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Аннотация. Статья посвящена особой теме в русской литературе — теме стра-
даний, ее функционированию в творчестве видных писателей XIX–ХХ веков; иссле-
дуется влияние на литературу ХХ века религиозно-философской и эстетической 
концепций Ф. М. Достоевского. Прослежены истоки темы страданий, восходящей 
к Библии, рассмотрен ее философский контекст, экзистенциальные вопросы, связан-
ные с ней.

На основе биографического, сопоставительного, интертекстуального методов 
исследования, а также культурно-исторического подхода рассмотрены взгляды на ли-
тературу и тему страданий Ф. М. Достоевского, А. П. Платонова, В. П. Астафьева, сде-
ланы экскурсы в творчество русских и зарубежных писателей, в котором так или иначе 
обнаруживается связь с данной темой.

Страдания литературных персонажей дифференцируются: выделяются физи-
ческие, нравственные, экзистенциальные страдания. Часто они вызваны социаль-
ными пороками, историческими причинами, нравственной глухотой окружающих, 
но могут вызываться экзистенциальным хаосом, затягивающим человека независимо 
от его воли. Показано, что писатели искали пути преодоления страданий; по-разному 
осознавая, осмысливая их, чаще всего Достоевский, Платонов и Астафьев представ-
ляли страдания как метафизическую константу, имманентно присущую человеку, 
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его сознанию, поэтому путь преодоления страданий часто связан в их произведениях 
с утопическими идеями, с преодолением отчужденности людей друг от друга.

Ключевые слова: тема, природа страданий, этика страдания, хаос, традиция, 
литературный герой, проза.

Для цитирования: Романова, Г. И., Смирнова, А. И., Матвеева, И. И. (2025). 
Концепция страдания в русской литературе (Ф. М. Достоевский, А. П. Платонов, 
В. П. Астафьев). Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образо-
вание», 1(57), 7–24. https://www.doi.org/10.24412/2076-913X-2025-157-7-24

Original article
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THE CONCEPT OF SUFFERING IN RUSSIAN LITERATURE 
(F. M. DOSTOEVSKY, A. P. PLATONOV, V. P. ASTAFIEV)
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Moscow, Russia,

1       galinroma@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6173-2411
2       alfia-smirnova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-9198-548X
3       matv1@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-3529-3459

Abstract. The article is devoted to a special theme in Russian literature — the theme 
of suffering, its functioning in the works of prominent writers of the XIX and XX centu-
ries; the influence of F. M. Dostoevsky’s religious-philosophical and aesthetic concepts 
on the lite rature of the XX century is investigated. The origins of the theme of suffering 
going back to the Bible are traced, its philosophical context and existential issues related 
to it are consi dered.

On the basis of biographical, comparative, intertextual methods of research, as well as 
cultural-historical approach, the views on literature and the theme of suffering of F. M. Dos-
toevsky, A. P. Platonov, V. P. Astafiev are considered, excursions are made into the works 
of Russian and foreign writers who in one way or another found a connection with the theme.

The sufferings of literary characters are differentiated: physical, moral, existential suf-
ferings are distinguished. Often they are caused by social vices, historical reasons, moral 
deafness of others, but they can be caused by existential chaos, dragging a person regard-
less of his will. It is shown that writers searched for ways to overcome suffering; realising 
and comprehending it in different ways, most often Dostoevsky, Platonov and Astafyev 
represented suffering as a metaphysical constant inherent in man and his consciousness, 
so the way to overcome suffering is often connected in their works with utopian ideas, 
with overco ming people’s alienation from each other.
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Введение

Об особом отношении к теме страдания в русской литературе свиде-
тельствуют высказывания и профессиональных читателей, и люби-
телей. По словам М. Горького, «русская литература — самая песси-

мистичная литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему 
о том, как мы страдаем, — в юности и зрелом возрасте: от недостатка разума, 
от гнёта самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устрой-
ства вселенной…» (Горький, 1963, с. 504). Это мнение не изменилось у него 
и в 1936 году, когда он рекомендовал М. М. Зощенко написать книгу, в которой 
была бы осмеяна склонность к страданию (Горький, 1963, с. 69). Современные 
читатели, поддерживая распространенное суждение о приверженности страда-
ниям персонажей русской литературы и отождествляя историческую реальность 
с художественной, соглашаются с тем, что это одна из важных черт русского 
национального характера (Обухова, 2015).

