления, это «пребывание, собравшись 
целиком», – отмечает исследователь [12, 
с. 104]. Спектр акцентов в концептуальном 
поле «свобода»в отечественной модели 
мира смещён со сферы политики в сферу 
духа. Мы 400 лет жили в режиме абсолют-
ной монархии, ещё 70 – в тоталитарном го-
сударстве большевиков, и мы не изменяли 
своему предназначению и оставались це-
нителями своей свободы. «Просто-напро-
сто тяжёлые испытания, доставшиеся на 
долю россиянина, научили его жертвовать 
своими личными правами во имя существо-
вания Российского государства», – пишет 
И. К. Пантин [11, с. 35]. Следствием особого 
русского пути стала свобода межличност-
ных отношений (подробнее: Сергеева [14, 
с. 154]), в России актуальна неприязнь к 
условностям – тонкостям этикета, градиро-
ванного статусом человека и социальными 
барьерами, мы более ценим искренность 
взаимоотношений, нежели принадлежность 
к какому-либо классу.

В национальной модели мира россий-
ского человека свобода, в первую очередь, 
есть внутренняя свобода, которая идентич-
на свободе духа. Отечественная литература 
и философия, противопоставляя мирское и 
духовное, постулировала «свободу в Боге» и 
связывала её с соблюдением божественных 
заповедей (Н. А. Бердяев, Л. Н. Толстой, 
Ф. М. Достоевский, А. С. Хомяков, М. П. По-
годин, К. С. Аксаков и др.). «Русский чело-
век на протяжении своей культурной и есте-
ственной истории, – пишет С. А. Глузман, – 
искал не свободы, но смысла [4, c. 264]. Вре-
мена меняются, а ключевая сема «духов-
ности свободы, её внутреннего смыслового 
содержания» остаётся неизменной. В совре-
менном медиатексте свобода репрезентиро-
вана как высочайшая добродетель: свобода 
без добра – это зло (НГ, 2012, 20 августа); 
нравственность – это свобода, высота сво-
боды, ценность свободы, религия свободы, 
во имя веры и свободы, между свободой и 
вседозволенностью (здесь и далее выбор-
ка: Российская газета, Независимая газета, 
Комсомольская Правда, АиФ. 2010–2013).
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История отечественной классической 
журналистики развивалась по тем же за-
конам национального мировидения, когда 
именно истина способна сделать автора 
действительно свободным. Начиная с пу-
блицистики XVI в. (Максим Грек, митро-
полит Даниил, Иван Пересветов и др.), 
актуальный текст был ориентирован на 
глубокую саморефлексию, на постановку 
смыслопорождающих вопросов: «почему 
смятенна душа, а жизнь создана «кровью 
убогих»?; «кто мы»?; «откуда пошли?»; 
и «что нас ждёт в этом мире завтра?». В 
свободной журналистике, как в зеркале, 
отражается внутреннее богатство автора: 
его мужество, стойкость, честность, уме-
ние понимать и любить, различать добро и 
зло. Ежегодно наши журналисты побежда-
ют в конкурсе на Премию Артёма Боровика 
«Честь. Мужество. Мастерство».

Ценностные потребности коммуника-
тора и мотивация подобной свободы пре-
вращают её в действие. «Свобода, как 
отвлечённая категория, создаёт условия 
для волеизъявления и практического дей-
ствия», – отмечает Б. Я. Мисонжников [9, 
c. 99]. И в данном контексте ещё одна черта 
российской модели мира – русское правдо-
искательство – оттеняет некоторые грани 
интерпретации общечеловеческой кате-
гории «свобода». Поиск правды, истины и 
своего пути – внутренняя духовная доми-
нанта русской национальной личности, что 
подтверждают многочисленные паремии: 
Кто за правду горой, тот истинный герой; На 
правду нет суда; За правду Бог и добрые 
люди; Не в силе Бог, а в правде; Правда – 
свет разума; Без правды веку не изживёшь; 
и т. д. Европейская манера индивидуали-
стической культуры «не замечать» россий-
скому человеку непонятна, для него дело 
чести вмешаться и изменить ситуацию, 
ведь бездействие расценивается как знак 
трусости, равнодушия и эгоизма. 

Наш человек ощущает себя странником 
на жизненном пути, испещрённом взлёта-
ми и падениями, дорог много, свобода вы-
бора  – ответственна и томительна, но шаг 
вперёд или назад сделать необходимо. 

В русле идей национальной философии 
Мераб Мамардашвили пишет: «Отец запове-
довал нам вечную жизнь и свободу. То есть 
обязал нас к вечной жизни и свободе. Мы 

вечны, если живы, и нужно идти к тому, что 
в принципе нельзя знать. А на это способны 
только свободные существа. И само это дви-
жение есть проявление свободы» (с. 257).

В современном медиатексте ассоциа-
тивно-семантическая сеть свободы акку-
мулирована вокруг фрейма «свобода – это 
путь/ пространство, духовные усилия и вы-
бор»: завоевания свободы, бороться за сво-
боду, отстаивать свободу, свобода выбора, / 
туннель свободы, лабиринт свободы и т. д. 

Тяжёлая путь-дорога испытывает не 
столько тело, сколько душу, которая в 
России существует в безграничной свобо-
де пространства. Перед ней открываются 
дали, и «нет очерченного горизонта перед 
духовными её очами» (Н. Бердяев). Путь 
свободного человека – универсальный сим-
вол судьбы и самореализации, сопряжен-
ный с неизбежными усилиями самоопреде-
ления. Не случайно свобода в информаци-
онном пространстве ассоциируется со сти-
хией (воздух свободы, голос свободы, ветер 
свободы) и многоцветием чувств (горькая 
на вкус свобода, сладкое чувство свободы, 
головокружение от свободы и т. д.).

Духовно-общественное ядро конструк-
та «свобода», определило актуальность 
фрейма «свобода от…». Идеологическая 
модальность свободы ставит данное слово 
в один ассоциативный ряд с конструктами: 
обязанность, порядок, уважение и др. Сво-
бода – это «возможность проявления своей 
воли на основе осознания законов природы 
и общества» (Антология, с. 37), ею нельзя 
злоупотреблять. Чтобы свобода волеизъяв-
ления не обернулась хаосом, необходимо 
её упорядочить определёнными условия-
ми, которые позволят мыслить и действо-
вать в соответствии со своими желаниями 
и правами окружающих людей. Свобода не-
возможна без ограничений, и то и другое  – 
парное единство, необходимое взаимодо-
полнение.

Смысловое развёртывание данного 
фрейма активно представлено в СМИ. В 
современном медиатексте свобода позици-
онируется как ограниченное пространство: 
территория свободы, свобода от греха, 
свобода совести, цена свободы и т. д. Зако-
нодательство и судебная практика вырабо-
тали систему ограничений свободы слова. 
Уголовный кодекс, Закон о СМИ, Этический 
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кодекс журналиста утверждают необходи-
мость уважения прав и репутации других 
лиц, не допускают пропаганду и агитацию, 
возбуждающие социальную, расовую, на-
циональную или религиозную ненависть, 
вражду или превосходство. Ограничение 
свободы выступает необходимой гарантией 
нерушимости личного пространства чело-
века, оно охраняет права и свободу жела-
ний каждого: «моя свобода заканчивается 
там, где начинается свобода другого чело-
века» или «разрешено всё, что не мешает 
другим».

Свобода ограничена и правом собствен-
ности на ресурс, позволяющий передавать 
информацию. Свобода слова напрямую 
связана с возможностью транслировать 
и получать медиапродукт (подробнее см: 
Свобода сло.).

Ещё один фрейм концептуализирован-
ной сферы «свобода» органично вписался 
в национальную философию бытия россий-
ского человека,  особенность темпораль-
ной картины мира которого заключается в 
исключительной концентрации на будущем. 
Наш соотечественник живёт не столько се-
годня, сколько верит в завтра, он устремлён 
в будущее, питая его надеждами и мечтами 
о благополучии. Дело в том, что свобода не 
является самоцелью, она – средство, вспо-
могательная ценность для достижения вы-
соких целей и благ. Свобода служит и жерт-
вует собой на пути к идеалу, Мы ощущаем 
себя истинно свободными лишь в процессе 
достижения общих целей (А. Н. Уайтхед). 
Борьба за свободу слова, питаемая рус-
ским духом коллективизма, перерастает 
в консервативное отстаивание интересов 
большинства, что влечёт за собой игнори-
рование внимания к исключительности ин-
дивидуальных позиций. 

Свобода, будучи категорией социаль-
ной, подразумевает ответственность пе-
ред обществом за содеянное и сказанное. 
«Истинная свобода заключена в сердце» 
(Ж. Руссо) свободного журналиста, способ-
ного выражать свои мысли и суждения не-
зависимо, но с чувством ответственности 
за слово. «Нет свободы без нравственной 
ответственности», – цитируют в заголовке 
Митрополита Кирилла «Аргументы и Фак-
ты» (22 августа. 2008). Когда же свобода 
и ответственность оказываются на разных 

полюсах, естественно рождаются отрица-
тельные коннотации, обрамляющие вер-
бальную репрезентацию данной ситуации: 
свобода по расчёту, свобода как гаджет 
(Выборка: Российская газета, АиФ. 2012). 

Но более мощный отрицательный пси-
хоэстетический фон, как правило, связан с 
сугубо национальным конструктом «воля». 
В отличие от универсальной и общефило-
софской свободы, воля окрашена в народ-
ный колорит и трудно переводима на дру-
гие языки. Лексема имеет индоевропейские 
корни [1, с. 34–35] и означает процесс сво-
бодного – без стеснений и ограничений – аб-
солютного волеизъявления, это уже не со-
стояние, а всеобъемлющее чувство. В сло-
варе Владимира Даля «воля» стоит в одном 
лексическом ряду с «властью» и «силой»: 
«свобода – своя воля, простор, возмож-
ность действовать по-своему, без неволи, 
рабства и подчинения чужой воли». Воля – 
категория личностная, связанная с устрем-
лениями и потребностями конкретного че-
ловека, она противостоит общественной 
свободе, лексическая макроструктура кон-
цепта вбирает семы: велеть, желание, хо-
тение, независимость, самостоятельность. 
Именно данные значения объективированы 
в пространстве современного медиатекста: 
политическая, последняя воля; воля к жиз-
ни; моя/его воля, народная воля, полити-
ческая воля, воля президента, воля случая  
(н-р: «Мисс Москва получила корону вопре-
ки воле любимого». Комсомольская Прав-
да. 2012. 17 июля). Воля способна быть 
разной по интенсивности и качеству (н-р, в 
медиатексте: сильная/ слабая воля, несги-
баемая, добрая воля и т. д.), но она всегда 
имеет исконную привлекательность для 
русского человека: Своя волюшка – раздо-
люшка; Кто живет на воле, тот спит подоле. 

Воля выросла из широкой русской нату-
ры, души пространной и свободной. Актив-
ность воли распространяется на все сферы 
жизни человека, от политики до личного бы-
тия. Газеты первых лет Советской власти 
активно эксплуатировали данную лексему: 
«Вольное слово», «Вольный дискуссион-
ный листок», «Вольная воля», «Вольная 
община», «Вольница». Современные из-
дания в атмосфере не табуированной сво-
боды слова выбирают иной тип вольницы: 
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«Полезны нам покой и воля – чуть табака, 
чуть алкоголя» (Комсомольская Правда. 
2011. 16 октября).

Семантический и коннотативный ореол 
воли исторически обусловлен. Известно, 
что казачество («вольное казачье брат-
ство») возникло как результат бегства сме-
лых и предприимчивых людей от притесне-
ний государства на волю и свободу (под-
робнее см.: Сергеева [14, c. 154]). Источ-
ником освоения грандиозных пространств 
России было страстное желание независи-
мости. Люди бежали за свободой в леса и 
степи, чтобы быть хозяевами своей жизни 
и земли, быть вольными как птица: «Птица 
не сеет, не жнёт, а вольно живёт». 

Символическим релевантом воли стала 
неуемная разрушительная стихия – разгул, 
когда душа разворачивается, и человек су-
ществует по своим собственным законам, 
когда нарушение общественных запретов и 
норм доставляет высшую степень наслаж-
дения. Озверевшая кровопролитная воля 
перманентно царствовала на Руси: cмуты, 
Разин, Пугачёв, 1917 год и др. На пути ут-
верждения «народной воли» нет правых и 
виноватых, есть всепоглощающий вихрь 
разрушения, «бунт бессмысленный и бес-
пощадный», столь парадоксально-привле-
кательный для русского человека: «Весь 
мир до основанья мы разрушим…». 

Воля аккумулирует желание ускользнуть 
от произвола власти, она демонстриру-
ет пренебрежение к закону, антиправовой 
уклон русской культуры закреплён в паре-
миях: «До Бога высоко – до царя далеко», 
«Не пойман – не вор». Фрейм «воля не рав-
на закону» питает информационное про-
странство современных таблоидных СМИ, 
свободных от нравственных табу и запре-
тов и ориентированных на психоматери-
альные ценности. Текстовое развёртыва-
ние конструкта «воля» осуществляется в 
традиционном ментальном поле: в сфере 
сексуального и агрессивного инстинктов, а 
также атмосфере безответственности вви-
ду одержимости желанием своеволия. 

Тем не менее, в дихотомическом со-
знании российского человека бунтарство

граничит с крайней формой духовной рас-
пущенности – разнузданностью и оно осуж-
дается: Дай себе волю – найдёшь лихую 
долю; Волю дать – добра не видать; Дай 
сердцу волю, заведёт тебя в неволю; Жить 
на воле – умереть в чистом поле; Дай чёр-
ту волю, живьём проглотит; Воля и добрую 
жену портит; Воля велика, да тюрьма креп-
ка и др.

Свобода слова, ассоциированная с во-
лей, как правило, связана с усилиями по 
привлечению внимания искушённой ауди-
тории, с использованием технологий, акти-
визирующих чувственную сферу человека. 
Техническое своеволие лишено смысла 
и когнитивного содержания, оно держит 
человеческий интеллект в заданных па-
раметрах и не способствует трансляции 
истинной свободы. Если я знаю массу 
вариантов: чем кормить мою кошку, что и 
кто сегодня в тренде, как сделать волосы 
шелковистыми, а себя привлекательным 
для противоположного пола, то я ещё не 
обладаю свободой выбора, и свободу духа 
как коррелят свободы слова мне СМИ не 
предоставили.

«Две великие опасности грозят челове-
ческой свободе, – писал И. Ильин, –  во-
первых, недооценка свободы, ведущая к 
легкомысленному отречению от нее; и, 
во-вторых, злоупотребление свободой, ве-
дущее к разочарованию в ней и утрате её» 
[5, с. 371]. В лабиринтах своеволия, осво-
бождаясь от смыслов, норм и запретов, 
мы становимся всё более зависимыми от 
нравственного беспредела и хаоса. 

Чтобы русская воля обрела черты сво-
боды, необходимо её тотальное напряже-
ние, воля может быть одухотворена, на-
полнена высшим национальным смыслом, 
и тогда она действительно способна быть 
номинирована как свобода слова.

Тем не менее, одно остаётся безуслов-
ным: и свобода, и воля составляют корне-
вые семы нашей национальной традиции, 
которые склонны к неоднозначному синтезу 
ментальной плоскости и её многогранному 
медиавоплощению в современных СМИ.

Учёные записки ЗабГГПУ. 2013. № 2 (49) Филология, история, востоковедение

186



Список литературы

1. Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стренина. М.: Гнозис, 2007. 512 с.
2. Бердяев Н. А. Судьба России. М.: Советский писатель, 1990. 346 с.
3. Булгаков С. Н. Христианский социализм. Споры о судьбах России. Новосибирск: Наука, Сибирское отделе-

ние, 1991. 350 с. 
4. Глузман С. А. Ментальное пространство России. СПб.: Алетейя, 2010. 332 с.
5. Ильин И. А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993. 431 с.
6. Корконосенко С. Г., Кудрявцева М. Е., Слуцкий П. А. Свобода личности в массовой коммуникации / под ред. 

С. Г. Корконосенко. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. 308 с.
7. Лисицын А. Г. Анализ концепта свобода – воля – вольность в русском языке: дис. … канд. филол. наук. М., 

1995. 259 с.
8. Мамардашвили М. К. Мой опыт нетипичен. СПб.: Азбука, 2000. 400 с. 
9. Мисонжников Б. Я. Свобода СМИ: основания практического императива // Журналистика в мире политики: 

гуманистическое измерение: материалы секционного заседания конф. «Дни петербургской философии-2006» / 
ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб., 2007. 204 с.

10. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / Российская АН; Российский фонд культу-
ры. 3-е изд., стер. М.: АЗЪ, 1996. 928 с. 

11. Пантин И. К. Национальный менталитет и история России // Вопросы философии. 1994. № 1. С. 22–36.
12. Платонов О. А. Русская цивилизация. М.: Роман-газета, 1995.
13. Розанов В. В. Опавшие листья. М.: АСТ, 2001. 592 с.
14. Сергеева А. В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. 6-е изд. М.: Флинта; Наука, 2008. 

320 с.

References

1. Antologija konceptov / pod red. V. I. Karasika, I. A. Strenina. M.: Gnozis, 2007. 512 s.
2. Berdjaev N. A. Sud’ba Rossii. M.: Sovetskij pisatel’, 1990. 346 s.
3. Bulgakov S. N. Hristianskij socializm. Spory o sud’bah Rossii. Novosibirsk: Nauka, Sibirskoe otdelenie, 1991. 350 s. 
4. Gluzman S. A. Mental’noe prostranstvo Rossii. SPb.: Aletejja, 2010. 332 s.
5. Il’in I. A. Put’ k ochevidnosti. M.: Respublika, 1993. 431 s.
6. Korkonosenko S. G., Kudrjavceva M. E., Sluckij P. A. Svoboda lichnosti v massovoj kommunikacii / pod red. 

S. G. Korkonosenko. SPb.: Izd-vo SPbGJeTU «LJeTI», 2010. 308 s.
7. Lisicyn A. G. Analiz koncepta svoboda – volja – vol’nost’ v russkom jazyke: dis. … kand. filol. nauk. M., 1995. 259 s.
8. Mamardashvili M. K. Moj opyt netipichen. SPb.: Azbuka, 2000. 400 s. 
9. Misonzhnikov B. Ja. Svoboda SMI: osnovanija prakticheskogo imperativa // Zhurnalistika v mire po-litiki: 

gumanisticheskoe izmerenie: materialy sekcionnogo zasedanija konf. «Dni peterburgskoj filosofii-2006» / red.-sost. 
S. G. Korkonosenko. SPb., 2007. 204 s.

10. Ozhegov S. I., Shvedova N. Ju. Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka / Rossijskaja AN; Rossijskij fond kul’tury. 3-e izd., 
ster. M.: AZ##, 1996. 928 s. 

11. Pantin I. K. Nacional’nyj mentalitet i istorija Rossii // Voprosy filosofii. 1994. № 1. S. 22–36.
12. Platonov O. A. Russkaja civilizacija. M.: Roman-gazeta, 1995.
13. Rozanov V. V. Opavshie list’ja. M.: AST, 2001. 592 s.
14. Sergeeva A. V. Russkie: stereotipy povedenija, tradicii, mental’nost’. 6-e izd. M.: Flinta; Nauka, 2008. 320 s.

Статья поступила в редакцию 14.01.2013

Учёные записки ЗабГГПУ. 2013. № 2 (49) Филология, история, востоковедение

187



УДК 81’42 
ББК 81.001.3

Елена Валерьевна Парахневич,
ассистент кафедры журналистики, 

Волгоградский государственный университет
(Волгоград, Россия), e-mail: parahnevich@mail.ru

Виртуальный дискурс журнала «Путь»: интерактивность и гипертекстуальность
В статье выдвигается гипотеза о том, что философско-религиозный дискурс жур-

нала «Путь» (1925–1940) выступает как дискурс виртуальный, формирующий мета-
реальность русского религиозного сознания первой половины  XX века. Также уста-
навливаются его конститутивные признаки: интерактивность и гипертекстуальность. 

Выбор в качестве объекта исследования крупнейшего религиозно-философского 
журнала эмиграции «первой волны» неслучаен – будучи дискуссионным изданием, в 
котором ни одно идеологическое направление не являлось доминирующим, «Путь» 
зафиксировал важнейшие особенности современной ему эпохи, в частности поли-
фоничность мышления и многообразие точек зрения, отсутствие системности идей и 
мнений, усиление философской рефлексии. 

На основе методологических работ исследуется природа понятий «виртуальный 
дискурс», «интерактивность», «гипертекстуальность» и «интертекстуальность». Ана-
лиз особенностей информационного обмена с аудиторией позволяет сделать вы-
вод о существовании симметрии отношений автора и читателя и ярко выраженной 
диалогичности разных форм (имплицитной и эксплицитной), что, в целом, находит 
выражение в явлении интерактивности. Фрагментарность религиозно-философско-
го дискурса и нелинейный характер текстов, возможность их прочтения с помощью 
ассоциативных связей в соответствии с индивидуальными потребностями каждого 
читателя свидетельствуют о его гипертекстуальности. 
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Virtual Discourse of Journal Put’: Interactivity and Hypertextuality
The paper is devoted to a hypothesis that philosophical and religious discourse of the 

journal Put’ (1925–1940) is a virtual discourse which forms metareality of the Russian 
religious set of mind of the first half of the twentieth century. The article investigates its 
constitutive features such as interactivity and hypertextuality.

The choice of the object of the study is not accidental because the religious and 
philosophical journal of Russian emigration of ‘the first wave’ is a debatable journal where 
none of ideological directions is dominant. Put’ adequately covers the most important 
features of the contemporary epoch such as polyphony of mentality and diversity of points 
of view, the lack of systematization of ideas and opinions and increasing philosophical 
reflection. 

The paper explores the nature of the concepts ‘virtual discourse’, ‘interactivity’, 
‘hypertextuality’ and ‘intertextuality’ on the basis of methodological research. Analysis of 
communication brings us to the conclusion that relations between authors and readers 
are symmetric and different dialogic forms (implicit and explicit) are externalized in the 
phenomenon of interactivity. Fragmentariness of the religious and philosophical discourse, 
nonlinear texts, and the possibility to read them through associative links in accordance 
with individual needs of each reader indicate its hypertextuality. 

Keywords: the first wave of emigration, discourse, virtuality, interactivity, hypertextuality. 

К середине 20-х годов русские эмигран-
ты поняли утопичность своих надежд на 
падение советского строя и возвращение 
домой.  Если до этого времени они жили 

ностальгической надеждой однажды вновь 
обрести «Святую Русь», то теперь они 
осознали, что возвращение к прошлому не-
возможно. Перед ними встала непростая 
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задача – ассимилироваться в новой среде, 
сохранив при этом ценности и идеалы род-
ной культуры. При этом, как отмечает Марк 
Раев, «эмигранты сознательно стремились 
вести русскую жизнь. Даже попав в чуж-
дое окружение, они хотели жить, работать 
и творить как неотъемлемая часть России, 
посланцами которой они себя считали» [18, 
с. 17]. Это желание в любой ситуации, даже 
на чужбине, оставаться русскими, в сочета-
нии с тенденцией идеализировать прошлое 
и отрицать, возможно, положительные по-
следствия революции, не могли не най-
ти отражение в создаваемых ими текстах. 
Потеряв стабильность, эмигранты искали 
утешение в религии, ставшей для них не-
отъемлемой частью менталитета. Однако 
обращение к вере автоматически означало, 
что в центре повседневной жизни оказыва-
ется институт церкви, что не могло не от-
разиться в религиозно-философском дис-
курсе периодических изданий эмиграции, 
поскольку «смысловая энтропийность жур-
нальных текстов не может существовать 
“сама по себе”, другими словами, является 
продуктом некоторых условий своего суще-
ствования, порождением определённых о 
них представлений и специфических прак-
тик чтения» [12, с. 54].