Однако очевидно, что корни литературной темы страданий уходят в глубокую 
древность, берут начало в Книге книг — в Библии, где рассказывается о страстях 
(страсти — из праслав. strastь «страдание»), которые претерпел в земной жизни 
Иисус Христос, о трагических событиях «ветхой» и «новой» истории челове-
чества. Как многие образы, темы, мотивы сюжеты, представления о страдании 
были заимствованы и переосмыслены в художественной литературе, в первую 
очередь в западноевропейской. Ярчайший пример из литературы Нового време-
ни — влияние на читателей и необычайная популярность, которую приобрел роман 
И. В. Гете «Страдания юного Вертера» (1774), и апология того же явления в роман-
тической поэзии. «Страдальцем вдохновенным» (Гречанке, 1822) назвал Пушкин 
Байрона, обозначив тем самым характерную черту и поэзии английского романтика, 
и романтической литературы в целом, избравшей главным героем личность, испы-
тывающую нечеловеческие страда ния (Толстогузов, Толстогузова, 2013).

В русской литературе выделяется творчество ряда писателей, осмысляю щих 
природу страданий, их причины и возможности преодоления. Особый интерес 
представляет творчество Ф. М. Достоевского, произведения которого стали важным 
этапом в развитии данной темы. Если страдания пушкинского героя, «страдающего 
эгоиста», В. Г. Белинский охарактеризовал как «страдание истинное», но «не всем 
понятное» (Белинский, 1955, с. 458, 463), то мучения героев Достоевского, кото-
рые глубоко несчастны, унижены и оскорблены, вызывают не только сочувствие 



 

10 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

широкого круга читателей, но и целый ряд вопросов у исследователей (Борисова, 
Скорокозова, 2022). Это в полной мере относится к героям Платонова и Астафьева, 
каждый из которых страдает по-своему, но, так или иначе, продолжает традицию 
Достоевского. Все сказанное свидетельствует об актуальности заявленной темы. 
Однако проблема влияния социальных и психологических открытий Достоевского 
в осмыслении страдания на дальнейшее развитие русской литературы еще далека 
от разрешения, чем обусловлена новизна настоящего исследования.

Методы исследования

В художественном творчестве всегда велика доля унаследованной тради-
ционной системы образов, моделей изображения или, используя выражение 
А. Н. Веселовского, «предания». Соответственно, поставленную задачу необ-
ходимо рассмотреть не только в контексте мировоззрения писателя, используя 
биографический метод, но и в более широком контексте литературной традиции, 
применяя культурно-исторический подход, а также интертекстуальный анализ.

Результаты исследования

Звучание темы страданий человека, осложненной социальными, этиче-
скими, психологическими мотивами, усиливается к середине XIХ века в ли-
тературе реализма, в том числе реализма «в высшем смысле» (как определял 
свое творчество Ф. М. Достоевский) (Достоевский, 1984, т. 27, с. 65). Тема 
страдания занимает одно из центральных мест в религиозно-философской кон-
цепции писателя, ее художественно-эстетическое осмысление являет наиболее 
значимый этап в истории русской литературы XIX века.