Согласно научным исследованиям, «рус-
ская религиозная философия представляет 
собой мировоззренческую систему, само-
бытно интерпретирующую действитель-
ность. Её допустимо рассматривать как 
попытку философской систематизации и 
обобщения положений церковной теологии 
и светского мышления. В соответствии с ан-
тиномистической методологией пути такого 
синтезирования могут быть различными, 
соотношения противоречий в нём изменя-
ются, колеблются, о чём свидетельствует 
разнообразие конкретных философских 
построений, относящихся к русской религи-
озной философии, которые объединяет же-
лание заглянуть в будущее и на основании 
этого видения обосновать средства и спо-
собы достижения социальных целей» [11, 
с. 82]. Любой медиадискурс, вне зависи-
мости от содержательной направленности, 
подразумевает субъективное восприятие 
бытия: несмотря на то, что объективность 
является одним из главнейших принципов 
журналистики, публицист искажает факти-
ческую реальность ещё на стадии выбора 

темы и сбора материала, а анализ данных 
и размещение их в определённой последо-
вательности в сопровождении собственных 
комментариев лишь усугубляет это искаже-
ние. Что же касается философско-религи-
озного дискурса, то он фиксирует идейную 
картину мира – т. е. систему интуитивных 
представлений о реальности, осмыслива-
ющую мироздание в плане взаимоотноше-
ний человека и мира или человека и бога,  
обобщающего религиозный опыт людей. В 
одной из предыдущих работ мы уже рас-
смотрели основные признаки, характерные 
для религиозно-философского дискурса 
«первой волны» эмиграции, в частности 
глубокую взаимосвязь философии и ре-
лигии, ярко выраженную интертекстуаль-
ность, широкий информационный охват, 
смешение стилей и жанров и размытость 
дискурсивных границ между разными обла-
стями знания [см. подробнее: 16]. 

Помимо этого, мы считаем необходи-
мым упомянуть аксиологичность философ-
ско-религиозного дискурса: его коммуника-
тивная цель заключается в репрезентации 
духовных – преимущественно христиан-
ских –  ценностей. А поскольку «ценностное 
пространство – мир абстракции, который 
становится осознаваемой реальностью 
лишь при условии его субъективного тол-
кования, пусть и сопряжённого с соблю-
дением законов научной интерпретации и 
проиллюстрированного богатым эмпириче-
ским материалом»  [5, c. 7], анализируя дис-
курс журнала «Путь», нельзя не отметить, 
что действительность, отражённая на его 
страницах, сконструирована: одни образы 
идеализированы, другие демонизированы. 
События показаны сквозь призму авторских 
ожиданий, наполнены амбициозным стрем-
лением доказать аудитории свою позицию, 
предложить свою систему ценностных ко-
ординат. Потому нам представляется воз-
можным говорить о виртуальности данно-
го дискурса. 

Стоит оговорить, что понятие «виртуаль-
ный дискурс» получил широкое распростра-
нение в современной науке, однако практи-
чески всегда он употребляется как синоним 
или «компьютерного», «цифрового» или 
«интернет-дискурса», т. е. текстов, распро-
страняемых посредством электронных ка-
налов коммуникации. Так, О. В. Лутовинова 
определяет его как «текст, погружённый в 

Учёные записки ЗабГГПУ. 2013. № 2 (49) Филология, история, востоковедение

189



ситуацию виртуального общения, … цен-
ностями которого являются анонимность, 
демократичность общения, неограничен-
ная доступность получения информации 
и завязывания контактов, отсутствие про-
странственных границ, размывание рас-
стояний и стирание роли временного фак-
тора, свобода самовыражения» [12, с. 46]. 
Тем не менее, в настоящем исследовании 
мы будем употреблять данный термин в его 
первоначальном значении: «пребывающий 
в скрытом состоянии и могущий проявить-
ся, случиться; возможный» [19, c. 315]. Вир-
туальное в нашем понимании – это нечто, 
не имеющее объективного существования, 
где различные содержания взаимодопол-
няют друг друга, становясь неразрывным 
единым целым. Тем не менее рецепиент 
воспринимает реальность не как порожде-
ние своего собственного сознания, а как яв-
ление внешнее, пришедшее извне.  

Таким образом, применимо к эмигрант-
скому журналу «Путь» мы рассматриваем 
данный термин как дефиницию, обозна-
чающую реальность, отличающуюся от 
действительного мира и оперирующую 
нематериальными понятиями – идеями и 
образами.  Согласно «Новой философской 
энциклопедии» под редакцией В. С. Стё-
пина, «виртуальная реальность – термин, 
характеризующий особый тип взаимодей-
ствия между разнородными объектами 
(располагающимися на разных иерархиче-
ских уровнях), а также специфические от-
ношения между ними – порождённости и 
интерактивности» [15, с. 276].

В качестве конститутивных признаков 
виртуальности философско-религиозного 
дискурса мы определяем интерактивность 
и гипертекстуальность. 

На наш взгляд, именно интерактивность 
медиадискурса является его главнейшей 
функцией, поскольку заключается в воз-
можности информационного обмена с ре-
цепиентом – потребителем медиаконтента, 
что, во-первых, даёт редакции объективные 
данные о реакции аудитории на каждое 
конкретное высказывании, а во-вторых, по-
зволяет читателю запросить дополнитель-
ную информацию или прокомментировать 
авторские выступление. Таким образом, 
аудитория получает возможность влиять 

на редакционную политику (опосредованно 
или непосредственно), а также адаптиро-
вать её под свои вкусы и интересы. 

В дискурсе журнала «Путь» интерак-
тивность проявляется в высокой доле диа-
логичности. Диалогичность является не-
отъемлемым атрибутом любого дискурса, 
поскольку сам факт создания текста под-
разумевает у него наличие адресата, опре-
деляющего движение авторской мысли. В 
области же философского общения, где 
происходит столкновение различных точек 
зрения, происходит актуализация данной 
категории. Пожалуй, главная сложность при 
изучении философского дискурса эмигра-
ции заключается в происходящей дефор-
мации канонов философского творчества, 
когда «философский текст, прежде ассо-
циировавшийся с прорывом к вечным исти-
нам, становится сиюминутным, апеллирую-
щим к современным реалиям, происходит 
терминологическое опрощение и смешение 
стилей и жанров» [8, с. 201]. На наш взгляд, 
причины данного явления кроются в усиле-
нии философской рефлексии и возникшей 
необходимости авторов находить взаимо-
понимание. Во многом это обусловлено 
тем, что если раньше философский текст 
имел достаточно ограниченную, замкнутую 
аудиторию,  то теперь он обращается к бо-
лее широкому кругу читателей. 

«Первая волна» эмиграции – это вре-
мя расцвета философской публицистики, 
представляющей собой «попытку актуали-
зации общественно значимого социально-
политического или культурного феномена 
как повода для отражения в журналистике 
его содержательных характеристик, важных 
для осознания момента» [20, с. 56]. Главной 
особенностью данного периода явился ис-
ключительно высокий образовательный и 
культурный уровень послереволюционных 
эмигрантов, в частности авторов журнала 
«Путь», в результате чего разные культур-
ные традиции были вынуждены вступить в 
непосредственный диалог. Соответственно, 
любой социокультурный или социополити-
ческий феномен находится на грани сопри-
косновения различных точек зрения, каж-
дая из которых имеет право быть выражена 
в тексте. Реалии общественной и полити-
ческой жизни России 1920-х годов только 
способствовали развитию полифоничности 
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мышления и многообразию точек зрения. И 
«Путь», являясь религиозно-философским 
журналом, представляет собой уникальный 
опыт дискуссионного издания, в котором ни 
одно идеологическое направление не явля-
ется доминирующим.

Вслед за А. Ю. Арутюновой  мы считаем 
уместным выделить два вида диалогич-
ности: внутритекстовый диалог, заданный 
принципами построения самого текста, и 
диалог внетекстовый, связывающий дан-
ный текст с контекстом [1].  Стоит отметить, 
что адресат не пассивно воспринимает 
позицию автора, он равноправный субъ-
ект диалога, поскольку философские идеи 
не принимаются на веру, и их содержание 
должно быть аргументировано и доказано. 

Авторы исследуемого нами медиади-
скурса часто используют местоимения 
«мы» и «наш», тем самым подчёркивая 
общность идей и общность целей, принад-
лежность к одной культурной целостности, 
так как одна из главнейших задач журнала, 
обозначенная в  программной статье «Ду-
ховные задачи русской эмиграции» – об-
щение с западным духовным миром, объ-
единение с ним во имя борьбы с силами 
антихристианскими: «Мы не можем дольше 
оставаться замкнутыми и изолированными 
и мы не пользуемся уже покровительством 
государства. Мы волею Промысла Божьего 
поставлены в общение с западным духов-
ным миром» [4, с. 7]; «Общество есть некое 
первичное «мы», исконное единство, вне 
которого нет никаких «я»» [21, с. 15]; «На-
туральная свобода, проявляясь в стрем-
лении нашем сбросить с себя внешнее 
определение и принуждение, имеет в виду 
превратить нашу активность в активность 
нашего я, сделать её исходящей из наше-
го внутреннего мира» [7, с. 8]; «У каждой 
вещи есть отражённая в неё нами и ею в 
нас душа. Та, которую мы в эту вещь вло-
жили» [13, с. 104].

Любой философский и религиозный 
текст журнала строится с учётом противо-
положной позиции, когда автор вынужден 
просчитывать все возможные реакции сво-
их читателей и вести диалог с реальным 
либо вымышленным оппонентом, активно 
используя вопросно-ответную форму обра-
щения, риторические восклицания и вопро-
сы. Статьи журнала «Путь» крайне редко 

оставались без адресата, как эксплицит-
ного, так и скрытого, узнаваемого посред-
ством аллюзий, реминисценций, цитации.

Итак, адресат мог упоминаться в тексте 
имплицитно. Это достигалось с помощью 
различных приёмов: 

– вариативных повторов: «Как мы уже го-
ворили», «Как упоминалось ранее»; 

– риторических вопросов, восклицатель-
ных предложений, однако без непосред-
ственного обращения к читателю: «Велико-
го искусства больше нет. Почему его нет? 
Вернее, больше нет? Может ли оно быть? 
Или уже не может? Или теперь не может, 
в  нынешней установке жизни и культуры, и 
почему не может?» [22, с. 38];

– подтекстовых оценочных аргументов, 
вынуждающих читателя согласиться с пред-
ложенной точкой зрения либо опровергнуть 
высказанный аргумент: «Надо ли говорить 
о том, какую ответственность берём мы на 
себя…» [6, с. 65]; «После всего вышеска-
занного нельзя не прийти к заключению…» 
[6, с. 67]. 

Эксплицитная диалогичность достигает-
ся путём выделения особо важной, с точки 
зрения автора, информации («прошу чита-
теля обратить особое внимание»), а также 
призывом к совместному действию и пред-
ложением читателю составить своё мнение 
(«и автор письма, как и многие другие, пони-
мает…», «читатели, несомненно, видят»). 

Ещё один приём, активно применяемый 
авторами журнала «Путь», – использование 
не реального, а виртуального оппонента  
(«мне могут возразить те, кто…») или еди-
номышленника («со мной согласятся те, 
кто»). Это позволяет не только яснее сфор-
мулировать и уточнить свою позицию, но 
и создать то, что исследователи называют 
«иммунитетом» от возможной критики [10, 
с. 133]. Так, С. Щербатов в уже упомянутой 
нами статье «Кризис искусства» перечис-
ляет возможные аргументы противников, и 
затем заключает: «Таковы, в самых общих 
чертах, главные доводы пессимистов. Ме-
сто не позволяет мне вступить в их споры с 
учёными, защищающими более оптимисти-
ческую точку зрения. Скажем только, что… 
каждый из вышеприведенных взглядов мо-
жет подлежать оспариванию» [22, с. 48]. 

И эксплицитные, и имплицитные формы 
диалога имеют одну цель — изменить по-
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зицию читателя в нужном для автора на-
правлении, чтобы он смог доказать излага-
емые им положения и убедить аудиторию в 
истинности исключительно своей позиции, 
а также нейтрализовать предвзятого собе-
седника. 

Таким образом, для статей журнала 
«Путь» характерна «открытость», пригла-
шение к диалогу или, если воспользоваться 
терминологией Е. А. Кроткова, диалоговая 
дискурсивная филофоская аргументация, 
когда «доводы в диалоговой стилизации 
обычно формулируются в виде пропозици-
ональных установок, причём автор интер-
претирует содержащиеся в них высказыва-
ния таким образом, чтобы их смысл можно 
было либо частично идентифицировать со 
своей точкой зрения, либо превратить в 
объект для критики» [10, с. 134].

Следующий уровень диалогичности –
внетекстовый, когда автор эксплицитно 
или имплицитно ссылается на предыдущие 
дискурсы. Журнал «Путь» с первого же но-
мера стал площадкой для жарких споров, 
и во многом это было связано с позицией 
редактора: Н. Бердяев не считал «Путь» 
выразителем исключительно своего миро-
воззрения, представляя страницы журнала 
всем проявлениям творческой мысли. Жур-
нал позиционировал себя как орган всей 
русской религиозной мысли, поставив сво-
ей целью зафиксировать идейную мысль 
эмиграции во всём её многообразии. 

Вообще специфика русской религиоз-
ной философии заключается в том, что она 
не носит характер системы – перед нами 
конгломерат различных идей и взглядов, 
она представляет собой целый комплекс 
воззрений (причём комплекс весьма не-
однородный) на особенности российской 
истории, культуры и менталитета, т. е. де-
монстрирует не одну, а сразу несколько 
идей, взаимодополняющих и, главное, кор-
релирующих друг с другом, когда каждый 
текст строится как отсылка к другому тексту. 
Философское знание не поддаётся жёстко-
му структурированию и не укладывается 
в линейную систему восприятия. В связи 
с этим мы считаем возможным говорить о 
следующем конститутивном признаке вир-
туального дискурса журнала «Путь» – о его 
гипертекстуальности. 

Гипертекстуальность в современной на-
уке понимается как потенциальная возмож-

ность нелинейного прочтения текста или 
текстового единства, состоящего из двух 
или более текстов. Читатель сам модели-
рует текст, следуя своему порядку чтения 
различных его частей с помощью ассоциа-
тивных связей. 

Так, А. В. Протченко утверждает, что  
«гипертекстуальность – это текст, распо-
ложенный вне другого текста, сочетание 
двух или нескольких линейных/нелинейных 
текстов, при этом находящихся не внутри, 
а во внешнем пространстве относительно 
друг друга» [17, с. 43]. О. В. Дедова считает, 
что разница между гипертекстуальностью и 
близким  к нему понятием интертекстуаль-
ности заключается в  стремлении гипертек-
ста к экспликации имплицитно заложенного 
смысла, демонстрации связей, вне систе-
мы которых он не существует [3, с. 143]. Мы 
будем придерживаться определения гипер-
текстуальности, данного А. А. Калмыковым, 
который понимает  гипертекст как «целост-
ный текст, содержащий смыслы, раскрыва-
ющиеся при прочтении через произвольную 
актуализацию связей с другими текстами и 
с текстом социокультурной реальности в 
целом» [9, с. 24]. Таким образом, главное 
отличие понятий заключается в том, что 
для восприятия интертекстуальных вклю-
чений читателю необходимы фоновые зна-
ния, а гипертекстуальность подразумевает 
явные гипертекстовые ссылки. 

Итак, для возникновения эффекта ги-
пертекстуальности необходимо, чтобы дис-
курс становился дискретным, распадался 
на целостные, когерентные и логически за-
вершённые отрезки, являющиеся самосто-
ятельными композиционными единицами – 
в данном случае отдельные публикации.

Журнал «Путь», несмотря на внешний 
линейный характер развёртывания инфор-
мации, представляет собой систему пере-
крещивающихся гиперссылок как на внеш-
ние, так и на внутренние ресурсы.  Каждая 
помещённая в нём статья связана с други-
ми – как последующими, так и предыдущи-
ми. В качестве примера можно обратиться к 
так называемому «спору о монархии», раз-
вернувшемуся в более чем десятке статей, 
опубликованных в первых номерах журна-
ла. Графически их взаимосвязь  показана 
на рисунке:
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Авторы, выдвигая свои тезисы, в каче-
стве аргументов приводят ссылки на тру-
ды предыдущих публицистов. Поскольку 
гипертекст предусматривает возможность 
выбора пути прочтения, читатель может ре-
шить, стоит ли знакомиться с вышеуказан-
ными трудами философов или можно огра-
ничиться их пересказом. 

Как видно на рисунке 1, нельзя найти 
отправную точку, идейный центр, ставший 
началом дискуссии. Линейное чтение ста-
новится невозможным, читатель  выбирает 
порядок следования текстов по своему ус-
мотрению. 

Примечательно и то, что в данном «спо-
ре о монархии» опубликованный хроноло-
гически последним бердяевский «Дневник 
философа» завершается фразой «В этом 
я вижу не только свою личную миссию, но 
и единственную достойную миссию интел-
лектуального, никаких интересов не отста-
ивающего слоя русской эмиграции, вижу и 
задачу нашего журнала «Путь»» [2, с. 114], 
тем самым редактор возвращает нас к са-
мой первой, программной статье журнала 
«Духовные задачи русской эмиграции», 

презентовавшей миссию издания. Тем са-
мым композиция замыкается, однако дис-
курс журнала открыт и незавершён, он мо-
жет быть дополнен и «дописан» как за счёт 
редактирования и уточнения своих идей 
самими авторами, так и путём включения 
в данное семантическое поле новых чужих 
высказываний. 

Гипертекстуальность позволяет сосу-
ществовать в рамках одного дискурсивного 
пространства разным мнениям, полемич-
ным и нередко взаимоисключающим друг 
друга. Читатель же воспринимает все фраг-
менты как единое целое, но обладающее 
множеством вариантов интерпретаций. 
Картина мира, представленная в журнале, 
становится более полной и завершённой.

В уже упомянутой программной статье, 
открывавшей первый номер журнала, Н. Бер-
дяев выдвинул три задачи: поддержание 
связи с «Русской землёй», объединение 
Востока и Запада и выражение духовных 
и религиозных задач русской эмиграции [4, 
с. 3].  Следовательно, в единое пространство 
оказались включены самые разнообразные 
философские идеи, тем самым обеспечива-
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ющие непрерывность и коллективность по-
лучения и распространения общечеловече-
ского знания. Журнал «Путь» превратился в 
своеобразную энциклопедию философских 
и духовных идей эмиграции, что повлекло за 
собой потребность в удобной системе поис-
ка и навигации, которая и реализовалась в 
системе гиперссылок. Можно сделать вывод 
о том, что философский дискурс журнала 
«Путь» организован по принципу иерархиче-
ской связи с разными фрагментами текста. 
Это предоставляет аудитории  возможность 
множественного выбора тематического чте-
ния на основе ассоциативных связей, в соот-
ветствии с индивидуальными потребностями 
каждого читателя. Коммуникативное про-
странство журнала расширяется: гиперссыл-
ки позволяют включать в контекст весь опыт 
русской религиозной и мировой философии.    

Итак, мы определили, что философско-
му дискурсу журнала  «Путь»  свойственно 
такое явление, как интерактивность, под-
разумевающая биполярность коммуника-
ции, симметрию отношений коммуникатора 
и рецепиента и находящая формальное вы-
ражение в разных формах диалогичности; 
а также гипертекстуальность, которая 
характеризуется глобальностью инфор-
мации, условностью границ дискурса, не-
линейностью и фрагментарностью, когда 
текст состоит из  отдельных фрагментов и 
начать его чтение можно с любого звена, 
двигаясь в рамках заданных семантических 
векторов.  Вместе они формируют эффект 
сопричастности аудитории и обладают 
огромной коммуникативной интенсивно-
стью, формируя виртуальность дискурса 
журнала «Путь». 
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Онтологическая сущность сериала фор-
мируется на пересечении нескольких явле-
ний. Ключевыми и обязательными в сериале 
являются составляющие: театрально-дра-
матургическая, кинематографическая, ком-
муникативная (медийная), экономическая. 
Каждая из перечисленных сфер так или 
иначе сказывается на структурной, содержа-
тельной, функциональной, прагматической, 
технологической сторонах телесериала.

Язык телесериала – это собственно со-
общение коммуникации, результирующий 
уровень всего сериального дискурса, тек-
стовая составляющая, в которой находят 
воплощение все глубинные слои (коды). 
Языковой уровень сериала не тождественен 
эстетическому коду. Эстетический код в се-
риале обслуживает прагматику и появляется 
по мере его востребованности (при нали-
чии у зрителя эстетических потребностей). 
Актуальность эстетического кода связана с 
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современной тенденцией: подобно тому, как 
искусство инкорпорируется в коммерческие 
проекты, сериал инкорпорируется в искус-
ство. Эстетический дискурс в тексте сериала 
функционален, обеспечивает рост популяр-
ности того или иного сериала, обусловлива-
ет фактор зрительской привязанности.

Мы полагаем, что в сериале реализуется 
несколько чётко артикулированных посланий: 

1) явное – первая семиологическая си-
стема (смоделированная история, её со-
держание); 

2) неявное – вторая семиотическая си-
стема (система социальных конструктов, 
ценностей, идеологий, репрезентируемая 
посредством первого послания); 

3) маскируемое, являющееся целью 
коммуникации – побуждение, содержаще-
еся в сообщении сериала и направленное 
на управление поведением зрителя (‘я хочу, 
чтобы ты находился у телевизора каждый 
раз, когда я показываю сериал’).

Для реализации цели сообщения, а так-
же для воплощения всех глубинных уровней 
телесериала коммуникатором используется 
совокупность средств: повседневность, по-
точность, событийная структура (нарра-
тив) телесериала, серийность, персонаж. 
Успешность сериала тесно связана с реали-
зацией его специфичного («сериального») 
потенциала на различных уровнях органи-
зации. Сериал продуцирует ментальную 
модель, способную вызвать любопытство, 
интерес и другие явления, способствующие 
включённости зрителя в парадигму сериа-
ла, удержание зрителя. Чтобы выяснить, 
как реализуется сериальный потенциал, 
как работают указанные факторы, произве-
дём анализ сериала «Доктор Хаус» на раз-
личных уровнях организации: нарративном, 
ценностно-идеологическом (мифологиче-
ском), дискурсивно-прагматическом.

Нарративная структура сериала 
«Доктор Хаус»

Микронарративный уровень. Сериал 
«Доктор Хаус» по структурным и жанровым 
признакам относится к числу микронар-
раций: деление целого дискурса на части 
(серии) происходит на основе самостоя-
тельных историй, сюжетов, раскрываемых 
в рамках каждой отдельной серии. Серий-
ный сюжет развивается в соответствии с 
конвенциями детектива.