Религиозно-философская концепция страданий Ф. М. Достоевского

В творчестве Достоевского страдание изображено ощутимо, детально пере-
дано теми, кто его переживает. Причины страданий персонажей Достоевского 
доступны «для бедных» — в прямом и переносном смысле. Это страдания ду-
шевные, которые не может перенести «слабое сердце» (как герой повести «Сла-
бое сердце», 1848), физические, в результате которых герои гибнут, во многом 
эти страдания обусловлены низким социальным положением героев. Но главная 
новация в осмыслении данного экзистенциала в творчестве Достоевского заклю-
чается в представлении страдания как метафизической константы, по-разному 
осознаваемой и переживаемой персонажами и автором (как носителем концеп-
ции произведения).
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Герой «Записок из подполья» (1864) утверждает, что «слишком созна-
вать — это болезнь, настоящая, полная болезнь» (Достоевский 1973, т. 5, 
с. 101), т. е. до крайности доводит смысл известного афоризма о связи мудро-
сти и страданий (слова Экклезиаста «во многой мудрости много печали»). 
В библейском смысле мудрость заключается в постижении жизни как трудного 
пути и приятии его; в произведениях Достоевского мысль, сознание есть «ве-
личайшее для человека несчастие», которое «человек любит и не променяет 
ни на какие удовлетворения», отрицание: «…страдание есть сомнение, есть 
отрицание…» (Достоевский 1973, т. 5, с. 119). «Мудрость» его персонажей ока-
зывается только видимостью, опыт (т. е. ход сюжетных событий) показывает 
ущербность сочиненных теорий, обрекающих всех на страдания.

Герой «Записок из подполья» уверяет, что «человек от настоящего стра-
дания, т. е. от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание — 
да ведь это единственная причина сознания» (Достоевский, 1973, т. 5, с. 119). 
Этот фрагмент Н. Бердяев назвал «потрясающими по гениальности, по остроте 
ума мыслями», в которых «нужно искать первоисточник всех открытий, кото-
рые делает Достоевский о человеке на протяжении всего своего творческого 
пути» (Бердяев). В человеческой натуре поражает писателя и его героев про-
тиворечивость и непредсказуемость, главным образом странная, нелогичная 
потребность в страдании, о которой говорит подпольный человек: «Ведь, 
может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он равно 
настолько же любит страдание, до страсти…» (Достоевский, 1973, с. 119).

Новацией Достоевского становится передача философских идей персона-
жам (здесь и далее в основном тексте и цитатах курсив наш. — Г. Р., А. С., 
И. М.). Так, уже в первом романе пятикнижия главный герой утверждает 
афористически: «Страдание и боль всегда обязательны для широкого созна-
ния и глубокого сердца» (Достоевский, 1973, т. 6, с. 203). В романе «Братья 
Карамазовы» даже эпизодические персонажи мыслят «до страдания»: мучит-
ся от неверия в будущую загробную жизнь «чувствительная светская дама», 
посетившая старца Зосиму, который, в свою очередь, страданием называет 
мучительное сожаление об утраченном. Такой прием дает возможность писа-
телю перевести страдание из пассивного залога в активный: «Что делать? ˂...˃ 
страдание взять на себя! ˂…˃ Свободу и власть, а главное власть! Над всею 
дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!» (Достоевский, 1973, 
т. 6, с. 253), что становится демонстрацией амбиций. Эта особенность кон-
цепции Достоевского проявляется ярче при сопоставлении с пушкинской 
трактовкой, в которой характерной особенностью страданий героев является 
определенная пассивность. Так, недолго страдала Ольга, потому что «Другой 
успел ее страданье / Любовной лестью усыпить, / Улан умел ее пленить…», 
Татьяна смиряется со своей судьбою, потому что «другому отдана» (Пуш-
кин, 1960, с. 134, 176). Характерное для классической картины мира понима-
ние страдания запечатлено в философском словаре XXI века, где страдание 
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определяется как «претерпевание, противоположность деятельности…» (Чаны-
шев, 2010, с. 642).