Детективный нарратив получил широкое 
освещение в современных гуманитарных 
исследованиях (литературоведение, линг-
вистика, теория кино и т. д. – А. З. Вулис, 
Р. Мессак, Я. К. Маркулана, Дж. Скэгз, Ц. То-
дорова и др.). Ключевое жанрообразующее 
свойство детектива – особый тип построе-
ния сюжета: расследование сложной, запу-
танной тайны, связанной с преступлением, 
заканчивающееся разоблачением и наказа-
нием преступника. В основе детективного 
текста лежит константная последователь-
ность событий: совершается преступление, 
проводится его расследование, и, наконец, 
преступника обнаруживают и подвергают 
наказанию в соответствии с существующи-
ми в данном обществе законами, нормами.

В сериале «Доктор Хаус» традиционная 
детективная схема реализуется в нестан-
дартном тематическом пространстве (меди-
цина). Сериал состоит из отдельных произ-
ведений, каждое из которых содержит соб-
ственную историю. Микронаррация строится 
в русле традиционного конвенционального 
кино. Дискурс каждой из серий развивается 
в соответствии с формулой: предыстория → 
коллизия (болезнь) → поиск решения (диа-
гноза) → трудности и препятствия на пути 
правильного решения → кульминация (опас-
ность, вероятность смерти) → инсайтовое 
обнаружение «ключа» → счастливый финал 
(верный диагноз, излечение).

Предыстория содержит повествование 
о событиях, предшествовавших обнару-
жению симптомов и проявлению болезни. 
Основное противоречие, лежащее в осно-
ве развития анализируемого нарратива, 
вскрывается в момент обнаружения (назы-
вания) симптомов болезни. Основная кол-
лизия: на протяжении серии доктор Хаус и 
его команда проделывают попытки опреде-
лить болезнь, вызывающую эти симптомы; 
попытка поставить правильный диагноз 
формирует основные перипетии сюжета. 
Как правило, в течение серии, по мере раз-
вития заболевания, больному ставится то 
один, то другой диагноз, каждый из диа-
гнозов соответствует фактам и симптомам, 
но в результате оказывается ошибочным. 
Периодически делаются попытки начать 
лечение, однако в результате данное лече-
ние либо не даёт никаких результатов, либо 
приводит к ухудшению состояния пациен-
та. Формируется напряжение, сюжетно, как 
правило, выраженное недоверием пациен-
та и его родственников к лечению и диагно-
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зам. В кульминационной ситуации напряже-
ния происходит неожиданное, инсайтовое 
(случайное, навеянное другими историями) 
обнаружение «ключа» к разгадке болезни. 
В конце серии ставится верный диагноз. 

Основное противоречие, лежащее в ос-
нове нарративной динамики – отсутствие 
информации об источнике болезни и об-
стоятельствах, предшествовавших болезни 
(например, любовном романе на стороне, 
венерическом заболевании, употреблении 
алкоголя или наркотиков, работе, вызвав-
шей болезнь, и др.). Каждая история раз-
вивается вокруг некого неизвестного, поиск 
которого ведёт к развязке – благополучному 
излечению. Моделирование неизвестного 
происходит путём формирования запрет-
ного пространства. Достижение искомого 
возможно только при условии нарушения 
запрета (ср. семантику и функцию запрета в 
сказочном дискурсе [6]). Один из сюжетных 
ходов, использующийся во многих сериях, – 
незаконный обыск в жилище пациента для 
получения дополнительной информации о 
пациенте и его окружении. Хаусовская фор-
мула «Все лгут!» также «работает» на фор-
мирование сюжета расследования: недо-
верие к показаниям, необходимость сбора 
достоверных улик. Поиск разгадки осущест-
вляется в несколько этапов: обнаружение 
новых данных позволяет предположить диа-
гноз и попробовать лечение. Однако в про-
должение серии, как мы уже отмечали, герои 
могут неоднократно ошибаться. Поиск осу-
ществляется путём мозгового штурма, дис-
куссий, сбора сведений и анализов. Ключе-
вой, инсайтовый этап в нахождении ответа 
в большинстве случаев – прерогатива само-
го Хауса. Подчеркнутая гениальность героя 
реализуется в его способности считывать 
информацию, дешифровать, видеть знаки 
в неинформативном для других материале. 
Кульминационный момент серии осложнен 
очередным семиотическим препятствием: 
нежеланием родственников пациента или 
самого пациента продолжать диагностику 
и лечение. Преодоление препятствия осу-
ществляется путем философско-психоана-
литической беседы либо обмана.

Как мы видим, телесериал заимствует 
детективную конвенцию, классическую де-
тективную сюжетную формулу. В сериале 
имеются аллюзии на «Приключения Шерло-
ка Холмса»: на персонажном уровне (риф-
муются фамилии Хаус – Холмс, Уилсон – 
Уотсон (Ватсон); персонаж подчёркнуто экс-

траординарен и харизматичен; на уровне 
хронотопа: Шерлок Холмс жил в доме номер 
221-B, доктор Хаус живёт в доме номер 221, 
в квартире «B», улица – Baker Street и т. д. 

Следует отметить, что, сохраняя глу-
бинную основу, медицинская тематика 
подвергает трансформации детективную 
сюжетную канву. В сериале тематическая 
составляющая вплетена в глубинную нар-
ративную структуру: заболевание (тема) 
становится заболеванием-нарративом. 
Причём под воздействием жанровых кон-
венций детектива и horror-фильма происхо-horror-фильма происхо--фильма происхо-
дит формирование повествовательной ма-
трицы: ‘случилось нечто странное – необхо-
димо определить, что случилось (поставить 
диагноз) – диагноз поставлен’. Контамина-
ция медицинской и детективной онтологи-
ческой структуры формирует специфичный 
жанр медицинского расследования.

Макронарративный уровень сериала. 
Общая повествовательная канва сериала 
(макроуровень) строится на совокупности 
синтаксических констант, которые обеспе-
чивают единство и связность дискурса, с 
одной стороны, и на переменных – с дру-
гой. Развитие макронарратива отличается 
от стандартных сюжетных ходов. Общая 
сюжетная канва, связанная со взаимоотно-
шениями героев, событиями из их личной 
жизни, является основой для реализации 
серийных сюжетов. В прагматическом рус-
ле данная канва обеспечивает длитель-
ность сериала и возможность его постоянно 
варьировать, множить, разрабатывать сце-
нарий новых сезонов и серий.

Макронарратив сериала «Доктор Хаус» 
не обладает предзаданностью, предсказуе-
мостью. Напротив, события, происходящие 
на общем повествовательном уровне, не-
предсказуемы и неожиданны, формируются 
в соответствии с концепцией нового сезона. 
Так, например, третий сезон посвящён набо-
ру новых сотрудников в клинику, восьмой се-
зон помещает Хауса в тюрьму и ставит перед 
необходимостью пройти ряд внешних испы-
таний, прежде чем вернуться к врачебной 
деятельности. Устойчивая событийная канва 
развивается в рамках эпизодов. Макронар-
ратив представляет собой совокупность кон-
стант, обеспечивающих внутреннее единство 
сериала. Кодифицированная константная си-
стема представлена следующими компонен-
тами: персонажи, функции, тема, доминанта 
микронарраций. Развитие макронарратива 
происходит за счёт динамики внутри систе-
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мы: трансформация функции персонажей, 
изменение состава, смена отношений между 
персонажами. Повествовательная линия не 
обладает изначальной заданностью и цель-
ностью (это сериал открытого типа). Измене-
ния происходят в каждом новом сезоне, для 
создания новых условий и развития серийных 
нарративов. Макронарратив служит открытой 
системой, потенциалом для варьирования, 
продуцирования, порождения новых систем. 
Макронарратив позволяет создавать проти-
воречия (дисгармонию), которые требуют ре-
шения, продлевая тем самым жизнь сериалу, 
обновляя стандартную сюжетную схему.

Трансформации изначальных констант 
и состояний происходят не на основе пред-
заданных потенций и лакун, но образуются 
неожиданно, в процессе создания сериала. 
Логика развития макронарративного уровня 
не только и не столько определяется вну-
тренней повествовательной структурой, 
сколько обусловлена внешними, прагмати-
ческими целями и установками.

Персонажный дискурс сериала: 
семантика и функционирование

При попытках объяснить успех сериа-
ла «Доктор Хаус» оригинальное сращение 
медицинской тематики и детективного нар-
ратива явно уступает другой, более универ-
сальной, как считают критики, причине – ха-
ризматичности героя. 

Центральный персонаж сериала. В се-
риале «Доктор Хаус» формируется целост-
ный образ героя, который раскрывается 
постепенно по ходу сериала. Совокупность 
ключевых черт и качеств героя, которые на-
ходят реализацию на нарративном уровне, 
обеспечивают «работу» нарративных схем 
и в то же время создают уникальное кон-
цептуальное целое на уровне персонажа: 

- гениальность – способность находить 
решение (ставить диагноз) в самых слож-
ных и необъяснимых врачебных ситуациях; 

- нарушение норм и установленных поряд-
ков, нежелание выполнять рутинную работу;

- боль, физический недостаток (хромо-
та), постоянное употребление наркотикосо-
держащего обезболивающего;

- фанатичное отношение к делу, азарт в 
поиске болезни;

- цинизм, грубость, жёсткий юмор.
В герое эксплицируется культурный ар-

хетип трикстера. За данным архетипом в 
исследовательских практиках закрепилось 

двоякое понимание. Трикстер (в юнгианском 
понимании) – обратная сторона Самости, 
вариант Тени. При таком подходе Трикстер 
понимается как обратная сторона Культур-
ного героя и существует как вторичное на-
чало только в соотношении с Героем. Иное 
понимание трикстера предлагает М. Липо-
вецкий, ссылаясь на ряд исследователей, 
моделирующих относительно устойчивую 
риторическую конструкцию, повторяющуюся 
в литературах и культурах различных эпох, 
применительно к так называемым «креа-
тивным идиотам» (выражение Л. Хайда), 
объединяющим в себе свойства таких, на 
первый взгляд, далёких друг от друга пер-
сонажей, как «жестокий клоун» и «культур-
ный герой», чья «подрывная деятельность» 
парадоксальным образом обладает и «куль-
туростроительным» эффектом» [3]. Фоль-
клорная модель трикстера породила целый 
ряд литературных и культурных типов, таких 
как плут, пикаро, шут, клоун, самозванец и 
т.п. Все они отличаются и друг от друга, и от 
их общего первоисточника – трикстера как 
мифологического героя, однако всех их объ-
единяет некий «общий знаменатель»: набор 
черт, в той или иной степени восходящих к 
мифологическому трикстеру. Суммируя со-
временные исследования о трикстерах, 
можно выделить важнейшие характеристики 
этого культурного архетипа: 

1) амбивалентность и функция медиа-
тора; 

2) лиминальность («Лиминальные пер-
сонажи всегда ни тут ни там: они обитают в 
промежутке между позициями, определён-
ными и предписанными законом, обычаем, 
условностями или ритуальным порядком» 
(Turner Victor. The Ritual Process: Structure 
and Anti-Structure. Цит. по [3]). «Тернер свя- Anti-Structure. Цит. по [3]). «Тернер свя-Anti-Structure. Цит. по [3]). «Тернер свя--Structure. Цит. по [3]). «Тернер свя-Structure. Цит. по [3]). «Тернер свя-. Цит. по [3]). «Тернер свя-
зывает лиминальность с антиструктурными 
ритуалами – «ритуалами переворачивания 
статуса, а также практиками, возникающи-
ми внутри движений, в которых домини-
рующая роль принадлежит структурным 
аутсайдерам». Эти антиструктуры (яркий 
пример – бахтинский карнавал), погружа-
ющие в состояние лиминальности, всегда 
тем не менее сбалансированы в культуре 
ритуалами, утверждающими социальный 
порядок и стратификацию. Трикстер же – и 
как мифологический персонаж, и как куль-
турный архетип – не формирует отдельной 
культурной среды, но и ничем не сбалан-
сирован – скорее, этот персонаж внедряет 
антиструктурные элементы в социальный 
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и культурный порядок, выявляя, а иногда 
и создавая лиминальные зоны внутри ие-ие-
рархий и стратификаций. Его принцип не 
инверсия, а деконструкция – иначе говоря, 
подрыв структуры путём обнажения и обы-
грывания ее внутренних противоречий, раз-
мывание оппозиций не извне» [3]; 

3) Трикстер трансформирует плутовство 
и трансгрессии в художественный жест – 
особого рода перформанс, в котором праг-
матика трюка редуцирована, а на первый 
план выдвигается художественный эффект; 
4) связь с сакральным контекстом. Транс-
грессия (по концепции Ж. Батая и М. Фуко) – 
нарушение границ и переворачивание со-
циальных и культурных норм – важнейший 
метод трикстера. В этом акте воссоздаёт-
ся – пускай и через нарушение – концепция 
такого важнейшего означающего сакраль-
ного, как табу. Трансгрессия не служит раз-
рушению сакральных оснований социаль-
ных и культурных норм (эти основания уже 
разрушены), а, напротив, парадоксальным 
образом производит сакральное [3]. 

Герой телесериала «Доктор Хаус» соз-
дан по классической схеме: представляет 
собой ценностный центр сериала, являет-
ся смысловым целым, личностью (харак-
тером), носителем совокупности свойств и 
качеств, которые раскрываются по ходу се-
риала. Персонаж Хауса обладает значимой 
для его мира инициативой, способностью 
преодолевать препятствия, непреодоли-
мые для других. Это отличает героя Хауса 
от персонажей других сериалов, где рас-
пространён принцип сращения персонажа с 
одной какой-либо функцией, либо совокуп-
ностью функций (амплуа, персонажи-функ-
ции). Совокупность концептов, образующих 
глубинную смысловую структуру персона-
жа, сопоставима с культурным архетипом 
трикстера. Образ Хауса раскрывается че-
рез концепт гениальности, цинизма, непри-
нятия норм, концепт физического уродства. 

Гениальность Хауса. Трикстерская сущ-
ность Хауса проявляется на уровне его по-
ведения, качеств, отличительных свойств: 
на протяжении всего сериала последова-
тельно реализуется идея гениальности. 
Гениальность Хауса аналогична гениально-
сти Холмса: мир для него более информа-
тивен, чем для окружающих; он видит знаки 
там, где для других ничего нет. Раскрытие 
идеи гениальности в каждом конкретном 
эпизоде происходит путём игры со смыс-
ловыми лакунами: зрителю, как и коллегам 

Хауса, не представляется информации о 
мире, которой владеет главный герой. Вви-
ду отсутствия необходимых смыслов, пове-
дение героя выглядит абсурдно, нелепо и 
разрушительно по отношению к пациентам. 
Хаус пробует самые рискованные методы 
диагностики и лечения, он готов на крайние 
меры ради достижения цели (разоблачить 
неизвестную болезнь). Когда цель достиг-
нута и диагноз становится очевидным, дей-
ствия Хауса, в свете новых данных о ситуа-
ции, обретают положительные коннотации. 
Хаус часто при диагностировании ошиба-
ется, ставит неверный диагноз. Но ошибки 
подчёркивают его гениальность: ошибки на 
пути к победе – необходимое условие, ко-
торое также по-своему является гарантом 
благополучного исхода. Переворачивание 
устоявшихся норм и порядков превращает 
процесс диагностики в интеллектуальную 
игру в исполнении Хауса. Поиск решения 
всегда происходит через «мозговые штур-
мы». Итогом интеллектуальной игры стано-
вится восстановление изначальной гармо-
нии мира, которое не всегда равно излече-
нию, – речь идёт о наличии некой высшей 
справедливости, которая по ходу серии раз-
рушается и заново восстанавливается.

Деконструкция нормы. «Подрывная» 
деятельность Хауса как трикстера, направ-
ленная на деконструкцию структур, пред-
ставлена в сериале на нескольких уровнях. 
Хаус не любит выполнять рутинную работу 
и идёт на различные сделки, игры и пари с 
начальством с целью избежать очередно-
го дежурства. В поле интересов героя по-
падают только самые сложные, самые не-
разрешимые случаи, требующие интеллек-
туальной работы, азарта, борьбы. Всякое 
столкновение с рутинным, обязательным 
порождает взрыв хаусовского баловства и 
остроумия: он шутит с «рутинными» паци-
ентами, разыгрывает их, обманывает или 
говорит неуместную и неприглядную прав-
ду – все варианты поведения направлены 
на преодоление нормы, разрушение усто-
явшихся стереотипов, традиций.

На протяжении сериала типичным ми-
кронарративным сюжетам, связанным с 
поиском диагноза, сопутствуют отдельные 
мелкие истории, не представляющие инте-
реса для Хауса, любящего сложные и нере-
шаемые задачи. Пациенты с очевидными 
диагнозами и связанные с ними сюжетные 
ходы выполняют вторичную, дополнитель-
ную функцию: как компоненты основного 
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нарратива дают толчок к разрешению глав-
ного конфликта. Медицинские истории, про-
исходящие параллельно с основной, дают 
необходимую Хаусу информацию о мире, 
позволяющую подобрать ключ к решению 
загадки-болезни. Получение информации 
о болезни происходит путём считывания 
знаков с окружающей действительности 
(ситуация декодирования). Созидательная 
деструкция, реализованная через шутов-
ство, случается, например, в сериях, где 
Хаус имеет дело с симулянтами, которых он 
проучивает, подменяя лекарства, давая аб-
сурдные советы и т. д. В некоторых сериях 
параллельные сюжеты позволяют вскрыть 
глубинный метафизический уровень сериа-
ла. Так, например, проблема жизни и смер-
ти актуализируется в первой серии второго 
сезона: Хаус активно включается в диагно-
стику заболевания человека, приговорён-
ного к смертной казни, и оставляет без вни-
мания пациентку, имеющую неоперабель-
ную форму рака. Второстепенные сюжеты 
в «Докторе Хаусе» не обладают нарратив-
ной или смысловой самостоятельностью 
и выполняют вспомогательные функции в 
развитии основного сюжета и в раскрытии 
трикстерской сущности героя.

Нежелание Хауса включаться в рутинную 
работу, лечить и диагностировать пациентов 
с очевидными диагнозами становится при-
чиной трансгрессии: нарушение концепту-
ального пространства, отведённого персона-
жу-доктору; разрушение норм, установлен-
ных медицинской этикой, представлением о 
должном поведении доктора в той или иной 
ситуации. Аналогичный принцип реализуется 
и, например, при выборе Хаусом сотрудников 
отделения. Хаус становится демиургом-шут-
ником, который при формировании штата 
своего отделения выходит за пределы необ-
ходимых норм и критериев и помимо профес-
сионализма в каждом из сотрудников отмеча-
ет какую-то специфичную и не значимую для 
врачебной практики деталь: Форман имеет 
преступный опыт, Кэмерон чрезвычайно кра-
сива. Выход за пределы нормативного кон-
цептуального пространства обретает свой-
ство художественного жеста.

Цинизм Хауса. Отношения Хауса с паци-
ентами зачастую имеют циничную форму. Он 
жестоко и грубо шутит, часто говорит слиш-
ком прямо страшную правду, не выражает 
сострадания и вообще предпочитает не об-
щаться напрямую с пациентами. Однако ци-
низм Хауса имеет двойное дно: за внешней 

грубостью часто скрывается глубокий взгляд 
на вещи; за опрокидыванием ценностей скры-
вается трепетное отношение к ним. Цинизм 
как культурный феномен объясняется катего-
рией «цинического разума», разработанного 
П. Слотердайком в книге «Критика циниче-
ского разума». По мнению Слотердайкa, ци-a, ци-, ци-
ническое сознание является, с одной сторо-
ны, проявлением разочарования в практиче-
ских и политических эффектах Просвещения, 
а с другой – результатом приспособления 
к изменчивой репрессивности модерности. 
Цинизм предлагает модерному субъекту 
стратегию псевдосоциализации, позволяю-
щую примирить бессознательное и суперэго 
посредством разложения субъективности 
на неустойчивые и в равной мере аутентич-
ные или фальшивые социальные маски (или 
персоны), через постоянную смену которых 
и реализует себя цинический субъект. Мо-
дерный цинизм воплощается, прежде все-
го, в тотальной театрализации социального 
пространства: «…стирается повседневно-
онтологическая граница между игрой и се-
рьёзным делом… ликвидируется безопасная 
дистанция между фантазией и действитель-
ностью, становится зыбко-неопределённым 
соотношение между серьёзным и блефом»  
[7, с. 522]. Оборотной стороной театрализа-
ции выступает социальная культура недове-
рия – ожидание обмана, готовность к плутов-
ству и восхищение трикстером. 

В образе Хауса циничность, концентра-
цией которой становится афоризм пилот-
ной серии «Все лгут!», имеет оборотную 
сторону, выражает обратные смыслы. Хаус 
ближе всего подходит к «киническому раз-
уму», нежели к циническому. По отношению 
к киническому типу мировоззрения приме-
нимо высказывание «Его оружие не столько 
анализ, сколько смех» [7, с. 181]. Эта прин-
ципиальная весёлость киника (и трикстера 
тоже) вытекает из особой цельности кини-
ческой позиции: «преодолевая цинический 
разрыв между целями и средствами, киник 
снимает и шизофреническую расщеплён-
ность цинического сознания и вместо сме-
ны социальных масок предлагает мета-
морфозу, артистическую текучесть и под-
вижность субъекта, в равной мере затра-
гивающую его/её интеллект, эмоции и тело. 
Бесстыдство в данном контексте означает 
отказ от моральных запретов, окружающих 
телесную жизнь, не только уравнивание 
телесного в правах с интеллектуальным, 
но и необходимое воплощение «высших» 

Учёные записки ЗабГГПУ. 2013. № 2 (49) Филология, история, востоковедение

201



движений в телесных практиках» [3]. Таким 
образом, цинизм Хауса – это, скорее, игра 
в цинизм, цель которой – развенчивать бес-
полезные привычки и стереотипы, опроки-
дывать скучную действительность. 

Моделирование внешности: уродство 
Хауса. Хромота, костыль и боль Хауса так-
же работают на формирование целостной 
концепции персонажа. Герой сериала по-
стоянно хромает и ходит с костылём, стра-
дает от постоянных болей. Для того чтобы 
заглушить боль, он принимает обезболи-
вающее, содержащее наркотик. Данная 
деталь в дискурсе сериала выполняет 
несколько конструктивных функций:

1) хромота Хауса формирует одну из 
семантических лакун, требующую после-
дующего раскрытия и раскрывающуюся 
в целый нарративный пассаж в двадцать 
первой серии первого сезона. Эта серия 
выполнена на высоком эстетическом уров-
не, с выходом за пределы традиционного 
модерного пространства, свойственного се-
риалу, с постмодернистской множимостью 
сущностей и проигрыванием альтернатив-
ных семиотических реальностей; 

2) актуальна символическая амбивалент-
ность (порочность персонажа при его спа-
сательной функции, не идеальность). Здесь 
деталь также работает на воссоздание архе-
типической модели: гротескная телесность 
– одна из типичных черт трикстера, подчёр-
кивающая его негероичность (в классиче-
ском смысле героя), наличие изъяна. И этот 
изъян становится источником метаморфоз: 
порождений и преобразований. Собствен-
ная неполноценность Хауса позволяет ему 
преодолевать препятствия на пути лечения 
других (это знак сопричастности и доверия);

3) боль Хауса и его пристрастие к нарко-
тическим обезболивающим обеспечивают 
потенциал для нескольких самостоятель-
ных нарративов (например, «Двадцать ви-
кодинок», 1 серия 8-го сезона).

Таким образом, трикстерская функция 
Хауса реализуется в его гениальности, 
псевдоцинизме, юморе, противостоянии 
рутине. Герой через отрицание и прене-
брежение табу и запретами осуществляет 
созидательный акт. При этом спасение (из-
лечение) нивелировано, сведено к интел-
лектуальной игре, где пациент становится 
вещью, объек том. Сакральное заключается 
в победе, преодолении того страшного и 
ужасного, что заявляет о себе в виде не-
объяснимых и странных симптомов.

Мифологическая и прагматическая 
доминанты сериала «Доктор Хаус»

Ценностно-идеологический и мифоло-
гический подтекст сериала формируется 
из совокупности архетипов, стереотипов и 
мифологем.

Миф о спасении мира. Перманентно 
каждая серийная история представляет со-
бой реализацию апокалипсического сюжета 
в американском варианте. Герои не просто 
борются с болезнью и не просто пытаются 
её угадать, они выполняют вселенски зна-
чимую задачу спасения рушащегося мира 
(ретрансляция мотива сверхгероя и сверх-
задачи). Сюжет каждой такой (типичной) 
серии отличается событийной насыщенно-
стью, высокой интенсивностью, напряже-
нием. Кульминация серии так или иначе за-
трагивает «глубокие» вопросы, связанные 
со смыслом происходящего, с вопросами 
жизни и смерти или же (что чаще) напол-
ненные психоаналитическими беседами, 
раскрывающими настоящее через травмы и 
комплексы. Формирование динамики филь-
ма и напряжения осуществляется характер-
ными для голливудской кинематографии 
приемами: спецэффекты, музыкальное со-
провождение, частота монтажных склеек, 
крупный план (актуальна игра мимикой – 
страх, ужас на лице), чередование ложных 
развязок (расслабления) и вновь открыв-
шихся трудностей на пути спасения мира. 
Динамичные истории болезни и борьбы за 
диагноз органически сочетаются с неспеш-
ным сериальным миром. На пути к победе 
герои впадают в рассуждения о собствен-
ных комплексах и воззрениях на жизнь. 

Миф о болезни. Развитие сериального 
дискурса «Доктора Хауса» в каждой из се-
рий происходит вокруг болезни. Болезнь 
как проблема и основа сюжета, с одной 
стороны, обусловлена особенностями со-
временного мировоззренческого состояния 
и медиадискурса в целом. С другой – бо-
лезнь является новым, оригинальным ва-
риантом некоторых традиционных сериаль-
ных феноменов. Болезнь – одна из самых 
актуальных тем и средств моделирования 
медиареальности (коррелят сенсационных 
новостей). В сериале аккумулируется один 
из главных медийных мифов современно-
сти – миф болезни. Интерес современности 
к телесному, по мнению учёных, обуслов-
лен грядущей утратой телесного как ценно-
го в связи с интенсивной виртуализацией 
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бытия [8]. Аномалии, связанные с телесным 
существованием, – одно из распространён-
ных средств моделирования медийной ре-
альности: сибирская язва, птичий и свиной 
грипп  – ежегодные информационные про-
екции болезненности как мифа в действи-
тельность. Болезнь становится не только 
(и не столько) темой, сколько страхом и 
травмой эпохи. Сериал «Доктор Хаус» ак-
кумулирует эпохальный миф, ставя болезнь 
в разряд катастрофы и опасности (типич-
ный конфликт голливудского формульного 
кино), с другой стороны – преступления и 
загадки (конвенция детектива). 

Телесное представлено в сериале как 
субстанция, скрывающая в себе неизвест-
ное. Это неизвестное обязательно – тём-
ное и ужасное (конвенция horror-фильма). 
В отношении к телесности усматривается 
психоаналитический подтекст: тело обрета-
ет статус необъяснимого и неуправляемого 
бессознательного, которое скапливает в 
себе информацию о нарушении запретов и 
табу, о травмах и событиях прошлого.

Этот тёмный информативный пласт за-
являет о себе через болезнь. Болезнь ото-
ждествляется с врагом и катастрофой и 
ставится в ряд с монстрами, кинг-конгами 
и прочими порождениями болезненного 
национального сознания, сублимирован-
ного в голливудских фильмах. Болезнь 
разрушает тело изнутри, превращая его в 
неприглядную разлагающуюся материю. 
Интерес американской кинематографии к 
медицинской теме аккумулирует один из со-
временных страхов (характерный, прежде 
всего для американской культуры) – страх 
уродства и разложения плоти. Американ-
ская культура направлена на интенсивное 
культивирование телесного идеала (пла-
стические операции, средства похудения, 
озабоченность фитнесом и прочими меха-
низмами противостояния смерти и разру-
шению). Тело оказывается субстанцией, со-
держащей в себе потенциал к разрешению, 
скрывающей страшное, непредвиденное и 
всеразрушающее начало. У внешне при-
влекательной оболочки мира обнаружива-
ется уродливое второе дно. Таким образом, 
болезнь дешифруется создателями сериа-
ла экзистенциально: как первооснова мира, 
как конвенциональный дремлющий монстр, 
ждущий повода для того, чтобы выйти на-
ружу (ср., например, концепция болезни у 
А. Камю: чума – это прорвавшаяся из зато-
чения сущность земли и мира [2]). Таким об-

разом, лейтмотивная миссия главного героя 
сериала – обнаружить, обличить неизвест-
ное. Тенденциозно, что первично для Хау-
са не «найти», а «прочитать», «перевести» 
симптом (как перманентный знак сокрытого 
неизвестного) на понятный язык. Для реа-
лизации перевода с языка телесно-болез-
ненного на врачебный Хаус строит матри-
цы возможных болезней. Потенциальные 
диагнозы прописываются (Хаус настойчиво 
только за собой оставляет такое право). 
Оказавшись в тюрьме (первая серия вось-
мого сезона), Хаус так же берётся за поиск 
диагноза заболевшего заключённого. Он 
выменивает ручку и начинает строить при-
вычную матрицу на стене: дешифровать. 
Данная деталь реализует принцип постмо-
дернистского понимания тела (тотального 
превращения действительности в текст): 
«Что же это за тело? Ведь у нас их несколь-
ко; прежде всего, это тело, с которым имеют 
дело анатомы и физиологи, – тело, иссле-
дуемое и описываемое наукой; такое тело 
есть не что иное, как текст, каким он пред-
стаёт взору грамматиков, критиков, ком-
ментаторов, филологов (это фено-текст)» 
(Р. Барт) [4].

Мифологема дела и успеха. Персона-
жи сериала «Доктор Хаус» демонстрируют 
типичное для американской культуры отно-
шение к труду и делу. США, в националь-
ной мифологической традиции, это мир, где 
труд преобладает над природой, мир ис-
кусственно сотворённый, а не естественно 
выросший из природы. В США население 
не народ (в понятии «нарождённость»), а 
съезд, собирательность иммигрантов: здесь 
преобладает самостоятельность индиви-
дов, а не единство. Исследователи наблю-
дают, что «культуры и миропонимания раз-
личаются тем, как они понимают происхож-
дение мира и всего в нём. Порождены они 
Природой или сотворены Трудом? В Соеди-
нённых Штатах ответ на этот вопрос будет 
однозначным: процесс сотворения происхо-
дил под знаком Труда. Высадился Self-made 
man, самосделанный человек, и построил 
себе self-made world, самосделанный мир» 
[1, с. 21]. Труд, дело в Америке сакрализу-
ются, наделяются метафизическими конно-
тациями, это «…не мрак работы, но вечный 
праздник деяния, без чего не мыслит себя 
здесь человек существования, так что без-
работица – казнь американцу (евразиец за-
полнит время ленью, умозрением, любов-
ной игрой, пересудами и проч.)» [1, с. 194]. 
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Особое место в американской Психее за-
нимает именно работа: иметь работу и пре-
успевать в ней – один из главных стимулов 
и мотивов в семиозисе описываемого суще-
ствования. Сериал «Доктор Хаус» строится 
вокруг дела. Концепция дела, выраженная 
архетипически, предполагает профессио-
нализм, ответственность, полную самоот-
дачу делу. Команда Хауса универсальна: на 
высоко профессиональном уровне они про-
водят диагностику, делают операции, дела-
ют анализы. Дело Хауса, его отношение к 
нему становится универсалией всего сери-
ала, не поддающейся трансформациям – 
это онтологическая смысловая доминанта 
данного дискурса. Угроза потери дела при-
вносит трагические коннотации, создает 
специфическую коллизию (восьмой сезон): 
герой реализует себя в деле, все остальные 
колизии вторичны. Данный анализируемый 
архетип – культурная универсалия, которая 
лежит в основе ценностной составляющей 
сериала, не поддаётся амбивалентным де-
финициям и представлена как данность. 

Прагматическая доминанта сериала 
«Доктор Хаус». Мы рассмотрели внутрен-
ние особенности построения различных 
уровней сериала. Внешняя сторона – это, 
прежде всего, потенциальный диалог со 
зрителем, отношение к зрителю. Внутрен-
няя структура сериала работает на форми-
рование интереса зрителя. Выход на уро-
вень прагматики осуществляется за счёт 
двух ключевых факторов, обеспечивающих 
внимание зрителя: 

1) собственно история, реализующая 
нарратив медицинского расследования, 

строящаяся на формировании семанти-
ческих лакун и создающая эффект напря-
жения (аналогично suspense-фильмам). 
Зритель в каждой серии проживает один и 
тот же сюжет, заранее предвидя этапы его 
развития и финал, и эта константа (строя-
щаяся к тому же на национальном архети-
пе героя) – гарант популярности сериала в 
американской среде зрителей. Один и тот 
же нарратив из серии к серии позволяет за-
ново и заново проживать архетипический 
сюжет достижения успеха;

2) ставка на персонаж (гениальность, ха-
ризматичность, аутсайдерство и др.). Успех 
персонажа обусловлен, на наш взгляд, кор-
реляцией между внутренними качествами и 
свойствами героя и спросом публики. Суг-
гестивный эффект в сериале достигается 
обращением к архетипам и стереотипам. 
Моделирование образа главного героя в 
сериале происходит с использованием ме-
ханизмов создания звезды. Здесь актуален 
и выход за пределы сериала (контаминация 
героя и актера, подогревание интереса к 
жизни актера и т. д.), и внутренние принци-
пы создания образа. В частности, удачным 
является задействованный архетип. Трик-
стер – универсальный, популярный во мно-
гих современных культурах и в кросскуль-
турном пространстве персонаж. 

Популярность анализируемого сериала 
в Америке, на наш взгляд, имеет ещё одну 
значимую причину: сериал как медийный 
продукт тесно вписан в культурный кон-
текст, полон аллюзий и цитат, он интертек-
стуален. В фильме часто цитируются попу-
лярные книги, фильмы и телесериалы. 
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В статье охарактеризован известный современный мультиформатный проект 
«Сноб», деятельность которого представляет актуальные тенденции современного 
информационного пространства; описана стратегия сайта «Сноб», его интерактив-
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возможными способами и подаёт информацию не только визуально, но и аудиально. 
Специальное внимание уделяется анализу журнала «Сноб», ориентированного на соз-
дание и сохранение гуманитарной среды в современном обществе. Значимым момен-
том исследования является анализ визуальной составляющей креативной концепции 
сайта и журнала «Сноб», визуальный облик которых демонстрирует стратегическую 
перемену вектора современной культуры от вербального к визуальному, от слова к 
яркому иконическому образу. Внешний облик интернет-страницы сайта «Сноб» и про-
странство страницы одноимённого журнала очень сегментирован, содержит много 
разделов, подразделов и отсылок, что отражает клиповую модель современного типа 
сознания. В современном информационном пространстве оформились определённые 
модели, визуальный облик которых напрямую связан с ментальностью эпохи. 
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Media Project Snob in Modern Information Environment

The paper describes a famous multimedia project Snob whose work represents the current 
trends of modern information space, describes the strategy of Snob website, its interactive 
capabilities. The Snob project intensifies interaction with the reader in every possible way and 
provides information not only visually, but also verbally. Special attention is paid to the analysis 
of the magazine Snob based on the creation and preservation of humanitarian environment 
in today’s society. A significant aspect of research is the analysis of the visual component in 
creative concept of Snob magazine, which shows the visual appearance of strategic variable 
vector of contemporary culture from verbal to visual, from the word to the bright iconic image. 
The external appearance of Snob web page and space of the magazine pages is much 
segmented and contains a lot of sections, subsections and references, reflecting the model 
of modern video clip type of consciousness. In today’s information space a certain model is 
crystallized, the visual appearance of which is directly connected with the mentality of the era.
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В современном медиапространстве про-
ект «Сноб» представляет собой уникальное 
явление современной культуры, выражаю-

щее актуальные тенденции информацион-
ного поля. Проект имеет международный 
охват деятельности, но ориентирован, пре-
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жде всего, на русскоязычную аудиторию, 
проживающую не только в России, но и по 
всему миру. Проект основан в 2008 году, 
включает в себя ежедневные материалы и 
активные дискуссии на сайте, а также бу-
мажную и электронную версии журнала и 
клубы «Сноб» в Москве, Лондоне и Нью-
Йорке. Членами клуба «Сноб»  являются 
такие медийные персоны, как Владимир 
Сорокин, Григорий Чхартишвили (Борис 
Акунин),  Илья Лагутенко, Игорь Вдовин, 
главный редактор российского Vogue Алена 
Долецкая, художник Андрей Бартенев, ре-
жиссеры Павел Лунгин и Кирилл Серебрен-
ников и многие другие. 

Проект «Сноб» декларирует, что его це-
левая аудитория – это большая социальная 
группа высокоуспешных профессионалов, 
это интеллектуалы, которые зарабатыва-
ют своими профессиональными знаниями 
и креативными способностями. Это люди 
самых разных профессий: бизнесмены, пи-
сатели, банкиры, режиссёры, художники, 
учёные, музыканты, артисты, политики. Их 
объединяет профессиональный успех, об-
разованность, либерализм взглядов. Одна 
из характерных черт этих людей заключает-
ся в их географической независимости. Они 
много путешествуют, ездят по миру, часто 
работают не только в России, но и в Соеди-
нённых Штатах, Европе. 

Деятельность проекта активна и много-
аспекта. Участники проекта получают воз-
можность посещать все мероприятия: лек-
ции, вечеринки, дегустации, дискуссии, пре-
вью выставок, генеральные репетиции, а 
также пользоваться всеми возможностями 
сайта Snob.ru: вести собственный блог, уча-
ствовать в дискуссиях, задавать вопросы 
в открытых интервью, общаться с другими 
участниками. 

Создатели проекта хотят уйти от уста-
ревшей модели СМИ, где в отличие от 
блогов право голоса имеют только журна-
листы. Члены клуба – это представители 
целевой аудитории, которые участвуют в 
создании контента проекта. В этом смысле 
редакция проекта работает, создавая воз-
можность для участников проекта выразить 
свои взгляды и идеи. В отличие от обычной 
редакции на сайте «Сноба» каждому члену 
клуба предоставлено множество жанровых 
возможностей, медийных способов донести 
любую информацию до всего мира. 

Сайт «Сноб» имеет очень разветвлён-
ную тематику разделов и размещает мате-
риалы о культурной, политической, научной 
жизни общества, информирует об актуаль-
ных событиях, в частности о музыкальных 
премиях года, например, о главном собы-
тии в английской музыкальной индустрии – 
вручении наград Brit Awards. 

Внешний облик интернет-страницы сай-
та «Сноб» очень сегментирован,  содержит 
много разделов, подразделов и ссылок, 
имеет выход во все основные социальные 
сети: Facebook, Twitter, LinkedIn, ВКонтак-
те; разработано приложение для iPad. Та-
ким образом, информация сайта активна 
и интерактивна. Например, можно прого-
лосовать за понравившийся материал: по 
просьбам посетителей сайта создали вну-
треннюю систему рейтинга, под каждым ма-
териалом можно найти большую красную 
кнопку «Поддержать». 

Все части проекта «Сноб» взаимосвя-
заны и взаимоинтегрированы. На странице 
проекта в социальных сетях размещены ос-
новные новости проекта  «Сноб», ссылка на 
свежий номер журнала, ведутся активные 
дискуссии.

Стратегия проекта «Сноб» отличается 
активностью в работе с аудиторией. Формы 
взаимодействия с аудиторией различны: 
например, сайт «Сноб» предлагает прямую 
трансляцию самой известной научно-попу-
лярной конференции TED, которая органи-
зована в Москве с 26 февраля по 1 марта 
2013 года. TED – это частный некоммерче-
ский американский фонд, который ежегодно 
проводит конференции в Лонг-Бич. Именно 
на конференциях TED Стив Джобс показал 
свой первый Macintosh. Большинство лек-
ций TED выкладываются на официальный 
сайт. Их можно увидеть бесплатно на необ-
ходимом языке: в рамках TED более восьми 
тысяч волонтёров по всему миру переводят 
выступления на десятки языков.

«Сноб» был первым изданием в России, 
начавшим публиковать русские переводы 
лекций TED. В этом году конференция со-
стоит из более чем 70 выступлений, разби-
тых на 12 сессий по различным тематикам: 
наука, искусство, дизайн, политика, культу-
ра, бизнес, глобальные проблемы, техноло-
гии, развлечения. В списке выступающих – 
знаменитые предприниматели, писатели, 
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учёные, музыканты, политические деятели 
и нобелевские лауреаты, в том числе и рос-
сийские.

Интерактивные материалы представле-
ны и в разделе блогов, в том числе таких 
известных персон, как Андрей Макаревич и 
Григорий Чхартишвили,  в рубрике «Репли-
ка дня» участники проекта могут оставить 
свои мнения и комментарии по взволно-
вавшей их теме: в последних обновлениях 
наибольшее количество реплик получила 
тема, связанная с падением метеорита в 
Челябинске. 

В постоянно обновляющейся и пополня-
ющейся рубрике «Только что» также мож-
но прочитать реплики по самым разным 
актуальным проблемам. Каждая реплика 
датирована и снабжена активной ссылкой. 
Участница проекта российская актриса 
Дина Корзун 19 февраля 2013 года в 15.38 
разместила приглашение на выставку дет-
ского рисунка «Видимо-невидимо». Это со-
общение носит рекламный характер (ука-
зано, где и когда будет проходить меропри-
ятие) и снабжено комментариями об идее 
выставки, характеристикой участников, в 
том числе содержит иллюстративный мате-
риал – рисунки детей. 

В проекте «Сноб» так же, как и в других 
современных средствах массовой инфор-
мации, активизирована визуальная состав-
ляющая контента. Философы и культуро-
логи высказывают мнение, что визуальная 
реальность, автоматизмы визуального вос-
приятия в повседневной жизни предста-
ют как культурный конструкт, подлежащий 
раскодировке и интерпретации. Сегодня 
представляется возможным вывод о суще-
ствовании определённых визуальных стан-
дартов, зависящих от общего менталитета 
эпохи, психоэмоционального состояния 
общества. Современные технологии  раз-
вивают визуальные способы воздействия 
на человека, многие сферы общественной 
жизни и культуры имеют акцентированные, 
визуально яркие особенности воплощения. 
Это касается рекламы, спецэффектов кине-
матографической продукции, дизайна ин-
тернет-сайтов, видеоигр и пр. Стратегии не 
только глянцевых журналов (ELLE, VOGUE 
и других), но и общественно-политических, 
таких как «Русский репортёр», направлены 
на визуально активное взаимодействие с 
читателем. 

Первым «манком» для читателя являет-
ся обложка. Запоминающийся визуальный 
знак представляли собой обложки журна-
лов XIX–XX века, известных советских «тол-
стых» журналов, которые чаще всего были 
монохромными: по скромной голубоватой 
обложке с синим шрифтом узнаётся леген-
дарный журнал «Новый мир», по зеленова-
той с красной надписью – журнал «Знамя». 
Современные журналы предпочитают раз-
мещать на обложке фото–медийные лица, 
известного актёра или спортсмена. Такое 
визуальное решение, очевидно, связано с 
ролью, которую в современном обществе 
играют персоны, являющиеся эталоном и 
культурным мерилом для определённой ча-
сти социума.

Визуальный облик средств массовой ин-
формации формируют не только икониче-
ские формы в виде изображений, но и воз-
можности полиграфического компонента, 
в частности шрифт и его расположение на 
воспринимаемом пространстве. 

Безусловно, особое значение для жур-
нальной части проекта «Сноб» имеет искус-
ство полиграфии. Журнал «Сноб» активно 
использует приём шрифтовой акциденции, 
прежде всего, в заглавиях рассказов, играя 
разновидностями декоративных шрифтов, 
цветом, размещая белый шрифт на чёрном 
сплошном фоне и так далее. Очевидно, что 
слова, выделенные шрифтом, имеют осо-
бое композиционное значение и являются 
средством художественной и эмоциональ-
ной выразительности. Любое  изменение 
шрифта –  это сознательное преодоление 
нормы, отступление, выразительное имен-
но  по отношению к ней, на фоне «обычно-
го» шрифта; это форма отстранения слова 
на фоне графически нейтрального контек-
ста. Визуальный облик журнала «Сноб» 
формируется в соединении таких же внеш-
них характеристик, какие определяют визу-
альные особенности любого текста, в том 
числе и художественного, это – шрифто-
вая акциденция, расположение текстового 
материала на пространстве страницы, ри-
сунки, фото, иллюстрации, т. е. интеграция 
вербального и иконического компонентов.  

Именно журнал поясняет необычное, в 
известном смысле с негативной коннота-
цией название «Сноб». Название проекта 
поясняется в эпиграфе, размещённом на 
обложке журнала, где заглавие вписано в 
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текст эпиграфа и является частью текста. 
Это цитата из книги английского писателя 
XIX века Уильяма Теккерея «Книга снобов, 
написанная одним из них»: «Никто не может 
быть уверен в том, что он не сноб. Такая 
высокомерная уверенность сама по себе – 
уже снобизм». Создатели и руководители 
проекта считают, что современный интел-
лектуал должен обладать таким качеством, 
как самоирония, которая прочитывается и в 
названии книги Теккерея, и в приведённой 
цитате. 

Литературная ориентированность «Сно-
ба», манифестированная в эпиграфе, про-
должена контентом журнала проекта. 

Журнал «Сноб» является частью муль-
тиформатного проекта и  ориентирован на 
культурно просвещённого читателя, гумани-
тария,  для которого чтение всё ещё сохра-
няет приоритетные позиции. Основными 
жанрами журнала «Сноб» являются репор-
тажи, интервью,  авторские фотоистории, 
эссе, рассказы. С журналом сотрудничают 
ведущие писатели современности – Вла-
димир Сорокин, Людмила Петрушевская, 
Борис Акунин, Александр Кабаков, Ольга 
Славникова, Захар Прилепин, Александр 
Иличевский, Андрей Геласимов и многие 
другие. 

Значение визуальной составляющей в 
креативной концепции журнала «Сноб» ма-
нифестируется уже в необычном заглавии, 
где первая буква развёрнута по оси на 180 
градусов, а после заглавия в нарушение 
пунктуационных норм поставлена точка. 
Журнал также имеет свой логотип, что по-
пулярно в современных масс-медиа, это 
также развёрнутая на 180 градусов буква С 
с точкой. 

Каждый выпуск журнала «Сноб» тема-
тизирован:  и вербальный, и иллюстратив-
ный материалы посвящены определённой 
истории, выпуски имеют название, напри-
мер,  за июль 2011 – «Всё о Еве». Поэтому 
логично рассматривать каждый номер жур-
нала как единый текст, целостное физиче-
ское пространство, компоненты которого 
эстетически и идейно связаны, репрезенти-
руют общий замысел и для воспринимаю-
щего представляют единое символическое 
пространство, подобно тому, как это проис-
ходит при чтении художественного произве-
дения, иллюстрации в котором стимулиру-
ют воображение читателя. 