Нарушение представлений о мире как о гармоничном космосе, упорядо-
ченном, осмысленном и целесообразном, где страдание представало тяжелой, 
но неизбежной частью, свойственно героям Достоевского. Создавая свой худо-
жественный мир, писатель сделал открытие, заключавшееся в том, что страдание 
является проявлением хаоса, затягивающим в себя человека и к которому тяготеет 
человек, как ни парадоксально это звучит. Тяга к безрассудному своеволию, проти-
воречащему упорядоченной реальности, обозначается у Достоевского как любовь 
к страданию, склонность к самомучительству и мучительству окружающих. 
Страдание хаотично, не упорядочено, в отличие от рассудочных представлений 
о жизни. С этим соглашался Н. Бердяев: «В свое волии своем человек сплошь и ря-
дом предпочитает страдания. Он не мирится с рациональным устроением жизни» 
(Бердяев). В отличие от героев Пушкина, которые претерпевают страдание, персо-
нажи Достоевского испытывают неодолимую потребность в нем, что становится 
аспектом мотивировки их безрассудных и губительных действий. Развивая идею 
о страдании как о проявлении хаоса, притягивающего к себе, уводящего от ра-
циональной и гармоничной жизни к безрассудству и безобразию, Достоевский 
приходит к мысли о смирении и жертвенности. Изображая мучительное приобре-
тение персонажами жизненного опыта, способствующего появлению и развитию 
высоких душевных качеств и преодолению душевной смуты, писатель реализует 
идею очистительного страдания, ведущего к смирению.

Достоевскому близка философия Шопенгауэра с его идеей хаотичности 
и неупо рядоченности мира. По Шопенгауэру, миром управляет неразумная, слепая 
воля. Человек оказывается в ее власти, стремясь к удовлетворению всех своих же-
ланий, что в принципе недостижимо, и испытывая страдания от неудовлетворен-
ности. «Желание по своей природе — страдание. <…> Всякая жизнь по су ществу 
есть страдание» (Шопенгауэр, 1992, с. 184, 182). В то же время проживание стра-
даний способствует развитию и самосовершенствованию человека: «И все, что 
доброта, любовь и благородство делают для других, сводится к смягчению их мук 
и, следовательно, то, что может побуждать к добрым делам и подвигам любви, — 
это лишь познание чужого страдания, непосредственно понятого из собственного 
страдания и приравненного к нему» (Шопенгауэр, 1992, с. 220). Сострадание ведет 
к аскетизму, к отказу от каких-то потребностей, от неразумного подчинения сле-
пой воле к жизни. Культура Серебряного века оказалась восприим чивой к идеям 
А. Шопенгауэра и его последователя — Ф. Ницше.

В конце XIX века тема страдания актуализируется в русской литературе 
и получает развитие в модернистской поэзии. Так, автор монографии «Рели-
гия и декадентство в России» выделяет присущие ранней декадентско-симво-
листской поэзии черты, среди которых представление о «мире как хаосе, как 
сцепле нии случайностей» (Цвик, 1985, с. 19) и эстетика страдания, сложившая-
ся под влиянием идей философов А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
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В русской литературе первой половины ХХ века тема страданий по-своему 
преломляется, насыщается новыми интенциями, что было обусловлено тяжелей-
шими историческими событиями (революциями и войнами, периодами террора 
и гражданских войн). Практически каждый крупный писатель, так или иначе, 
запечатлел картину мира неустойчивого, неупорядоченного, утратившего опоры, 
затягивающего в себя человека страдающего. По словам Н. Бердяева, человек 
начала ХХ века — это человек «с распыленным ядром “Я”, разорванный на миги 
и клочья» (Бердяев, 1994, с. 412), поэтому идеи страдания и сострадания приобре-
тают в русской литературе особую значимость — как реакция на исторические ка-
таклизмы и разрушение основ органической жизни. Так, И. А. Бунин в «Окаянных 
днях» воплотил образ поруганной Москвы 1918 года, города, олицетворяющего 
собой судьбу всей России. Потрясенный наступившим хаосом и моральным раз-
ложением человека, писатель горестно восклицает: «Если бы я <…> Русь не лю-
бил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал 
так беспре рывно, так люто?» (Бунин, 1991, с. 62).