В концепции журнала «Сноб» заявлено, 
что журнал иллюстрированный. Действи-
тельно, иллюстративная, невербальная 
составляющая в визуальном облике жур-
нала акцентирована за счёт большого ко-
личества фотографий, рисунков, а также 
рекламных вставок. 

Проект «Сноб» активизирует взаимо-
действие с читателем всеми возможными 
способами и подаёт информацию не только 
визуально, но и аудиально. На сайте про-
екта www.snob.ru можно послушать аудио-
записи музыки («Вальс цветов» П. Чайков-
ского),  впечатление от которой описывает 
на одной из последних страниц номера за 
декабрь 2012 – январь 2013 режиссёр Ан-
дрей Кончаловский, рядом с описанием 
дана ссылка на сайт. Такая интерактив-
ность значительно расширяет как поле вли-
яния проекта «Сноб», так и культурное поле 
читателей. 

Интерактивность в общении с читателем 
выражается в таком прикладном элементе, 
как закладка, которая вложена в журнал 
«Сноб». На ней размещены адреса сай-
та проекта, адрес интернет-страницы, где 
можно узнать подробности об участии в 
проекте «Сноб», а также логотип.

Перформативные качества журнала 
явлены в фотогалереях, или иначе фото-
новеллах,  талантливо  представленных 
в каждом выпуске: в начале номера авто-
ры опубликованных рассказов визуаль-
но, фотографически представлены таким 
образом, чтобы иллюстрировать общую 
тему. В номере за декабрь 2010 – январь 
2011, который назывался «Снежный номер: 
всё о моём отце»,  на разворотах рядом с 
фотографиями авторов выпуска разме-
щены фотографии их отцов. Это придаёт 
изданию неповторимую атмосферу, в дан-
ном случае атмосферу теплоты семейного 
уюта, доверительности, преемственности 
поколений. Фотографии оживляют опубли-
кованные истории о попытке примирения с 
отцом, возобновлении отношений, попытке 
прощения, в этих историях много мудрости 
и доброты, человечности, они также своего 
рода психологическая поддержка для чита-
теля, которому эта тема близка либо био-
графически, либо эмоционально. Тема от-
цов и детей, как известно, восходит к самым 
древним мифам и в современном мире по-
лучила статус архетипической. Фотографии 
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непосредственных участников историй, 
описанных в рассказах и эссе,  впускают 
читателя в мир глубоко интимных пережи-
ваний, в сокровенные семейные тайны, не 
просто позволяя быть наблюдателем и су-
дьёй, но, заставляя через сопереживание 
(а это невозможно не делать, посмотрев в 
глаза людям на фото), понять проблемы 
собственной жизни. 

В «Литературном номере: Рождествен-
ская песня» (декабрь 2012 – январь 2013) 
проделан эксклюзивный эксперимент: фо-
тографии авторов материалов помещены 
в рамки эпохи Чарльза Диккенса. Выясни-
лось, что Диккенс ассоциируется у боль-
шинства авторов номера с детскими года-
ми. Создатели выпуска задались вопросом, 
как бы смотрелись юные лица известных 
современных писателей (Ильдар Абузяров, 
Юрий Мамлеев, Эдуард Лимонов и другие) 
в викторианскую эпоху. Детские фотогра-
фии в рамках размещены в окружении сти-
лизованных под эпоху XIX века драгоценно-
стей, часов, шкатулок и прочих предметов 
роскоши и интерьера, которым в то же вре-
мя сделана реклама, так как названы фир-
мы изготовители и прочие реквизиты. 

Начитанный читатель должен знать, что 
номер назван по одноимённой сказочной 
повести Чарльза Диккенса «Рождествен-
ская песня в прозе». Это история-притча о 
перерождении скряги и человеконенавист-

ника Скруджа, в которой писатель с помо-
щью фантастических образов святочных 
Духов показывает своему герою единствен-
ный путь к спасению – делать добро людям. 
В 2009 году режиссёр Робберт Земекис снял 
по этой сказке мультфильм, чем ещё более 
связал восприятие произведения с темой 
детства. Таким образом, на разворотах 
журнала «Сноб» предложена история дет-
ства, рассказанная с помощью различных 
средств, вербальных и иллюстративных. 
Эта концептуальная двойственность пода-
чи информации генерирует эстетическое 
единство проекта. Визуальное оформле-
ние журнала воплощает одну из ключевых 
идейных позиций журнала «Сноб», направ-
ленную на воспитание и поддержание куль-
турного вектора  современного общества. 
Главный редактор журнала Сергей Никола-
евич во вступительной статье мечтает, что 
«Сноб», может быть, подвигнет кого-то за-
ново перечитать давно забытые романы. 

В современном информационном про-
странстве оформились определённые мо-
дели, визуальный облик которых напрямую 
связан с ментальностью эпохи. Визуальное 
воплощение проекта «Сноб» отражает кли-
повую модель современного типа созна-
ния, демонстрирует состояние человека в 
быстроизменяющемся информационном 
пространстве, и в то же время формирует 
культурную среду общества. 

Статья поступила в редакцию 21.02.2013
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Медиа-образ русского языка в учебных пособиях по РКИ на основе ресурсов интернета
(цифровые педагогические технологии)

Быстрый прогресс в развитии компьютерных технических средств, компьютерных 
сетей и телекоммуникаций открывает всё новые возможности в области использова-
ния информационных компьютерных технологий в сфере обучения русскому языку 
как иностранному. Медиаобраз русского языка во многом формируется здесь посред-
ством новых инновационных инструментов представления и обработки информации. 
Современные технологии преподавания РКИ должны успевать за техническим про-
грессом и использовать новые предоставляемые возможности. В статье рассматри-
ваются методологические проблемы интеграции современных информационных и 
телекоммуникационных технологий в обучение РКИ, связанные с необходимостью 
учёта особенностей существования и функционирования  информации в её цифро-
вом представлении на глобальном пространстве Интернета. Авторами выявляются 
признаки динамики понятийных новообразований в  такой цепочке языковых явле-
ний, как текст – гипертекст – кибертекст, обусловленной динамикой технологического 
развития ИКТ.  Подчёркивается особая значимость опоры в современных методиче-
ских исследованиях по применению информационных технологий в обучении языку 
на технологические основания в их техническом,  историческом и поступательном 
развитии. Это оказывается важным при определении методологических предпосылок 
к использованию инновационных технологий в учебном процессе. В статье отмеча-
ется, что текст (гипертекст), перемещаемый в киберпространство, теряет свои при-
вычные «окончательные», завершённые качества, превращаясь в «оцифрованное, 
готовое к распространению, не стеснённое формой содержание», то есть – контент. И 
наоборот, контент, будучи  извлечённым из цифрового представления, используется 
для целей обучения  как текст в своей единичной, целостной и статической форме. 
Авторами в статье выдвигаются следующие утверждения, методологические пред-
посылки: 1. Сегодня в фокусе внимания методистов-исследователей должно быть 
цифровое, информационное направление развития компьютерной лингводидакти-
ки  («кибер-направление»). 2. Вопросы семиотики текста при условии обращения к 
цифровому контенту при отборе информации для обучения РКИ должны занимать 
приоритетное место в современных методических исследованиях. 3. Живое участие 
преподавателя является необходимым и определяющим началом в генерации смыс-
лов и образов, которые он извлекает из отбираемого контента и представляет об-
учаемому посредством текста. 4. Наконец, профессиональное мастерство, необхо-
димые (всё новые и новые в добавление к имеющимся) компетенции могут помочь 
преподавателю использовать в своей профессиональной деятельности современ-
ные цифровые средства обучения. Из этих утверждений исходят авторы, делая свой 
посильный вклад в формирование образа русского языка в медиапространстве РКИ, 
при разработке (в составе творческого коллектива) современных учебных пособий  
нового поколения, представляемых в статье.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, инновационные педагогиче-
ские технологии, интернет, киберпространство, текст, гипертекст, кибертекст, цифро-
вой формат обучения, компьютерная лингводидактика, медиаобраз русского языка.
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Media Image of Russian in Textbooks of Russian as a Foreign Language 
on the Basis of the Internet Resources (Digital Pedagogical Technologies)

Rapid progress in the development of computer hardware, computer networks and 
telecommunications opens new possibilities in the field of information and computer 
technologies in teaching Russian as a foreign language (RFL). Media image of the Russian 
language is largely shaped by new innovative tools for submission and processing of 
information. Modern technology of teaching RFL should keep pace with technological 
developments and the use of the new opportunities provided. The article considers 
the methodological problems of integration of modern information and communication 
technologies in teachingRFL related to the need to consider the features of the existence 
and functioning of information in its digital representation in the global Internet space. The 
authors revealed signs of conceptual dynamics of neoplasms in such a chain of linguistic 
phenomena as text – hypertext – cyber-text due to the dynamics of ICT development. 
The paper emphasizes importance of support in modern methodological studies on the 
application of information technology in language learning for technological foundation in 
the technical, historical and progressive development. This is important in determining the 
methodological premises to the use of innovative technologies in the educational process. 
The article notes that the text (hypertext) moves into cyberspace and loses its usual “final”, 
completed quality, becoming a “digitized, ready for distribution, not constrained by the 
content of the form”, i. e. the content. Conversely, the content being extracted from the 
digital representation is used for training purposes as a text in its single, coherent and 
static form. The authors of the article put forward the following statements, methodological 
assumptions: 1. Today supervisors and researchers must focus on digital and information 
direction of computer didactics (“cyber-direction”); 2. Questions on text semiotics in case 
of access to the digital content in the selection of information to train RFL should be a 
priority in modern methodological studies; 3. Teacher’s lively participation is necessary, 
it is a determining principle in generating meanings and images that he draws from the 
sampled content and represents to the student through the text; 4. Finally, professional 
skills required (more and more in addition to the existing) competence can help teachers 
to use digital learning tools in their professional activity. The authors concentrate on these 
statements making a contribution to the image of the Russian language in media space 
and modern teaching aids represented in the article (as part of a creative team).

Keyword: Russian as a foreign language, innovative educational technologies, the 
Internet, cyberspace, text, hypertext, cybertext, digital learning, computer linguodidactics, 
media image of the Russian language.

Сегодня в компьютерной лингводидак-
тике в центре внимания оказываются циф-
ровые технологии обучения языку. Понятие 
инновационных  педагогических  техноло-
гий, отвечающих требованиям модерниза-
ции обучения, неразрывно связывается в 
наше время с информационными цифро-
выми технологиями. Термин «технология» 
сегодня является ключевым в современных 
педагогических исследованиях и методиче-
ских разработках. 

Должное внимание в направлениях по-
иска в компьютерной лингводидактике, по 

мнению авторов, необходимо уделять тако-
му направлению, как цифровое, (кибер-ин-
фо) информационное, связанное с особен-
ностями природы и использования инфор-
мации в цифровом формате при обучении 
языку, накопленной и размещаемой, функ-
ционирующей в виртуальной (цифровой, 
идеальной) среде, в киберпространстве. 

О необходимости и важности исследо-
ваний в этом направлении в теории и прак-
тике обучения РКИ в методической литера-
туре есть многочисленные свидетельства. 
Например, Н. Н. Битюцкая пишет: «Необхо-
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димо уметь ориентироваться в потоке циф-
ровой информации, отсеивать заведомо 
избыточную, ненужную, быстро обрабаты-
вать найденную информацию и встраивать 
её в новую технологию. Это, несомненно, 
требует дополнительной подготовки пре-
подавателя, однако оптимизирует и делает 
более результативным процесс обучения. 
Эти умения незаменимы при подготовке к 
занятиям по практике устной и письменной 
речи со студентами-лингвистами, где пред-
усмотрено освоение лексического материа-
ла и развитие умений всех видов речевой 
деятельности по различной тематике» [1].

Заметим здесь, что в состав необходи-
мых компетенций преподавателя необходи-
мо входит компетенция семиотическая, что 
всё более становится очевидным в случае 
обращения преподавателя за материалом 
для занятий в информационное простран-
ство Интернета.

Информационный (цифровой) формат 
связан с цифровым представлением ин-
формации. В отличие от электронного он  
более представляет собственно информа-
цию, которая, будучи перенесённой на циф-
ровые материальные носители, свободно 
циркулирует в компьютерных коммуника-
ционных сетях и способна размещаться, 
обрабатываться и извлекаться для исполь-
зования в глобальном киберпространстве. 
Здесь это уже идеальная материя, то есть – 
непосредственно информация. 

В этой связи важно рассматривать и 
осознавать такие явления и понятия, как 
информация в цифровом представлении, 
цифровая революция, информационное 
поле, кибернетическая среда, кибернети-
ческое пространство (киберпространство) 
и др. – относительно сферы обучения РКИ.

Киберинфотехнологии, которые при-
влекаются сегодня в сферу образования, 
непосредственно определяют особенности 
накопления и функционирования информа-
ции в киберпространстве, а также особен-
ности её отбора из этой среды в целях об-
учения языку. 

Отбор информации из Интернета связан 
с природой семиотического представления 
цифровой информации в Интернете. Ка-
ким образом,  в каком методологическом 
направлении киберинфотехнологии могут 
определять инновации в методике препода-

вания РКИ,  можно представить себе, если 
принять во внимание, что общим основа-
нием для методологического развития, на 
наш взгляд, следует выбрать технологиче-
ские основания в их техническом, историче-
ском и поступательном развитии.

Здесь будет уместным заметить, что 
сами мысли и чувства человека, возможно, 
не так сильно связаны с развитием техно-
логий, которые делают возможным их пере-
дачу во вне, скорее – с языком. Но литера-
тура, то есть книги как способ фиксации и 
передачи мыслей и чувств – это явление в 
своём исходе технологическое.  

Для себя мы определяем, что мысли и 
чувства человека (образы) и возможность 
их вывода из поля сознания посредством 
отображения, фиксации в тексте определя-
ются технологиями, которыми располагает 
то или иное историческое время. Так, в по-
нятном отношении связываются такие яв-
ления текста: тушь и кисть –> свиток; печат-
ный станок –> книга; компьютер и инфоком-
муникационные технологии –> гипертекст, 
и далее кибертекст. Таким образом, текст, 
гипертекст и кибертекст – это, в первую оче-
редь, явления технологические.

Исследование гипертекста с особенно-
стями его нелинейного построения в работах 
лингвистов, методистов и специалистов в 
области информационных технологий зани-
мают сегодня своё должное место (А. Н. Ба-
ранов, С. Н. Водолад, О. В. Воронина, 
Л. В. Дементьева, Е. А. Иванова, Е. В. Каз-
начеева, О. В. Константинова, Е. Л. Круглая, 
А. В. Лория, Л. Г. Ованесбеков, B. Г. Овчин-
ников, Р. К. Потапова, И. П. Севбо, А. Ю. Со-
колова, М. М. Субботин, В. Л. Эпштейн, 
M. Guido, G. Landow и др.).

Понятие гипертекста с 1992 года, когда 
появился Интернет, в предложенной кон-
цепции Т. Нельсона – соединения всего со 
всем через гипертекст, было осознано и по-
нято в полной мере с точки зрения инфо-
технологических особенностей. Гипертекст 
стали определять как новую, современную 
форму технологии коммуникации, возмож-
ной в Интернете.

Существуют исследования методистов 
по использованию гипертекста как средства 
обучения языку. Обнаруживается, что пони-
мание природы гипертекста вскрывает от-
сутствие продуманных и апробированных 
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методик его применения в обучении [3]. И 
это сегодня проблема и тема для исследо-
ваний. 

«Гипертекст» – это текстовое образо-
вание с нелинейным содержанием. Идея 
интертекстуальности, взаимоприсутствия 
нескольких текстов в одном – это уже идея 
кибертекста. 

Понимание идеи кибертекста необходи-
мо связывается с представлениями о ки-
берпространстве. Здесь следует заметить, 
что одним из назначений языка является 
обеспечение информационного речедея-
тельностного обмена в среде социальных 
коммуникаций. Одним из назначений кибер-
пространства яляется обеспечение инфор-
мационного обмена в той же среде везде-
сущих социальных коммуникаций, которые 
осушествляются, например, на информаци-
онном поле Интернета. То есть, киберпро-
странство  – это и зона присутствия языка, 
рассыпанного в текстовых фрагментах на 
пространстве Интернета. 

Ю. В. Рождественский писал о важно-
сти семиотических исследований в науке о 
языке. Говорил о привлекательности идеи 
широкого применения лингвистического ме-
тода в таких исследованиях, о возможности 
эффективного применения лингвистическо-
го метода к изучению не только языка, но 
и других языкоподобных явлений («напри-
мер, флажный семафор, телеграфный код 
и т. д.» [7]). В киберпространстве к знако-
вым системам можно отнести, например: 
формат, кодировку, шифр, все свойствен-
ные цифровой среде средства выражения 
и способы представления информации. Ки-
берпространство несомненно проявляется 
как такое новое языкоподобное явление.

Интернет и цифровые технологии предо-
ставляют инструменты для работы с фраг-
ментами информации. 

В истории новых медиа фрагментацией 
(fragmentation) сегодня называют дробле-
ние информационных файлов на некоторое 
количество небольших частей. Цифровые 
технологии позволяют оперировать частя-
ми этих файлов и создавать из них беско-
нечное разнообразие новых медиафайлов. 
Всё это непосредственно относится к на-
шему новому представлению о тексте (ки-
бер-тексте). Текст, перемещаемый в кибер-
пространство, теряет физические качества 
«единичности, целостности и статичности», 

превращаясь в «оцифрованное, готовое к 
распространению, не стеснённое формой 
содержание», то есть – контент [2]. И уже 
ничто не мешает его физическому взаимо-
действию с коммуникантом во всех своих 
частях (фрагментах) и с каждой из них в от-
дельности. 

Появляется новизна в обращении с тек-
стом. В киберпространстве «любая часть 
этого контента-содержания с лёгкостью 
вычленяется и используется отдельно 
либо, наоборот, выступает вместилищем 
для привнесенного содержания». И само 
представление текста легко принимается и 
вычленяет ся из контента как в его письмен-
ной форме, так и в аудиовизуальной записи.

Ниже мы приводим примеры из учебных 
пособий, в которых реализуем изложен-
ные выше представления: каким образом 
и в каком методологическом направлении 
могут определяться подходы в методике 
преподавания РКИ с использованием кибе-
ринфотехнологий. Так, в списке литературы 
приводятся ссылки на открытые источники 
в Интернете с представлением наших мате-
риалов [6; 9]. Об этих пособиях несколько 
слов. Можно начать с приглашения к обу-
чению: приглашаем изучать русский язык 
на основе интересных текстов по истории, 
русской культуре и искусству, предлагае-
мых в нашем пособии. При работе с дан-
ным комплектом медиафайлов (МФ)  учеб-
ного пособия по развитию русской речи и 
страноведению на занятиях можно будет 
читать, писать, слушать и говорить о музы-
ке и композиторах, о театральных поста-
новках и концертах.  Все эти темы  требуют 
знаний  определённых тематических  групп  
слов и словосочетаний, некоторых типизи-
рованных видов текста, что и представляет 
частью содержание обучения языку с ис-
пользованием этих материалов.

Безусловно, знакомство с культурой 
страны изучаемого языка нераздельно 
связано с её историей. В пособие включе-
ны МФ с материалами из истории России 
XIX века.

Возможности ММ расширяют границы 
получения информации: помимо печатно-
го текста, выведенного на экран, его можно 
прослушать, увидеть   содержание в виде 
картины, почувствовать настроение уви-
денного, слушая музыку или просматривая 
фильм.
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Рис. 1. Титульный экран комплекта медиафайлов

Обучение предполагает   широкое ис-
пользование учащимися Интернета, с этой 
целью даются задания с прямой отсылкой в 
Интернет. Подключение Интернета в учеб-
ный процесс расширяет горизонты позна-
ния, делая их безграничными.   

Да, образовательные технологии всё да-
лее продвинуто и всё более всеохватываю-
ще попадают под купол глобальных инфор-
мационных технологий. Цифровое, (кибер-) 
информационное направление развития 
компьютерной лингводидактики, связан-
ное с необходимостью учёта особенностей 
природы и использования информации в 
цифровом формате при обучении языку, 
становится всё более актуальным. Вопро-
сы семиотики текста, в широком понимании 
этого слова,  при обращении к цифровому 
контенту содержания обучения сейчас в 
фокусе внимания методистов-исследовате-
лей [4; 8]. Необходимое живое участие ком-
муниканта в раскодировании информации, 
циркулирующей в цифровом коде контента, 
является определяющим началом, генери-
рующим смыслы и порождающим из извле-
каемого оригинальные образы. Настоящее 
киберпространство будит воображение, а 
«не повторяет мир» [5]. 

Наконец, профессиональное мастерство 
(компетенции) преподавателя и его уме-

ние адекватно извлекаемому из контента 
смыслу (высекаемому образу) придать им 
ту необходимую фиксацию (в единичной, 
целостной и статической форме), которая и 
является в тексте, представляет семиотику 
текста и содержательно будет определять 
действия обучаемого –  вооружает препо-
давателя средством обучения. 

Собственно, из этого мы исходим в раз-
работке наших учебно-методических ма-
териалов. В результате осуществляется 
работа по формированию образа русского 
языка, который все мы собираем сегодня в 
медиапространстве РКИ.

В заключение скажем, сейчас мы пере-
живаем языковой кризис, вызванный пере-
ходом в эпоху информатизации и глоба-
лизации всей общественной жизни. Это 
справедливо и по отношению к сфере РКИ. 
Ю. В. Рождественский пишет: «Если рас-
сматривать историю языка, то видно, что 
основой разрешения кризиса всегда явля-
лось введение новой формы существова-
ния языка при сохранении всех предше-
ствующих достижений, включении их внутрь 
нового целого … если предположить, что 
это есть закон развития языка, то неудача 
всех попыток объясняется пренебрежением 
этим законом» [6]. Если отвечать требова-
ниям определяемого Ю. В Рождественским 
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закона о развитии языка, то нужно искать 
формы развития методической мысли и 
практической работы, не пренебрегая этим 
законом.  

Перспективы развития наших представ-
лений о кибер-инфо технологиях в обуче-
нии РКИ без пренебрежения законом о раз-
витии языка, таким образом, существуют.
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Subject Line in the Educational Area “Philology” as Associative Space 
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The article discusses a new conceptual idea of designing the preconditions of the 
subject line in the educational area “Philology”. As a strategic objective, experience of 
entering into an associative field as a system one is investigated. Learners are considered 
as co-authors and co-creators. Meta-actions within the subject line promote creative 
thinking. Meta-subject technologies of “general character” are used in work with children of 
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Как показывает практика, благополуч-
ные классы начальной школы неожиданно 
становятся зачастую сложными на пятом 
году обучения. Предположительно считать, 
что нужны «всевозрастные» технологии, 
обращённые к разным категориям обуча-

ющихся младших школьников (инициа-
тивным, безынициативным, к «особым де-
тям»), необходим именно метапредметный 
подход как система, описывающая предмет 
средствами и терминами других систем – 
гуманитарных, философских, других пред-
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метных систем. Значимой в этом процессе 
метапредметной деятельности является 
«развёртываюшаяся самость» в условиях 
моделирования предметной линии. Мета-
деятельность считают универсальным спо-
собом жизнедеятельности каждого субъек-
та. Принимаем позицию, что это знание о 
свойствах знаний (метазнаний). Метазна-
ния добываются нестереотипными, новыми 
способами решения задач. Мы считаем эти 
положения важными для исследования про-
блемы проектирования предметной линии 
как ассоциативного пространства метадей-
ствий, способов и теоретического, и твор-
ческого мышления младших школьников в 
образовательной области «Филология».