Личность, мучительно познающая распадающийся мир и себя в нем, не мо-
жет ощущать гармонию и счастье, она являет собой особый тип экзистенциаль-
ного сознания. Таковы герои М. Горького в его книге «Рассказы 1922–1924 го-
дов» — предатели и убийцы, обыватели, потерявшие нравственные ориентиры, 
страдающие от воцарившегося хаоса. Это страдающие герои шолоховского 
романа-эпопеи «Тихий Дон», оказавшиеся в эпицентре социального урагана, 
сметающего привычный уклад их жизни. Это герои эмигрантской литературы, 
оторванные от корней и национальной культуры. Трагические переживания 
лирической героини поэмы «Реквием» А. А. Ахматовой, как бы замкнутой 
в ограниченном пространстве города и дома, выливаются в раздумья автора 
о судьбе женщины-современницы и судьбе народа огромной страны. Не нахо-
дит смысла жизни мастер М. А. Булгакова; его душевная болезнь, заставившая 
бросить рукопись романа о Понтии Пилате в печь, — это неизбывные страда-
ния души творца от невозможности пробиться к читателю со словом истины.

Экзистенциальные аспекты страданий платоновских персонажей

Одним из наиболее последовательных продолжателей традиций Достоевского 
среди русских писателей первой половины ХХ века, воплотивших тему страдания 
в своих произведениях, был А. П. Платонов. О человеческих и творческих муче-
ниях говорят его письма, статьи и записные книжки. Преемственность творчества 
двух писателей неоднократно отмечалась исследователями. Христианские моти-
вы, тоска по недостижимому совершенству, проповедь жертвенности, идейность 
и философская глубина произведений, диалогизм — вот то, что роднит твор чество 
двух писателей. Но, пожалуй, главное — это изображение страдания как некой 
метафизической константы, изначально присущей человеку.
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Приверженность теме страданий Платонов объяснял самой природой 
своего художественного таланта. Так, в письме жене Марии Александровне 
из Тамбова от 3 июля 1927 года он написал: «Я <…> отдираю корки с серд-
ца и разглядываю его, чтобы записать, как оно мучается» (Платонов, 2013, 
с. 228). В записных книжках много страниц посвящены его размышлениям 
на эту тему: «Без мучений нельзя изменить общество: ведь социализм <…> по-
лучил в наследство мещанство, сволочь («люди с высшим образованием — сче-
товоды» и т. д.). Страдание ототрет с таковых, размелет их разум, от которого 
можно застрелиться…» (Платонов, 2000, с. 68); «Нельзя быть одним и тем же 
человеком, слишком горе большое настает, слишком...»; «Неподвижным быть 
нельзя, но и двигаться нестерпимо» (Платонов, 2000, с. 149).

В отличие от Достоевского, страдания платоновских героев не всегда оче-
видны, писатель не описывает их психологическое состояние, не рассказывает 
об их чувствах и переживаниях. Платоновский текст является замкнутой систе-
мой, своеобразным полем, где различные идеи и голоса вступают в диалог друг 
с другом. Писатель использует приемы диалогизма, когда смысл рождает ся 
из сопоставления и интерпретации опосредованных, а иногда и скрытых сигна-
лов, указывающих на внешние по отношению к тексту реалии. Например, стра-
дания героя повести «Сокровенный человек» Фомы Пухова, странствующего 
в поисках пропитания и смысла жизни, скрыты, на поверхность текста выходят 
лишь говорящие детали: «Пухов загорюнился», «весь запаршивел, оброс шер-
стью и забыл, откуда и куда ехал и кто он такой» (Платонов, 2004–2024, т. 2, 
с. 185). Подбор деталей, диалоги Пухова с персонажами указывают на страда-
ния всего сдвинувшегося с родных мест народа — гражданская война и голод. 
Но в тексте нет прямых указаний на социальные причины страданий людей.