В научный оборот нами вводится изме-
нённая трактовка (эксплицирование) ас-
социативного пространства как «возмож-
ностного» поля текстов, понятийных, пред-
метных, функционально сходных явлений, 
объединённых общностью образов, где че-
ловек «особый живой текст». Это простран-
ство общего переживания и одновременно 
самодвижения личности в условиях реали-
зации «закона эмоциональной реальности, 
фантазии». Соединение, связь объектов 
и явлений как эстетической реакции «жи-
вого человеческого действия», культуры и 
жизненного опыта [6, с. 84]. Пространство 
художественного текста как языковое – 
«такая же объективная реальность, как и 
окружающее нас жизненное пространство. 
Обе эти открытые системы органично вза-
имодействуют друг с другом, и сложность 
их взаимодействия обусловлена во многом 
тем, что пространство текста – результат 
мысли человека, в то время как жизненное 
пространство таит неразрешимые загадки» 
[1, с. 226].

Предметная линия образовательной об-
ласти «Филология» как ассоциативного про-
странства метадействий младших школьни-
ков позволяет системному философскому 
осмыслению жизни на уровне психологии 
обучающихся, освоению основ этики, пре-
красного в жизни и искусстве. Как считает 
Т. Г. Браже, «гуманитарные знания <…> 
“сворачиваются” в обобщённые смысловые 
единицы, определяющие мировосприятие 
личности, её <…> понимание мира вокруг 
себя и себя в мире» [5, с. 521]. Рождается це-
почка понятий: «Я – мой род – мой народ – 
человечество – Вселенная» [Там же].

Понятие «предметная линия» образо-
вательной области «Филология» характе-
ризуется этапностью развития на основе 
внутренних и внешних предпосылок как 
метадействий процесса движения объ-
единённого коллективного творчества и 
самодвижения личности, её эстетической 
реакции в ассоциативном пространстве. 
Проектируемые предпосылки предметной 
линии предполагали особенности младше-
го подростка, острое осознание своего «Я» 
(«Я»-человек»), развитие способности вос-
принимать себя, оценивать как субъекта в 
его связях с окружающим миром (утвердить 
своё «Я», проверить своё «Я»).

Предметная линия выстраивается со-
держательно на основе ведущих идей каж-
дого этапа. Первый класс: идея прогнозиро-
вания ситуаций, стимулируемых вопросами 
«почему?», «как?», «отчего?», «зачем?» и 
др.; идея определения значимости прак-
тического опыта («зачем?», «почему?»), 
включение в игровое пространство мета-
предметности как первый опыт ассоциа-
тивного мышления. Стратегическая техно-
логия – образность восприятия, интенсив-
ность и ассоциативность мышления, игро-
вые действия с разными видами искусств, 
с картинами природы. Включение в игровое 
метапредметное пространство – первый 
опыт ассоциативного мышления школьни-
ков. Учитель, по словам Л. С. Выготского и 
А. А. Леонтьева, должен быть философом, 
видеть, «как его наука вписывается в боль-
шую науку, а её предмет – в мир». Нужен 
мировоззренческий (метапредметный под-
ход) [6; 7].

Второй и третий классы: идея «опережа-
ющего» обучения, «живого» знания; идея со-
четания реальности и виртуальности; идея 
осмысления «своего» и «другого» мира, во-
влечённость, психическое состояние «зара-
жения»; развитие ассоциативных реакций у 
«особых детей» как основное правило ме-
тапредметного подхода. С. Г. Бочаров сове-
тует: «проследите обычный факт и найдите 
в нём глубину». Другой совет детям: будьте 
художником. Начните с музыки: «это тот же 
язык, высказывающий то, что сознание ещё 
не одолело» [4, с. 625; 638].

Четвёртый класс: это уровень творче-
ской активности (самостоятельный поиск, 
личностная активность). Основные идеи: 
гуманизация образования; применение ас-
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социативной технологии в условиях дис-
танционного обучения «особых детей»; 
особенности игровых ситуаций в уроке как 
«зоны» применения технологии игры, ситу-
ативных конструкций ассоциативного поля. 
Метаспособы становятся основными спосо-
бами построения нестереотипных планов и 
программ, открытия новых способов реше-
ния задач в языковом пространстве урока. 
Идеи выстраиваются на принципах: дей-
ствие, движение, развитие.

Этапы предметной линии образователь-
ной области «Филология» проектируются с 
учётом внутренних и внешних предпосылок. 
Именно эти предпосылки являются основой 
всего построения содержательно-техно-
логического ассоциативного пространства 
целостной области «Филология», системы 
метадействий младших школьников.

Внутренние предпосылки первого эта-
па: 1) обострённая чуткость к окружаю-
щему миру; воображение, переживание, 
«вчувствование» в жизнь Природы и Сло-
ва; 2) попытки младших школьников осоз-
нать смысловые отношения в игровом 
метапредметном пространстве; 3) новые 
отношения с разными учителями (Какие? 
Как установить?); 3) не соответствующие 
действительности отношения учителей к 
первокласснику как вполне самостоятель-
ному человеку (Как реагировать детям? Как 
перестраивать собственные отношения?).

Внешние предпосылки: 1) начинается 
перестройка познавательных процессов ре-
бёнка: появляются новые виды деятельно-
сти. Складываются новые межличностные 
отношения (первоклассник чувствует, что он 
уже не старший дошкольник, а снова «ма-
ленький»); 2) познавательные мотивы ситу-
ативны, внимание неустойчиво (все ли пред-
меты интересны?); 3) возникает проблема 
восприятия, поскольку у дошкольника оно 
отличается слитностью, неточностью, син-
кретизмом; 4) меняются и игровые ситуации: 
на первом плане теперь учебные задачи.

Внутренние предпосылки второго этапа: 
1) у школьников появляется желание дей-
ствовать самому, самостоятельно осмысли-
вать ситуации, что ведёт к формированию 
креативного мышления, восхождения к себе, 
как говорят психологи; 2) отмечается соот-
ношение ассоциаций с познавательным, 
культурным, духовным миропониманием 
человека как «Другого» в окружающей сре-

де. Это уже новая позиция взросления. «По-
нимание проявляется созданием чувствен-
ного образа как привыкание к новой идее» 
(Ю. В. Сенько, М. Н. Фроловская) [12].

Внешние предпосылки: 1) особую значи-
мость приобретают знаково-символические 
действия при моделировании схем-образов; 
2) при анализе поступков, событий и от-
ношений особую роль играет ценностно-
смысловая ориентация; 3) устанавливается 
личностное мотивационно-потребностное 
отношение к учению, «Другому», группе.

Внтуренние предпосылки третьего эта-
па предметной линии: 1) началом твор-
ческих поисков становится креативность, 
игровое общение приобретает новое вы-
ражение: это поиск, исследование, груп-
повые действия по решению проблемы; 
2) особого внимания требует понимание и 
учёт внутреннего состояния («личного про-
странства», по Л. И. Новиковой). Возможны 
элементы внутреннего протеста и агрессив-
ности как ложное чувство взросления. Не-
обходимы поддержка, сопровождение, со-
труднические отношения.

Внешние предпосылки: 1) новые виды 
деятельности, близкие к среднему звену об-
учения и требующие освоения (проектиро-
вание, моделирование и др.); 2) новые фор-
мы практического взаимодействия (вхожде-
ние в социум), окружающее пространство 
взрослого мира, способствующего форми-
рованию эмоциональной сферы, управ-
лению своими чувствами, своей свободой 
(Какой опыт становится твоим? Как распо-
ряжаться всё расширяющейся сферой зна-
ний?). Наступает пора взросления (Каким 
видит себя школьник? К чему стремится? 
Что впереди?). Формируются стимулы – из-
вне идущие воздействия, как утверждает 
В. Г. Одиноков, «которые могут становиться 
мотивами саморазвития» [11, с. 83–89].

Поэтапное моделирование целостной 
системы предметной линии в логическо-
знаковом выражении представляет об-
разовательную область «Филология» как 
ассоциативное пространство проектирова-
ния метадействий младших школьников. 
Н. С. Лейтес отмечает, что у детей началь-
ной ступени совмещаются отчётливость 
суждений и одновременно, в некоторых 
отношениях, крайняя односторонность и 
нереальность высказываний, наивно-игро-
вое отношение к окружающему. Это период 
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«вчитывания», «внутреннего принятия, по-
вышенной впечатлительности» [10]. Итак, 
в познании игра активна, является спосо-
бом приспособления маленького человека 
к пока ещё новому, малоизвестному миру. 
Но игровое обучение не всегда осознанно, 
поскольку игровая реальность – образова-
ние сложное, его цели не сразу осознаются. 
В силу этого особую ценность приобретают 
художественные, метапоэтические тексты. 
Метафора легко осмысливается младшими 
школьниками, производит сильное эмоцио-
нальное воздействие и способствует созда-
нию новых смыслов, разрушая стереотипы 
сознания и рождая новое видение явле-
ния и реалии. Это первые ассоциативные 
реакции, первые движения к конструктив-
ным видам деятельности. Таков первый 
опыт вхождения в ассоциативное поле как 
системный, противостоящий «сценарно-
му» безассоциативному мышлению, пред-
упреждающему излишества компьютерных 
программ в начальной школе.

Стратегия развития метапредметных 
действий направлена на создание эмоци-
ональных познавательных конструкций, 
эстетической реализации любого действия, 
опору на воображение при микроисследо-
вании («страницы книг должны оживать», а 
слова выражать настроение, звуки, краски). 
В своё время В. С. Соловьёв напутство-
вал маленького человека такими словами: 
«Живи жизнью целого, раздвинь все сто-
роны границы своего маленького “Я”, при-
нимай к сердцу дело других и дело всех 
<…> Кому же, как не нам, работать над 
продолжением дела <…> Человеческое “Я” 
может быть расширено только внутренней, 
сердечной взаимностью. Добрый смысл 
жизни <…> не может быть принят извне 
<…> как что-то готовое: он должен быть по-
нят и усвоен самим Человеком, его верою, 
разумом и опытом. Это есть необходимое 
условие нравственно достойного бытия» 
[12, с. 5–20]. Таковы, по сути, требования 
реализации метапредметного подхода в 
построении системы зрительных опор. Как 
можно заметить, проблема развития мета-
действий имеет свои исторические корни.

В современной школьной практике она 
предполагает совершенно конкретные тех-
нологичные тактические решения: введе-
ние в урок «завтра» (через много уроков 
этот материал с помощью метазнания, то 

есть знания о способах получения знаний  
и их свойствах, уже настраивает младшего 
школьника на поиск: какой? Как к нему идти? 
Какие ассоциативные модели помогут?). 
Практикуется выход за пределы урока. Лю-
бое видение ситуации приветствуется. Так 
рождаются условия для становления мас-
штабов, особых способов построения не-
стереотипных решений (метапредметных).

Различают горизонтальные среды (ме-
тодологические и теоретические основы) и 
вертикальные, где имеют место нечёткость 
алгоритмов взаимодействия, экстраполяция 
подходов (ассоциативный взгляд на кон-
кретизацию положений и проникновение из 
одной конкретной области в другую в игро-
вом общении). Игра по-прежнему занимает 
важное место в жизни младшего школьника, 
выполняя необходимую, полезную функцию 
«со многими гранями смыслов» [14, с. 14]. 
Игра превращается в серьёзное. А серьёз-
ное – в игру, как пишет Й. Хейзинга. Она не-
обходима как культурная функция, удовлет-
воряет идеалы коммуникации. Это «некое 
духовное творение, ценность, передаётся 
далее как традиция» [там же, с. 27]. Терри-
тория игры – эстетическая. Именно игровые 
действия обеспечивают, в частности, плав-
ный переход младшего школьника в под-
ростковую среду. Этическое содержание 
игры в её напряжённости, вариативности, 
ритме, гармонии, где напряжение – шанс 
или возможность побороть в себе неуверен-
ность. Сознание «иного бытия, взрослости, 
как считает Й. Хейзинга, делает игровое об-
учение «сквозным звеном», что, по нашему 
мнению, придаёт предметной линии един-
ство и целостность. Её третий этап близок 
по технологическим тактическим решениям 
к средней школе. Особую значимость при-
обретает задача формирования творчески 
мыслящей личности. Обогащается её чув-
ственный мир. Система исследовательских 
вопросов вовлекает младшего школьника в 
поле поиска.

Диалогические принципы нацеливают 
на обоснование объективности, стимулиру-
ют сравнение как метод сопоставительной 
технологии (иллюстрация дополняет образ, 
создаваемый на основе метапоэтическо-
го текста). Обучающийся в определённой 
мере становится соавтором, выражая в 
творчестве иллюстрирования своё отно-
шение. Он не просто осмысливает худо-
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жественное произведение, но переживает, 
«вживаясь» в него. На наш взгляд, главным 
в этой технологии является выработка ме-
таспособа ассоциативного восприятия ху-
дожественного текста, пейзажа в зарисов-
ках поэта или писателя и собственных на-
блюдений и впечатлений. Используется це-
лая сценарная программа (видеофильмы, 
телепрограммы, компьютерные программы, 
экскурсии, встречи, прогулки и т. д.). Всё 
это становится основой богатого по содер-
жанию ассоциативного пространства. Ком-
муникативная деятельность, рождающая 
сопереживание, «эмоциональную отзыв-
чивость», по выражению В. Г. Маранцма-
на, становится основой «чуда понимания», 
«чуда взаимопонимания», «причастности» 
к общему смыслу [8, с. 73]. Так формирует-
ся модель диалогического движения: а) ис-
ходная точка – данный текст; б) движение 

назад – прошлые контексты; в) движение 
вперёд – предвосхищение и начало буду-
щего контекста [2, с. 105]. Система вопро-
сов: найдите, выделите, определите, пере-
числите, сравните, сформулируйте, нари-
суйте, составьте схему, проанализируйте 
и т. д. «Творческая идея, – говорит Андрей 
Белый, – становится для всех более ценной 
<…> Почему это так? Не потому ли, что вы 
спали глубоким сном, а вымысел разбудил 
вас к жизни?» [3, с. 153]. Проектирование 
метадействий младших школьников в ас-
социативном пространстве, таким образом, 
является не просто важнейшей дефиници-
ей игрового обучения, но эмоциональными 
связями субъектов с самими собой, с «дру-
гими», с миром, окружающим и детей, и 
взрослых. Стратегически важной является 
гармонизация отношений в образователь-
ном пространстве.
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The System of Exercises in Class of Russian as a Foreign Language
(Based on Work Experience)

The author studies one of the methods of teaching Russian as a foreign language, 
i. e. an exercise. International students do various types of exercises every lesson  
to get theoretical knowledge and to develop some necessary skills for their application in 
speaking and writing. We can offer a system of exercises for learning Russian vocabulary 
and grammar. The exercises are based not only on the basic operations, but also on 
the complex mental activities developing creativity and allowing the students to use this 
knowledge in all forms of communication.

Keywords: system, methods of teaching Russian as a foreign language, principle of 
systemacy, situatedness and theme.

Каждый язык, описанный в лингвистике 
как языковая система, становясь объектом 
изучения в методических целях, подверга-
ется методическому осмыслению. Особен-
ность учебного предмета «иностранный 
язык» (русский) заключается в том, что в от-
личие от большинства учебных дисциплин, 
которые нацелены на усвоение научных 
знаний, тех или иных явлений, тех или иных 
законов, управляющих этими явлениями, 
иностранный язык как учебный предмет не 
имеет в сфере своих интересов научное 
знание языка и тем более науку о языке [1, 
с. 14]. Язык, как и любой другой сложный 
механизм, можно изучать с двух позиций: 
как он устроен и как им практически поль-

зоваться. Несмотря на естественную связь, 
это разные подходы, и по традиции упор де-
лается на изучение логико-грамматической 
системы языка, поэтому для действитель-
ной активизации процесса обучения языку, 
а тем более (русскому как иностранному), 
нужно сделать так, чтобы этот процесс был 
наиболее эффективными и доступным для 
изучающих язык.

Можно выделить три уровня организа-
ции иноязычного учебного материала: от-
дельные языковые единицы, правила их 
образования, типовые фразы и речевые об-
разцы и, наконец, связный материал (текст, 
тема, ситуация), которые выступают вместе 
с типовой фразой как методические факты, 

Учёные записки ЗабГГПУ. 2013. № 2 (49) Филология, история, востоковедение

221© Т. М. Иванова, 2013



обобщающие единицы низшего порядка. 
Организуют учебную деятельность едини-
цы ещё более высокого порядка – упраж-
нения, которые целесообразно поделить на 
функциональные подгруппы упражнений, 
показывающие, на формирование како-
го компонента деятельности студента эти 
упражнения нацелены: а) ориентирующие 
упражнения; б) исполнительские упражне-
ния; в) упражнения, направленные на кон-
троль и другие. 

Поскольку содержание обучения должно 
быть филологическим, то при изучении рус-
ского языка как иностранного студентам не-
обходимо представить систему изучаемого 
языка. При этом важно всестороннее раз-
витие навыков и умений в применении язы-
ковых средств в типичных ситуациях, по-
стольку упражнения должны иллюстриро-
вать факты речи. Для этого целесообразно 
применять принцип ситуативности и тема-
тичности, которые открывают большие воз-
можности для расширения общей познава-
тельной ценности каждого упражнения, так 
как это активизирует и развивает интерес 
студентов к изучению лексики и граммати-
ки русского языка, поскольку традиционная 
грамматика в настоящее время остаётся 
организующей основой практического кур-
са русского языка. Задача преподавателя 
русского языка как иностранного – научить 
студентов не только языковой теории, но и 
умению применять теорию в практическом 
использовании языка. 

Также в процессе изучения иностранного 
языка (русского языка) одним из принципов 
в методике обучения русскому языку как 
иностранному является учёт родного язы-
ка обучающихся. Сопоставительный метод 
позволяет выявить трудности, связанные с 
несоответствием систем родного и изучае-
мого языков, облегчает практическое усво-
ение второго языка. Нам представляется, 
что сопоставление является одним из важ-
ных компонентов овладения иностранным 
языком (любым) и имеет серьёзное значе-
ние на первых порах обучения русскому 
языку, когда роль родного языка ещё очень 
велика, потому что обучающийся неосоз-
нанно ищет знакомую лексику в изучаемом 
языке. Процесс усвоения языка зависит 
от многих ассоциативных связей, и опора 
на общую лексику создаёт необходимый 
эмоциональный фон. Непохожесть языков 

создаёт психологический барьер, для пре-
одоления которого полезны лексические 
параллели. Сопоставление необходимо и в 
дальнейшем, так как с накоплением знаний 
увеличиваются и аналитические потребно-
сти самих обучающихся, это прежде всего 
касается студентов-филологов. 

Опыт показывает, что интерес уча-
щихся к языку в этом случае значительно 
возрастает  и поддерживается в течение 
длительного времени, а успех любого обу-
чения в немалой степени зависит от заин-
тересованности самого обучающегося [6]. 
А. А. Леонтьев пишет:«Человек не может 
сразу заговорить на новом языке. Он дол-
жен пройти через ступень опосредованно-
го владения иностранным языком; опосре-
дующим звеном здесь выступает «родная 
система правил реализации программы» 
[5, с. 223]. Проблема построения системы 
упражнений является одной из централь-
ных проблем при обучении иностранным 
языкам. Цель данной статьи – попытаться 
описать систему упражнений на занятиях 
по русскому языку как иностранному сту-
дентами-иностранцами. Данная проблема 
(описания системы упражнений при изуче-
нии иностранных языков) обсуждалась учё-
ными-лингвистами в работах: В. А. Бухбин-
дера, И. Л. Бим, Н. Д. Гальско вой, Н. И. Гез, 
Л. В. Скалкиной, Е. И. Пассова, И. В. Рах-
манинова, А. Н. Щукина, С. Ф. Шатилова 
и др. В дидактике под упражнением по-
нимается тренировка, т. е. регулярно по-
вторяющееся действие, направленное на 
овладение каким-либо способом действия. 
Система упражнений должна искать их 
воплощение с учётом особенностей про-
цесса овладения речью, так как именно 
она направлена на овладение речью. Учё-
ные-психологи говорят о том, что процесс 
начинается с овладения языковым матери-
алом, проходит стадию овладения опера-
циями с материалом (т. е. формирования 
первичных умений и навыков) и заверша-
ется овладением речевыми действиями и 
деятельностью в целом (т. е. развитием и 
совершенствованием речевых умений) [2, 
с. 23, 40–49]. Умело построенная система 
упражнений может и не представлять со-
бой специальной грамматической трени-
ровки, поскольку каждое задание должно 
соответствовать развитию речи студентов и 
содержать готовые образцы с разным лек-
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сическим наполнением. Тем не менее, при-
менительно к русскому языку с его развитой 
флективностью необходимо использование 
и выделение аспектизированных граммати-
ческих заданий, в какой-то мере противопо-
ставленных речевым, лексическим и дру-
гим заданиям. 

При составлении упражнений надо ста-
раться имитировать реальные акты речи, с 
которыми студенты могут сталкиваться по-
стоянно в разных жизненных ситуациях, на-
ходясь в языковой среде. Так, выявляются  
определённые ситуации и неизбежные для 
них речевые образцы, которые развивают 
грамматические навыки и знания и кото-
рые приносят учащимся ощутимую, непо-
средственную пользу, так как «дают ключ» 
к использованию языка в жизни. Выделен-
ный материал необходимо зафиксировать 
в сознании учащегося, добиваясь того, что-
бы начал действовать психолого-языковой 
закон аналогии. Опыт показывает, что его 
действие более активизируется многократ-
ным повторением небольшого числа одно-
типных фраз, нежели анализом и меньшим 
повторением их значительного количества. 
Усвоенное до степени автоматизма слово 
(предложение), легко распространяется на 
всё, внешне не очень сходное. Выполнив 
многочисленные упражнения, всесторон-
не «обыгрывающие» несколько типичных 
образцов, учащиеся в дальнейшем «узна-
ют» данное явление в самых разных усло-
виях, т. к. оно стало уже не «полученным 
знанием», а органической частью созна-
ния, чувством языка, внутренним чувством 
правильного и неправильного, понятного 
и непонятного. Грамматический материал 
вводится из «объясняющих  упражнений» 
и закрепляется на серии заданий на вос-
произведение по образцу. Большинство 
упражнений проделывается сначала устно 
без текста, а затем устно с текстом и пись-
менно. Для организации упражнений в си-
стему необходима разработка требований к 
отдельным упражнениям, их группам и си-
стеме в целом. 