Приобщением молодого писателя к философской мысли начала ХХ века 
объясняется появление в его прозе героев-мыслителей. Платонов стремил-
ся стать и был идеологическим писателем, считал, что «классовая борьба 
есть философское движение» (Воспоминания, 1994, с. 297), а искусство — 
это «сила, которая развяжет мир от его законов, <…> творчество совершенной 
организации из хаоса» (Платонов, 2004–2024, т. 1–2, с. 163). Он противопо-
ставлял эстетскую литературу «проективной» литературе, идя вслед за идея-
ми об искусстве Ф. М. Достоевского, Н. Федорова, А. Богданова, А. Гастева, 
и был, по его собственным словам, «политическим писателем, а не эстетиче-
ским» (Воспоминания, 1994, с. 297). Подобно Достоевскому, Платонов сделал 
центром своих произведений идеи. Сложность внутреннего мира платонов-
ских персонажей обусловлена сложностью идей, владеющих ими и движущих 
их поступками. При этом идеи на поверку часто оказываются ложными, поэто-
му «реализация их неминуемо ведет к трагическим результатам» (Толстая, 
2002, с. 293) и, как следствие, к страданиям героев. Платонов создал целую 
галерею ученых-преобразователей, совершающих роковые ошибки. Таковы 
инженеры и ученые из повестей «Эфирный тракт», «Котлован», рассказов 
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«Сатана мысли», «Лунные изыскания», «В звездной пустыне» и др. Все они, 
как бы продолжая мысли Ивана Карамазова, мыслят себя «“архитекторами” 
здания “всеобщей гармонии”» (Малыгина, 2000, с. 191). Но препятствует им 
в реализации их идей сама природа. Не в силах покорить ее, ученый Попов 
из повести «Эфирный тракт» кончает жизнь самоубийством. Его ученик Ми-
хаил Кирпичников, придя в ходе исследований к умственному тупику, тоскует, 
бросает работы и уходит из дома. Страдания ученого Матиссена выдают 
усталые глаза, «омертвевшее лицо», «лысый череп», покрытый морщинами, 
и ужасающий смех, который «столь част, как затмение солнца» (Платонов, 
2004–2024, т. 2, с. 31).

Страдает инженер Прушевский, герой повести «Котлован». Создатель 
проекта «общепролетарского дома» понимает, что в новую жизнь, в «царство 
сознания» его не возьмут, и заранее думает о самоубийстве. Да и сама идея бу-
дущего прекрасного «общепролетарского дома», дома-башни, не выдерживает 
испытания, дискредитируется чиновничеством и превращается в свою про-
тивоположность. Образ общего дома восходит одновременно к образу Ва-
вилонской башни, что не раз отмечалось платоноведами, а также к образам 
«хрустального дворца» и «зданию всеобщей гармонии» Достоевского, которые 
мыслились великим русским писателем XIX века «символами социалистиче-
ской утопии» (Малыгина, 2000, с. 193). В платоновском мире к этой утопии 
рабочие идут через страдания тяжкого труда, «обращая всю жизнь своего тела 
в удары по мертвым местам» (Платонов, 2004–2024, т. 4–1, с. 78). Но их усилия 
оказываются напрасными. Надежда на счастливое будущее умирает вместе 
с девочкой Настей, порождая тоску и недоумение у строителей. И если горе 
Вощева выражается в его крайней растерянности, то инвалид Жачев произ-
носит откровенно идеологичную фразу: «...я теперь в коммунизм не верю» 
(Платонов, 2004–2024, т. 4–1, с. 171), — после чего навсегда покидает котлован.