Соответствующая всем этим требова-
ниям система должна отличаться рацио-
нальной организацией и вести кратчайшим 
путём к формированию иноязычно-речевых 
умений и навыков. Характер, содержание, 
структура и объём каждого упражнения, его 
расположение внутри последовательности 

упражнений должны быть фиксированы. 
Упражнения должны создавать условия для 
показа изучаемой формы и конструкции как 
динамической единицы, играющей вполне 
определённую функционально-коммуника-
тивную роль в общении и выражении мыс-
ли. Для обучающихся сложны те упражне-
ния, закрепляющие ту или иную конструк-
цию при изменении окончаний частей речи, 
особенно взятых отдельных из контекста 
фраз, или отдельных слов. Например, за-
дания типа: данные слова поставьте во 
множественном числе; поставьте данные 
фразы в прошедшем, а потом в будущем 
времени, определите вид глагола; от дан-
ных глаголов образуйте повелительное на-
клонение (данное упражнение достаточно 
трудное, поскольку обычно приводятся ин-
финитивы, а императив образуется в рус-
ском языке от основы настоящего времени, 
которую из инфинитива, как известно, не 
всегда можно получить) и т. д.; задания дан-
ного типа не выполняют коммуникативную 
функцию языка. Если то же самое упражне-
ние можно выполнить с заданием, где до-
бавляются элементы общения, то учащийся 
почувствует необходимость отразить это в 
фактах языка;  изменение окончаний  пред-
ставляется не просто заданием, а умением 
применять данное правило уже в ситуации 
общения. Опыт показывает, что даже самые 
сложные явления (в приведённом примере, 
связанном с видами: просит – попросили) 
усваиваются при такой форме граммати-
ческой тренировке легче, ибо приобретают 
смысл с точки зрения коммуникации. 

Анализ видов глагола может проходить 
в определённой последовательности. Виды 
глагола – совершенный (СВ) и несовершен-
ный (НСВ) – употребляются для характе-
ристики протекания действия во времени и 
для передачи его внутренних, качественных 
особенностей. Однако эти характеристики 
передаются не только видами глагола. Об 
условиях протекания действия можно узнать 
также из ситуации. Некоторые характеристи-
ки действия выражаются контекстуальными 
средствами. Близкими к видовым характери-
стикам оказываются и оттенки лексических 
значений глаголов. На выбор вида влияет 
цель высказывания: в соответствии с нею 
говорящий даёт действию ту или иную ха-
рактеристику. Для определения видов гла-
гола можно использовать следующий план:  
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1) рассмотреть ситуации, в которых го-
ворящий употребил данный вид, на-
пример, обстановка или условия, под-
готовившие изменения в ходе собы-
тий. Действие, которое вносит измене-
ния в такую ситуацию, передаётся СВ:  
В аудитории стояла напряжённая тишина. 
Вопрос был слишком труден, никто не на-
ходил на него ответа. Руку подняла Лиля. 
Это было полной неожиданностью для пре-
подавателя. В устном общении ситуация 
может быть не обозначена словесно, так как 
участникам речи достаточно видеть, осозна-
вать обстановку, в которой осуществляются 
высказывания. В письменном общении си-
туация описывается словесно; 2) далее ана-
лизируется цель высказывания – та потреб-
ность, ради которой собеседники вступают 
в речевую коммуникацию. Цель высказыва-
ния обычно определяется ситуацией. Так, в 
ситуации, где отмечается наличие действия, 
цель высказывания может состоять в том, 
что говорящий хочет обратить внимание со-
беседника на наличие результата действия: 
– Вы сможете завтра принести мне жур-
нал? – Я уже принесла его, возьмите, по-
жалуйста. Привлекая собеседника к резуль-
тату действия, говорящий употребляет для 
передачи этого действия СВ; 3) рассмотрев 
ситуацию и цель высказывания, следует об-
ратиться к анализу контекста. На характер 
протекания действия могут указывать кон-
текстуальные показатели, т. е. слова, кото-
рые в своём значении заключают аспекту-
альные признаки. Например, слова вдруг, 
неожиданно, наконец и т. п. указывают на 
перелом в ходе событий. Эту же функцию 
выполняет и СВ глагола: Виктор вдруг ре-
шился и подошёл к доске. Слова длительно, 
долго, упорно, как и глаголы НСВ, характе-
ризуют протяжённость действия во време-
ни; 4) нередко на первый план выступают 
аспектуальные оттенки лексических значе-
ний глагола. Так, например, глаголы неже-
лательного, случайного действия в форме 
НСВ передают повторяющиеся действия. 
Высказывание: Он терял свои вещи – озна-
чает, что он терял свои вещи неоднократно. 
Таким образом, комплексные характеристи-
ки протекания действия формируются при 
взаимодействии ситуативной информации, 
контекстуальных показателей, лексических 
значений глаголов, видового значения гла-
голов и определяются целью высказывания.

Для работы над этими вопросами мож-
но использовать следующее упражнение, 
задание: Ответьте на вопросы по образцу. 
Определите время, вид глаголов. Образец: 
– Вы уже можете отвечать? (готовиться – 
подготовиться). Ответ студента: – Да, я уже 
подготовился.

1. Можно стирать с доски? (списывать – 
списать слова). 2. Можно собирать учеб-
ники? (решать  – решить проблему). 3. Ты 
подготовил что-нибудь для новогоднего ве-
чера? (писать – написать юмористический 
рассказ). 4. У Вас есть, что показать препо-
давателям? (приносить – принести учебник, 
словарь, реферат). 5. Где твой словарь? 
(оставлять, оставить в кабинете русского 
языка). 6. Вы уже освободились? (перево-
дить – перевести статью).

При отработке рода имён существитель-
ных можно предложить задание с твор-
ческим уклоном, например: В этом тек-
сте автор перепутал героя, где  вместо 
Маша написал Миша. Исправьте данную 
ошибку. Данное задание становится инте-
ресным и привлекательным, а окончания и 
род имён существительных запоминается 
быстрее. На продвинутом этапе обучения 
при изучении и повторении причастий вме-
сто задания: Замените страдательные 
конструкции действительными, студен-
там предлагается следующее: Прочтите 
данный текст, обратите внимание на 
невыразительность текста с употре-
блением одной и той же пассивной кон-
струкции. Устраните это однообразие 
стиля. Данные ситуативные упражнения 
заставляют обращать внимание студентов 
на обусловленность каждой формы и кон-
струкции её функцией и задачами общения; 
использование «не той формы» разрушает 
ситуацию, затрудняет понимание, искажа-
ет общение. Грамматические упражнения 
должны создавать условия для показа из-
учаемой формы и конструкции как динами-
ческой единицы, играющей вполне опреде-
лённую функционально-коммуникативную 
роль в общении и выражении мысли. Та-
ким образом, упражнения, построенные на 
принципе системности, ситуативности те-
матичности, открывают большие возможно-
сти для расширения общей познавательной 
ценности каждого упражнения.

При обучении русскому языку как ино-
странному необходимо преподавателю 
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учитывать многие факторы: объём челове-
ческой памяти, особенности национальной 
культуры, интенсивность обучения языку и 
целевую направленность процесса овладе-
ния иностранным языком. В работе с китай-
скими студентами следует предусматривать 
специальные задания по использованию 
приёмов европейской системы: логики (ана-
лиза, синтеза, обобщения, доказательства). 
К примеру,  формулировать вопросы и за-
дания такого типа как: Почему? Каким об-
разом? Зачем? Объясните! Докажите! Вы-
разите своё мнение! Выразите несогласие 
с мнением автора! – необходимо задавать с 
определёнными комментариями. Желатель-
но предъявлять им задачи, требующие вы-
сказывания собственного мнения, выраже-
ния своего отношения к проблеме. В целях 
поддержания мотивации китайских студен-
тов необходимо разрабатывать конкретные 
речевые ситуации, моделирующие есте-
ственные личностно и социально значимые 
для будущих специалистов ситуации обще-
ния, а также подбирать материал, отвечаю-
щий интеллектуальным, эстетическим, про-
фессиональным и личностным интересам. 
При обучении русской лексике на начальном 
этапе важно сформировать в сознании уча-
щихся модель изучаемой языковой системы. 
На продвинутом этапе обучения приобрета-
ются минимумы, необходимые для форми-
рования умений пользоваться языком для 
овладения языком будущей профессии, для 
делового, разговорного общения. М. А. Рыб-
никова писала: «Систему создаёт понима-
ние необходимости каждого из типов работ, 
расположение их в порядке нарастающей 
трудности; систему выдержит тот учитель, 
который будет понимать специфику каждого 
задания…» [9, с. 403]. 

Лексика русского языка представляет 
систему взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных единиц одного уровня. А. А. Ре-
форматский, характеризуя словарный со-
став языка, обращает внимание на то, что 
лексика, как и любой другой язык языковой 
структуры, представляет собой систему [12, 
с. 131]. Методика обучения лексике, по су-
ществу, представляет собой обширный раз-
дел методики преподавания русского языка 
как иностранного. Русская лексика являет-
ся наиболее открытым и беспредельным 
ярусом языковой системы, лексика русского 
языка оказывается трудоёмкой для усвое-

ния иностранными студентами. Значитель-
ные трудности обусловлены, прежде всего, 
большим объёмом словарного состава рус-
ского языка и его сложной лексико-грамма-
тической организацией. Понятие «лексика» 
связывается с совокупностью слов русско-
го языка как наименование предметов, яв-
лений, действий, признаков. Кроме того, 
под лексикой мы понимаем определённые 
пласты словарного состава русского языка 
(книжная лексика, стилистически нейтраль-
ная. Под лексикой понимается также язык 
тех или иных произведений и их авторов 
(лексика стихотворений А. Фета). В отно-
шении к лексике в методике преподавания 
русского языка как иностранного можно на-
метить два периода. На ранних этапах ста-
новления РКИ внимание методистов было 
сосредоточено на вопросах адекватной 
представленности в учебном процессе фо-
нетики и грамматики, отсутствовало чёткое 
обоснование того, как дифференцировать 
огромную массу слов по степени актуаль-
ности, трудности их усвоения. Однако по-
степенно складывался практический курс 
обучения лексике, как и другим аспектам 
языка, обладающим свойством системно-
сти и коммуникативной ценности. 

Для правильного построения процесса 
обучения лексике была исследована про-
дуктивность, частотность, употребитель-
ность русских слов в речи. Так возникло 
методически обоснованное разграничение 
лексики на активную (активный словарь, 
активный словарный запас слов), т. е. ту, 
которую обучаемый употребляет в речи, и 
пассивную, которая узнаётся и понимается 
при чтении, аудировании. Практика работы 
выявила, что словарный запас увеличива-
ется, в свою очередь, за счёт потенциаль-
ного словаря, включающего слова, о значе-
нии которых можно догадаться по сходству 
с родным языком, по словообразователь-
ным элементам, по контексту. Поскольку 
основная цель работы над лексикой русско-
го языка как иностранного состоит в фор-
мировании лексических навыков, включа-
ющих: понимание слова и особенностей 
его сочетаемости в речи; безошибочное 
использование слова в речи в соответствии 
с темой и ситуацией общения, т. е. умение 
использовать русскую лексику для осу-
ществления как продуктивной речи (гово-
рения, письма), так и рецептивной (чтения, 
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аудирования), принято разграничивать про-
дуктивные и рецептивные лексические 
навыки. Под продуктивными понимаются 
навыки правильного словообразования и 
словоупотребления в соответствии с ситу-
ациями общения и целями коммуникации. 
Рецептивные навыки связаны с узнавани-
ем и пониманием лексических единиц в зву-
чащей речи, в тексте. При обучении русской 
лексике на начальном этапе важно сформи-
ровать в сознании учащихся модель изуча-
емой языковой системы. На продвинутом 
этапе обучения приобретаются минимумы, 
необходимые для формирования умений 
пользоваться языком для овладения язы-
ком будущей профессии, для делового, раз-
говорного общения и т. д.

При построении системы упражнений 
по лексике необходимо учитывать  целый 
ряд взаимосвязанных факторов: цели об-
учения; условия обучения, виды речевой 
деятельности, связанные с целями и усло-
виями обучения, личностные особенности 
студента, специфику языкового материала 
(лексики) – эти факторы находятся в тес-
ной взаимосвязи. Рассмотрим одну из воз-
можных систем упражнений по лексике, в 
которой: 1) учитывается специфика лекси-
ки как уровня языка, т. е. основой являются 
определённые теоретические принципы её 
описания; 2) описывается лексика, выде-
ленная с опорой на ошибки, т. е. основным 
является принцип учёта и прогнозирования 
трудностей; 3) достигается цель – полное 
овладение языком, которое предполагает 
владение разными видами речевой дея-
тельности, включая продуктивные. Будучи 
ориентированной на развитие продуктив-
ных видов речевой деятельности, данная 
система упражнений удовлетворяет целя-
ми рецепции, ибо для описываемого лек-
сического материала рецептивные виды 
речевой деятельности оказываются вклю-
чёнными в продуктивные, подчинённые по-
следним. Подобная система упражнений, 
построенная на достаточно большом лек-
сическом материале, решает следующие 
задачи: 1) обобщение, систематизация зна-
ний лексического материала; 2) коррекция 
навыков словоупотребления с одновремен-
ной систематизацией материала; 3) профи-
лактика ошибок словоупотребления, осно-
вывающаяся на системном представлении 
лексических единиц. 

Описываемая система упражнений – для 
каждого объединения слов – отражает все 
существенные признаки и особенности си-
стемных связей между лексическими едини-
цами и может рассматриваться как полный 
способ семантизации. Охарактеризуем си-
стему упражнений с точки зрения отраже-
ния в ней системных связей между лекси-
ческими единицами. Если подходить к си-
стеме упражнений с лингвистической точки 
зрения, то в типах упражнений отражаются 
соответствующие стороны значения слов, 
соотносимые, в свою очередь, с методами 
изучения лексики, ознакомление с лексиче-
ской группой, подлежащей усвоению. Попы-
таемся представить схему, лежащую в осно-
ве системы упражнений по лексике: студен-
там предлагается текст, где в поле зрения 
обучающихся попадает весь лексический 
материал из данного текста. Такое пред-
варительное ознакомление с материалом 
активизирует учащихся и создаёт психоло-
гический настрой на овладение определён-
ной лексикой, а также такое ознакомление 
позволяет преподавателю выяснить коли-
чество незнакомых слов, которые не знают 
студенты в этом тексте. На этом этапе обу-
чения предлагаются задания на наблюдение 
слова в данном контексте, подготавливаю-
щее студентов к усвоению системы значе-
ний многозначного слова, к восприятию его 
отличий от других слов данной группы и т. д., 
где, как правило, даётся толкование слова, 
позволяющее определить предметную и по-
нятийную отнесённость слова. Используется 
метод наблюдения.

Роль системы упражнений велика, потому 
что она направлена на активизацию аналити-
ческих способностей студентов. С методиче-
ской точки зрения целесообразно выделять 
три основных типа упражнений: языковые, 
условно-речевые (термин, предложенный 
Е. И. Пассовым) и речевые. Выделение этих 
типов упражнений учитывает роль в много-
язычной коммуникации знаний и навыков, и 
умений. Знания сообщаются в форме правил, 
ориентиров, указывающих на сочетаемость 
слова, ситуативную прикреплённость и т. п., 
т. е. знания в данном случае облегчают по-
строение высказывания. Другими словами – 
это прежде всего правила, указывающие, 
как функционирует слово в речи и что нужно 
знать, чтобы осуществлять речевую дея-
тельность правильно, без ошибок. Языковые 
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упражнения охватывают все существенные 
характеристики содержательной стороны 
слова, включая и его стилистические особен-
ности. К языковым упражнениям относятся 
упражнения на наблюдение, анализ, проблем-
ные упражнения разного характера. В задачи 
нашего исследования не входит анализ всех 
типов упражнений, а лишь делается попытка 
рассмотреть иные возможные подходы и объ-
единить их в ситему упражнений в работе над 
лексическим материалом. Приведём пример-
ные задания языковых упражнений. Прочи-
тайте текст, озаглавьте его. Определите 
значение выделенных слов, найдите антони-
мы, укажите их стилистическую окраску. 

Вы знаете, какие бывают слова? Слова 
бывают разные: весёлые и грустные, ма-
ленькие и большие. Есть ещё и вежливые 
слова: спасибо, пожалуйста, здравствуйте. 
Есть родные, дорогие слова: мама, родина, 
мир, счастье (С. Прокофьев). 

(Можно использовать поэтический текст).
Солнце ласково смеётся, 
Светит ярче, горячей,
А с пригорка звонко льётся
Разговорчивый ручей (Я. Колас).

Прочитайте и сравните предложения. 
Укажите, какой из выделенных глаголов 
имеет значение «прийти к выводу о необ-
ходимости каких-либо действий», а какой – 
«преодолеть страх», колебания, приступая 
к какому-нибудь действию».

А. Мы решили пойти в кино. Б. Никто не 
решился возразить ему.

Следующая группа упражнений – услов-
но-речевые или предречевые. Цель этих 
предложений – формирование отдельных 
навыков словоупотребления. Их выполне-
ние обеспечивает овладение определён-
ными действиями на уровне сознательного 
контроля. К этому типу упражнений относим 
упражнение на дописывание, дополнение 
предложений, перефразирование, вопро-
сно-ответные задания и т. п., например: 
1. Данные предложения замените близкими 
по смыслу, употребите слова понимание, 
представление. Вы прекрасно понимаете 
данный текст. – Он иначе понимает эту 
статью. 2. Вставьте данные высказывания 
в подходящий для каждого из них контекст. 
Я не могу работать в такой обстановке. 
– Я не могу работать в таких условиях.

Речевые (коммуникативные) упражне-
ния. К ним относятся упражнения ситуатив-

ные. Приведём примеры заданий ситуатив-
но-коммуникативного характера. 1. Вы – ма-
стер, обучали молодых рабочих. Употре-
бляя слова, данные в скобках, отчитайтесь 
о своей работе (подробно изучить, усвоить 
правила техники безопасности, освоить 
станок). 2. Попросите разрешения что-либо 
сделать, употребляя наречие можно. 3. Упо-
требляя наречие наконец  в значении «на-
последок», кратко перескажите содержание 
известной вам книги, статьи, прослушанной 
лекции, доклада. 4. Выразите согласие с 
утверждением вашего собеседника, исполь-
зуя наречие действительно, в самом деле. 
5. Выразите своё отношение к высказыва-
нию: «Языку нельзя научить, языку можно 
научиться». Заключительным упражнением 
может служить также рассказ по рисункам, 
картине и т. п. В качестве опоры при выпол-
нение работы с рисунками необходимо дать 
сначала слова, обороты, семантизировать 
второстепенные с точки зрения основной 
задачи слова и выражения, отработать про-
изношение, обратив внимание на те группы 
слов, которые являются предметом специ-
ального усвоения. После предварительной 
работы рассказ должен строиться свободно. 
В данном случае иллюстративная нагляд-
ность – не способ семансемантизации, а 
средство, подкрепляющее семантизацию, 
осуществлённую другими способами и спо-
собствующие усвоению слова. Упражнения 
с применением наглядности не должны но-
сить формальный характер, преподаватель 
должен проявить и своё творчество, макси-
мально используя наглядность – карточки, 
рисунки, цветные мелки, языковые игры и 
т. д. [4, с. 300]. Цель этого типа упражнений – 
совершенствование и одновременно про-
верка речевых навыков и речевого умения. 

Принимая во внимание условное де-
ление типов упражнений на языковые, ус-
ловно-речевые и речевые, следует иметь 
в виду, что многие языковые упражнения 
являются одновременно и речевыми. В 
современной методике русского языка как 
иностранного важным является положение 
о необходимости постановки речевых задач 
при обучении языку. Если под речевой зада-
чей понимать задачу, которая стимулирует 
речевую деятельность в разных её видах, 
то постановка речевой задачи возможна и 
к речевым упражнениям, основная цель ко-
торых – формирование соответствующих 
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языковых знаний. Говоря о речевой задаче, 
следует иметь в виду, что специфика лек-
сики как области смысловых отношений 
определяет и специфику речевых задач 
при обучении лексике. Следовательно, в 
результате кропотливой работы со словом 
студенты приобретают навыки системати-
зации и осмысление фактов языка, а так-
же анализа языковых явлений. Эта работа 
развивает языковую догадку, а в конечном 
итоге способствует обогащению словарно-
го запаса. В данной статье была сделана 
попытка показать, что для изучения русско-
го языка как иностранного нужна система 
упражнений, соответствующая всем требо-

ваниям изучения лексики и грамматики рус-
ского языка. Таким образом, при разработ-
ке и составлении системы упражнений при 
обучении русскому языку как иностранному 
должны быть по возможности реализованы 
те основные подходы и принципы (как ди-
дактические, так и методические), которые 
были положены в основу обобщённого из-
учения теоретического материала. В упраж-
нениях должны предусматриваться не толь-
ко элементарные операции, но и сложные 
умственные действия, развивающие твор-
ческие возможности студентов и позволя-
ющие  использовать полученные знания во 
всех формах речевого общения.
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В Забайкальском государственном уни-
верситете (г. Чита) завершилась очередная 
международная научная конференция «Ин-
терпретация текста: лингвистический, литера-
туроведческий и методический аспекты».  Кон-
ференция 2012 года прошла в пятый раз,  по-
этому можно  подвести   определённые итоги.

Первая конференция состоялась в 
2007 году на филологическом факультете  
Забайкальского государственного гумани-
тарно-педагогического университета. Её ор-
ганизаторами стали доктор филологических 
наук, профессор Г. Д. Ахметова и  кандидат 
филологических наук, доцент Т. Ю. Игнато-
вич. Большую роль в организации  первой 
конференции сыграли доктор исторических 
наук, профессор,  проректор по научной ра-
боте ЗабГГПУ М. В. Константинов, который 
стал инициатором её  проведения в рамках 
научно-исследовательской  лаборатории 
«Интерпретация текста», а также директор 
НИИ ФМК ЗабГГПУ, доктор филологических 
наук, профессор Т. В. Воронченко.

Конференция сразу же стала знаковой 
благодаря широкой географии её участ-
ников. Очное и заочное участие в конфе-
ренциях разных лет принимали учёные из 
России, Армении, Белоруссии, Болгарии, 
Германии, Грузии, Ирака, Испании, Казах-
стана, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Мол-
довы, США, Украины, Чехии.  Россия пред-
ставлена 75 городами.

В 2010 году состоялось ещё одно важ-
ное событие: сборник материалов конфе-
ренции  пополнил  перечень изданий,  еже-
годно выставляемых в e-library, в связи с 
чем  начиная с 2010 года конференция ста-
ла ежегодной  (до этого она проводилась 
один раз в два года). 

Конференция проходит в рамках между-
народного сотрудничества с Хулуньбуир-
ским институтом (КНР, г. Хайлар), который 
входит в число  нескольких вузов Китая, 
получивших государственную поддержку  в 
области сотрудничества с российскими уни-
верситетами. Два вуза проводят совместные 
конференции: «Интерпретация  текста»  – на 
территории  России и «Русский язык в совре-
менном Китае»  – на территории Китая.

Конференция 2011 года получила высо-
кий статус: она проходила под эгидой  Рос-
сийского общества преподавателей русско-
го языка и литературы (РОПРЯЛ). Гостями 
четвёртой конференции были доктор фило-
логических наук, доктор философии Ивана 
Рычлова из Праги (Чехия) и доктор фило-
логических наук, профессор К. Д. Гордович 
из Санкт-Петербурга.

Конференцию 2012 года также можно 
назвать знаковой:  завершилось объедине-
ние двух крупнейших вузов Читы  (ЗабГУ и 
ЗабГГПУ), в результате чего  пятая конфе-
ренция впервые была проведена в Забай-
кальском государственном университете.
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В V Международной научной конферен-
ции, которая прошла в Чите 23–24 ноября 
2012 года, приняли участие 76 представи-
телей  восьми стран – России, США, Китая, 
Германии, Канады, Ирака, Украины, Грузии. 
Участники из России прислали свои доклады 
из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, 
Саратов, Челябинск, Набережные Челны, 
Липецк,  Новосибирск,  Томск,  Новокузнецк, 
Волгоград, Улан-Удэ. Лесосибирск, Уфа, Пе-
трозаводск, Чита, Ростов-на-Дону, Красно-
ярск, Иркутск). К началу конференции был 
издан сборник материалов, ответственным 
редактором и составителем которого тра-
диционно является  доктор филологических 
наук, профессор Г. Д. Ахметова.

На пленарном заседании с привет-
ственными словами выступили проректор 
ЗабГУ, доктор культурологии, профессор 
М. И. Гомбоева, директор НИИ ФМК ЗабГУ, 
доктор филологических наук, профессор 
Т. В. Воронченко, заместитель декана фа-
культета филологии и массовых коммуни-
каций  ЗабГУ Е. В. Тарасова.  Разнообразно 
и интересно были представлены различные 
подходы к интерпретации текста в докладах  
Г. Д. Ахметовой, Т. Ю. Игнатович  (Россия),  
Ёдер  Катрины  Линн (США),  Чжоу Чжун-
чэня (Китай),  А. М. Григораш (Украина). На 
заседаниях в секциях учёные продолжили 
обсуждение  проблем, касающихся различ-
ных аспектов интерпретации текста.

Направления работы конференции ох-
ватывали разные стороны интерпретации 
текста. Наиболее объёмно было представ-
лено направление «Художественный текст: 
восприятие, анализ и интерпретация», ко-
торое сочетает в себе литературоведче-
ский и лингвистический  аспекты, предпо-
лагает интегральность подхода к анализу 
текста. Именно этот принцип лежит в ос-
нове подхода к анализу текстов в статях 
доктора филологических наук, профессора 
Г. Д. Ахметовой, охарактеризовавшей твор-
ческий стиль писателя С. Есина;  кандида-
та филологических наук Н. Б. Анциферо-
вой, исследовавшей языковые процессы 
в дневниковой прозе В. Гусева; кандидата 
филологических наук А. В. Архангельской, 
показавшей особенности интерпретации 
древнерусского текста. В материалах авто-
ров из КНР (Ван Цуй, Ван Чун, Лю Гопин, Ма 
Минюй, Ма Нин, Се Хуйтин, Ху Вэй) русские 
художественные тексты рассматриваются 

сквозь призму национально-специфических 
различий между культурами двух стран. Эти 
материалы демонстрируют, как восприни-
мается иностранцем идейно-эстетическая, 
эмоциональная, смысловая информация, 
заложенная в произведении русского авто-
ра; как языковые особенности русскоязыч-
ного текста могут оцениваться и анализиро-
ваться носителями инокультуры.

Второе направление – «Поэтика художе-
ственного текста». В материалах конферен-
ции поэтика художественного текста  рас-
сматривается как с точки зрения анализа 
поэтической формы, различных, в том числе 
речевых,   приёмов создания текста, так и с 
точки зрения эстетической, эмоциональной.   
Именно поэтому материалы разнообразны и 
по содержанию, и по жанру: от строгого науч-
ного текста до неакадемической рецензии. 
Но всех авторов объединяет одно: стрем-
ление показать на основе анализа опреде-
лённых научных  предпосылок, за счёт чего 
создаётся поэтика художественного текста, 
как она связана с авторским мировосприя-
тием. Интересны материалы, в основе кото-
рых лежит стремление определить природу,  
истоки поэтики текста.  Доктор филологиче-
ских наук, профессор А. Б. Бушев в своей 
статье рассматривает знаки и смыслы хри-
стианской поэзии, обращая внимание на то, 
что основные смыслы современной право-
славной поэзии берут своё начало в право-
славной культуре до эпохи богоборчества. 
Г. С. Заходер показала, как поэт и перевод-
чик Б. Заходер переводил поэтические тек-
сты  Гёте, пытаясь прочитать  в них то, что 
волновало его как русского человека. Кан-
дидат филологических наук Г. М. Васильева  
проанализировала прозу Герцена, выявив 
связь предельной  интеллектуализации его 
суждений с творчеством Гёте.

Языковая картина мира как отражённая 
в языке система представлений о мире,  как 
специфический  способ восприятия дей-
ствительности определённым народом, как 
способ отражения в языке ментальности 
народа  была рассмотрена  на  материале 
русского, китайского,   бурятского языков и 
в ракурсе межкультурной коммуникации. 
Особый интерес вызвали доклады, в кото-
рых  языковая картина мира была  рассмо-
трена  в когнитивном аспекте (доктор фило-
логических наук  И. В. Ерофеева); сквозь 
призму  процессов  межкультурной комму-
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никации  и  в связи со стратегией формиро-
вания коммуникативной культуры личности 
(кандидат культурологии Б. В. Дашидоржи-
ева ); в аспекте историко-культурной содер-
жательности текстов и языковых единиц с 
точки зрения носителей  другой культуры 
(Ма Дэсин, Сунь Цзяньсэнь, Цзян Чэньди, 
Чжао Сюэ).

Большое место в работе конференции 
было уделено типам внутринациональ-
ных речевых культур и построению текста. 
Особенности национальных  речевых куль-
тур  рассматривались  авторами на мате-
риале русского, китайского, английского, 
французского, немецкого, якутского языков 
(доктор филологических наук, профессор 
Т. А. Буркова, доктор филологических наук 
Н. Н. Ефремов, доктор филологических 
наук, профессор Г. Г. Ишимбаева, кандидат 
филологических наук С. В. Первухина, кан-
дидат филологических наук В. А. Разумов-
ская, кандидат философских наук Л. В. Бу-
тыльская). 

Методический аспект интерпретации 
текста был представлен двумя направле-
ниями: «Текст и контекст в методике пре-
подавания русского языка и литературы в 
вузе и школе» и «Интерпретация текста при 
изучении русского языка как иностранного». 
Наибольший интерес вызвало первое на-

правление, в котором были представлены 
инновационные и традиционные техноло-
гии работы с текстом. Был обсуждён широ-
кий спектр проблем методики преподава-
ния языка и литературы в школе:  анализ 
на уроке текстов с учётом межкультурного 
и полиэтнического диалога; рассмотрение 
изобразительно-выразительных возмож-
ностей языка в рамках  текста; выработка 
метапредметных умений на основе чтения 
текста; проведение урока литературы в 
контексте аксиологии текста; создание ин-
терактивной стратегии работы с текстом 
(кандидат педагогических наук  Е. В. Гет-
манская, кандидат педагогических наук 
Т. М. Иванова, Л. А. Лопинцева, кандидат 
педагогических наук В. А. Сергеева, канди-
дат педагогических наук Л. О. Тавдгиридзе). 

Кроме того, на конференции  были пред-
ставлены направления  «Анализ дискурса 
современной массовой коммуникации», 
«Современное состояние регионального 
типа народно-речевой культуры». 

Завершилась пятая международная кон-
ференция «Интерпретация текста: лингви-
стический, литературоведческий и методи-
ческий аспекты». Очередная конференция 
состоится  в Забайкальском государствен-
ном университете в 2013 году.

Статья поступила в редакцию 25.12.2012
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7–8 декабря 2012 года на факультете 
русского языка и литературы Тамканского 
университета (г. Тайбэй, Тайвань) состоя-
лась Международная конференция «Рус-
ское языкознание и литературоведение – 
2012», в которой приняли участие профес-
сор ЗабГУ Галия Ахметова и доценты кафе-
дры литературы ЗабГУ Андрей Горковенко 
и Сергей Петухов.

Впервые в истории международных от-
ношений установились связи Забайкаль-
ского государственного университета с Тай-
ванем. Конференция проводилась под па-
тронажем Министерства иностранных дел 
Тайваня и Национального научного совета 
Тайваня. В 2007 г. было создано обществен-
ное объединение «Русский клуб, Тайвань». 

На «Международном радио Тайваня» вы-
ходят передачи Русской службы, издаётся 
в Тайбэе русскоязычная версия журнала 
«Тайваньская панорама».

Тамканский университет – старейший 
университет островного Китая, который был 
открыт в 1950 году г-ном Чанг Чинг-Шеном 
и его сыном д-ром Клементом К. П. Чангом, 
став первым частным колледжем на Тай-
ване. В 1958 году он был переименован в 
Тамканский Колледж Наук и Искусств, а в 
1980 г. – в Тамканский Университет. Сегод-
ня на девяти факультетах обучается 28000 
студентов и работает более 2200 препо-
давателей и служащих, а окончили Уни-
верситет 230000 выпускников. Факультет 
русского языка и литературы был создан в 
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университете в 1993 году, ведёт подготовку 
бакалавров и магистрантов в области рус-
ского языка.

В настоящий момент университет разра-
батывает схему «Второй Сигмоидной Кри-
вой», тем самым продвигая университет в 
новое тысячелетие на уровень глобального 
«Царства Науки». Руководствуясь лозун-
гом «Один Великий Университет – Четы-
ре Уникальных Кампуса», администрация 
Тамкана внедрила четыре инновационные 
модели управления – Коллегиальную, Бю-
рократическую, Политическую и Рыночную. 

Традиционная конференция «Русское 
языкознание и литературоведение» впер-
вые проводилась в международном мас-
штабе. В ней приняли участие более 150 че-
ловек из Кореи, Японии, Казахстана, Грузии, 
континентального Китая. Россию представ-
ляли учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Пятигорска, Владивостока, 
Белгорода, Чебоксар и Читы.

Ректор Тамканского университета про-
фессор Чжан Цзя-и сказала в своем при-
ветствии, что подобные конференции 
проводятся с 2008 года. В выступлении 
Е. В. Кривовой (зав. отделом международ-
ного и межрегионального сотрудничества 
Дома русского зарубежья им. Александра 
Солженицына) прозвучала мысль, что наи-
более трагическим событием после рево-
люции была гражданская война и после-
дующая за этим высылка людей. Истории 
русской эмиграции был посвящён докумен-
тальный фильм «Посольство на Таганском 
холме», продемонстрированный участни-
кам и гостям конференции. На открытии 
конференции состоялась торжественная 
церемония передачи книжного дара Дома 
русского зарубежья им. А. Солженицына 
библиотеке факультета русского языка и 
литературы Тамканского университета. В 
унисон выступлению Е. В. Кривовой про-
звучал пленарный доклад В. И. Шульженко, 
профессора, зав. кафедрой литературного 
и художественного мастерства Пятигор-
ского государственного лингвистического 
университета. В докладе говорилось также 
и об антропологическом направлении в ли-
тературе.

Н. Г. Бобохидзе (ассоциированный про-
фессор департамента славистики Кутаис-
ского Государственного университета им. 
Ак. Церетели) говорила об актуальных про-

блемах преподавания русского языка в ино-
странной аудитории. Звучала мысль о диа-
логе поколений, о возрастании интереса к 
русскому языку в Грузии: «В нашей стране 
нас не всегда хотят слушать. Пока!»

Всего работало шесть секций: «Лите-
ратуроведение», «Литературный текст. 
Кинотекст», «Русское языкознание», «Со-
временный русский язык: теория и практи-
ка» «Вопросы преподавания литературы», 
«Русская литература». Последнюю секцию 
возглавили профессор Вячеслав Иванович 
Шульженко, заведующий кафедрой Пяти-
горского государственного лингвистическо-
го университета и профессор ЗабГУ Галия 
Дуфаровна Ахметова.

В докладе Г. Д. Ахметовой «Живой худо-
жественный образ в современной русской 
прозе» рассматривалась знаковая языко-
вая категория «художественный образ» 
как композиционно-языковое единство, по-
вторяющее композиционно-языковую струк-
туру живого текста, в языковом простран-
стве которого происходит динамическое 
его «прорастание» и взаимодействие с 
другими живыми образами. Жизнь образа, 
по мнению докладчика, способствует уси-
лению плотности текста. Художественный 
образ может быть назван живым, так как 
он динамически развивается в тексте, его 
живая энергия воздействует на читателя. 
Энергетика текста усиливается за счёт вза-
имодействия живых образов. Чем больше 
точек соприкосновения живых образов 
между собой, тем талантливее произве-
дение. Художественный текст остаётся 
живым и современным, пока у него есть 
читатели. Любой текст умирает, становится 
мёртвым, если у него нет читателя. Живой 
текст представляет собой структуру, кото-
рая является открытой, динамичной, 
самоорганизующейся, взаимодействую-
щей с другими литературными текстами. 
Профессор Г. Д. Ахметова убеждена, что 
говорить о статусе языка в истории культу-
ры невозможно без осмысления языка со-
временной прозы. При этом важны самые 
противоречивые, самые крайние примеры: 
А. Аствацатуров, Ю. Буйда, Д. Драгунский, 
С. Есин, А. Козлова, 3. Прилепин, К. Туров-
ский, Фигль-Мигль, Г. Хирачев (А. Гание-
ва). Вывод выступления убедителен и оп-
тимистичен: «Живые языковые процессы,  
происходящие в современной прозе, лежат 
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в основе создания образа. Может быть, 
многие современные тексты – это, свое-
го рода, юродство, так распространённое 
на Руси? Может быть, это лишь намерение 
казаться глупым – а на самом деле пони-
мание мира лучше других? Но ведь всем 
ясно, что обличение зла – это главное в ли-
тературе реализма. Так не о реалистических 
ли традициях в современной русской ли-
тературе можно говорить сегодня? Дума-
ется, что да. Речь идёт именно об этом».

Сообщение доцентов кафедры литера-
туры ЗабГУ А. Е. Горковенко и С. В. Пету-
хова было посвящено вопросам вхождения 
и функционирования русской литературы 
в Китае. Авторы предоставили результаты 
исследования существования «русского 
текста» в КНР. За сто лет освоения Китаем 
русской литературы наблюдались этапы 
взлётов (период 50-х годов) и катастроф 
(«культурная революция»). Эти колебания 
можно объяснить излишней политизацией 
и социологизацией. Сегодня, когда идео-
логия отходит на второй план, освоение 
литературного наследия представляется 
в совершенно ином ключе. Приоритетное 
значение приобретают эстетические, этиче-
ские и духовные ценности. Художественный 
текст предстаёт как средство их передачи, 
он призван аккумулировать национальную 
память. 

Сообщение докладчиков включало в 
себя и обобщение опыта работы с ино-
странными студентами: «Всё чаще китай-
ские студенты, обучающиеся в России, вы-

бирают исследовательские темы, связан-
ные с древнерусской литературой, в кото-
рую заложены ключевые концепты русской 
культуры, и без понимания которой невоз-
можно объяснить феномен «загадочной» 
русской души и своеобразие национально-
го менталитета».

А. Е. Горковенко и С. В. Петухов прихо-
дят к выводу, что и современная русская 
литература также находится в сфере инте-
ресов китайских филологов. С наступлени-
ем нового века связи Китая с Россией про-
должают расширяться. В последние годы на 
китайский язык переводятся такие авторы, 
как В. Маканин, В. Ерофеев, З. Прилепин. 
В их творческом пространстве репрезенти-
руются концепты новой русской культуры, 
появление которых обусловлено веяниями 
времени.

Второй день конференции был посвящён 
культурным мероприятиям. Участники и го-
сти посетили Государственный музей Им-
ператорского Дворца Гугун (National Palace 
Museum), усадьбу семьи Линь в Бань-Цяо 
(The Lin family mansion and garden) и знаме-
нитую башню-небоскреб Тайбэй 101. Баш-
ня является одним из главных символов со-
временного Тайбэя и всего Тайваня.

Авторы статьи выражают благодарность ректору 
Тамканского университета госпоже Чжан Цзя-и, декану 
факультета русского языка и литературы Чжан Цин-го 
за высочайший уровень организации конференции, 
а также всем, кто встречал, провожал и обеспечивал 
комфортное проживание в Тайбэе.

Статья поступила в редакцию  25.01.2013
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11–12 апреля 2012 года  в г. Хайлар 
(КНР) состоялась II  Международная на-
учно-практическая конференция «Русский 
язык в современном Китае», организован-
ная кафедрой русского языка как иностран-
ного  Забайкальского государственного гу-
манитарно-педагогического университета 
им. Н. Г. Чернышевского (ЗабГГПУ) и  Ин-
ститутом русского языка (ИРЯ)  Хулунь-
буирского института (ХИ) при поддержке  
ректоратов и Управлений международного 
сотрудничества двух вузов.

Первая конференция, которая состоя-
лась в апреле 2009 года, была посвящена 
Году русского языка в Китае и проводилась  
на базе Хулуньбуирского института, полу-
чившего государственную поддержку как 
один из нескольких вузов Китая,  наиболее 
активно сотрудничающих с вузами России. 
Первый опыт проведения совместной кон-
ференции оказался успешным, и   её участ-
ники приняли решение сделать  конферен-
цию традиционной.  

Очное и заочное участие в конференции 
приняли учёные из Китая (г. Пекин, Хухэ-
Хото, Хайлар), Германии (г. Кассель), Рос-
сии (гг. Москва, Санкт-Петербург, Благове-
щенск, Братск, Челябинск,  Кемерово, Улан-
Удэ, Иркутск, Тула, Хабаровск, Уссурийск, 
Чита). Для участия в конференции  в г. Хай-
лар (КНР) прибыла делегация ЗабГГПУ  в 
составе  начальника отдела академической 
и профессиональной мобильности, прото-
кола Управления международного сотруд-
ничества  Л. В. Эмирзиади, декана фило-
логического факультета  Е. В. Тарасовой, 
заведующей кафедрой  русского языка как 
иностранного Л. В. Вороновой,  профессо-
ров Г. Д. Ахметовой, Т. В. Воронченко, до-

центов кафедры русского языка как ино-
странного О. Л. Абросимовой, Л. В. Бутыль-
ской, Т. М. Ивановой, Н. Б. Анциферовой.

Почётными гостями конференции стали 
профессор Института иностранных языков 
Пекинского педагогического  университета 
Чжао Юйцзян и председатель общества 
изучения русской национальности в Китае 
Чжан Сяопин (г. Хухэ-Хото).  

Торжественное открытие конференции 
состоялось 11 апреля.  С приветственными 
словами к её участникам обратились пер-
вый проректор Хулуньбуирского института  
Го Вэйчжун  и директор Института русского 
языка Хулуньбуирского института,  профес-
сор Би Цзиньэ. Сопредседателями конфе-
ренции были избраны директор Научно-
исследовательского института филологии 
и межкультурной коммуникации ЗабГГПУ 
доктор филологических наук, профессор  
Т. В. Воронченко и директор Института рус-
ского языка  Хулуньбуирского института 
профессор Би Цзиньэ. Конференция про-
водилась с целью укрепления и сохранения 
позиций русского языка за рубежом; обмена 
научными знаниями в области ведущих па-
радигм современной русистики с использо-
ванием как традиционных, так и инноваци-
онных технологий.

Доклады на конференции были посвяще-
ны разнообразным актуальным проблемам 
русистики. Обсуждались такие важные во-
просы,  как развитие русского языка в услови-
ях межкультурной коммуникации, языковая 
картина мира и взаимодействие культур (с 
докладами по этим направлениям выступи-
ли: доцент кафедры РКИ ЗабГГПУ Л. В. Бу-
тыльская, аспирант 2 курса ЗабГГПУ Вэй 
Хунбо, профессор ИРЯ ХИ Ли Пин, доцент 
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ИРЯ ХИ Цзян Сюхуа, заместитель директо-
ра ИРЯ ХИ, доцент Чэ Тунбо); рассматри-
вались  проблемы восприятия, понимания 
и интерпретации текста  (в аспекте русского 
языка как иностранного) (к тексту как носи-
телю и хранителю экстралингвистической, 
культурологической и исторической инфор-
мации в своих исследованиях обратились: 
профессор кафедры РКИ ЗабГГПУ Г. Д. Ах-
метова, доцент кафедры РКИ ЗабГГПУ 
Н. Б. Анциферова, доцент ИРЯ ХИ Фэн Ся-
оли, доцент ИРЯ ХИ Юань Ли); обсуждались  
новые технологии преподавания русского 
языка и литературы иностранцам и актуаль-
ные проблемы лингводидактики (в аспекте 
русского языка как иностранного) (предста-
вили свои научные наблюдения и исследо-
вания: декан филологического факультета 
ЗабГГПУ Е. В. Тарасова,  ассистент ИРЯ ХИ 
Ван Янь, ассистент ИРЯ ХИ Фэн Гуан, асси-
стент ИРЯ ХИ Чэнь Вэйли); перспективные 
технологии оценки качества образования (о 
тестовых формах 
контроля, в том 
числе и об этноо-
риентированных 
тестовых зада-
ниях в своих вы-
ступлениях рас-
сказали: заведу-
ющая кафедрой 
РКИ Л. В. Воро-
нова, профессор 
Института ино-
странных языков 
Пекинского педа-
гогического  уни-
верситета Чжао 
Юйцзян).

Особое внимание было уделено пер-
спективам дальнейшего сотрудничества 
вузов. С докладом «Совместное обучение 
иностранных студентов русскому языку: 
проблемы и перспективы» выступили до-
цент кафедры РКИ ЗабГГПУ О. Л. Аброси-
мова и начальник отдела академической и 
профессиональной мобильности, протоко-
ла Управления международного сотрудни-
чества ЗабГГПУ Л. В. Эмирзиади. 

В этом же аспекте своевременным и 
значимым  было выступление директора 
ИРЯ ХИ, профессора Би Цзиньэ и замести-
теля директора ИРЯ ХИ, профессора Чэнь 
Чжаомина с докладом «Регулирование про-
граммы подготовки специалистов в соот-
ветствии с потребностями  рынка занятости 

Китая», в котором были проанализирова-
ны перспективы развития специальности   
«Русский язык» в автономном районе Вну-
тренняя Монголия КНР. На примере Хулунь-
буирского института (КНР) выступающие 
продемонстрировали, как вуз может кор-
ректировать учебную программу специаль-
ности, приспосабливаясь к потребностям 
рынка занятости Китая.

Актуальные доклады, яркие презента-
ции участников конференции были вос-
приняты с большим интересом и вызвали 
оживлённые дискуссии.

Новый импульс работе конференции 
придала поездка учёных 12 апреля в знаме-
нитое Трёхречье, где сначала в г. Лабдарин, 
а затем в деревне Энхэ (Караванное) обсуж-
дались вопросы  распространения и сохра-
нения русского языка в Китае. Состоялись 
встречи с руководством уезда Эргунэ, где 
находятся  русские поселения. Российским 
и китайским учёным была предоставлена 

возможность по-
смотреть, как 
живут русские 
в Китае, как со-
храняют наци-
ональные куль-
турные традиции 
и родной язык. 
Полученная ин-
формация, по 
мнению участ-
ников конферен-
ции, может стать 
толчком к новым 
научным иссле-
дованиям.

В целом традиционная уже конферен-
ция прошла на высоком научно-методиче-
ском уровне как в части представительно-
сти и содержательности докладов и обсуж-
дений, так и в смысле активной заинтересо-
ванности участников. Надеемся, что работа 
в этом направлении будет способствовать 
дальнейшей популяризации и распростра-
нению русского языка, укреплению его по-
зиций в Китае, а значит – и укреплению по-
зиций русского языка в мире.

По итогам очередной традиционной 
Международной научно-практической кон-
ференции «Русский язык в современном 
Китае»  издан сборник научно-методиче-
ских статей.

Статья поступила в редакцию  4.02.2013
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