В начале 1930-х годов Андрей Платонов, пережив уничтожающую критику 
1929 и 1931 годов, предательство товарищей по цеху, был вынужден радикально 
перестроить свою писательскую манеру и отказаться от критического пафо-
са, повышенной метафоричности, условности письма. Центральной фигурой 
его произведений 1930–1940-х годов становится одинокий страдающий герой. 
Его возраст, облик, социальная и гендерная принадлежность сильно разнятся. 
Это может быть отвергнутый социумом человек, страдающий от своей физи-
ческой немощи и одиночества: юродивый («Юшка», «Мусорный ветер»); ребе-
нок-сирота; женщина, переживающая разлуку с любимым («Фро»); мужчина, 
сознаю щий свою физическую неполноценность («Река Потудань»), но неиз-
менным остается ореол печали, порождающий реакцию сострадания у читате-
ля. Не случайно критик А. Гурвич уничижительно назвал писателя «матерью 
всех сирот» (Гурвич, 1937, с. 193). Сироты Платонова — это Юшка из одноимен-
ного рассказа, безногий инвалид Жачев из повести «Котлован», который говорит 
о себе «урод», сухорукий подросток из рассказа «Ветер-хлебо пашец» и т. д.
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Многие платоновские герои отмечены некой ущербностью — физической 
или ментальной. В этом ощущается автобиографическая тема. «Я не гармони-
чен и уродлив — но так и дойду до гроба без всякой измены себе», — написал 
Платонов в уже упомянутом письме 1927 года (Платонов, 2013, с. 230).

Личные переживания переплавляются у Платонова в экзистенциальный 
тип художественного сознания, где распад связей, духовности порождает 
общую щемящую ноту неизбывного страдания, словно разлитого в его произ-
ведениях 1930-х годов. Мир стал другим, но человек по инерции продолжал 
искать опору в категориях, утративших прежнее значение, — в семье, любви, 
душевной теплоте близких людей — и не находил ее.

Создавая соответственный антураж произведений, Платонов делал местом 
действия произведений малопригодную для жизни землю, обрекающую героев 
на мучения. Так, герои рассказа «Такыр» живут на выжженном солнцем плато, 
где растут уродливые деревья, вроде старой чинары на берегу высохшей реки. 
Герои повести бессмысленно скитаются по мертвой пустыне. Они притерпе-
лись к горю, как старая чинара к камням, въевшимся в ее измученное тело. 
Созданная в рассказе картина столь безрадостна, что кажется ирреальной. 
Жизнь персонажей напоминает унылый ход по замкнутому кругу, из которого 
нет выхода, кроме смерти. Так, пленная персиянка Заррин-Тадж проживает 
однообразную череду дней, полных лишений. О ее страданиях говорят эпитет 
«сухая ветвь» и портрет: «Джумаль <…> подняла на ней одежду и увидела 
грудь, похожую на два темных умерших червя, въевшихся внутрь грудного 
вместилища, <…> грудь ее была так мала, что только немногое и сухое могло 
там находиться, <…>, ее силы могло хватить лишь для мучения. Такая грудь 
ничего уж не могла делать — ни любить, ни ненавидеть, но над ней самой 
можно было склониться и заплакать» (Платонов, 2010, с. 304).

Подобную жизнь проживают все жены Атах-бабы, сделавшиеся злыми 
и сварливыми от бесприютной кочевой жизни и однообразности ежедневного 
труда. Даже осел в рассказе кричит так, «будто он остался на свете круглой 
сиротою и теперь заболел печалью» (Платонов, 2010, с. 295). Даже когда 
юная Джумаль преодолевает инерцию и вырывается на просторы новой жиз-
ни, общая тональность произведения остается неизменной. Рассказ «Такыр» 
завершается финальной сценой, в которой юная героиня, вернувшаяся из го-
рода в пустыню и переодевшаяся в черное персидское платье, склоняется 
над могилой своей матери. Скорбная поза девушки, черная одежда, всплывшие 
в ее памяти слова матери «Тот, кто ушел, никогда не вернется», серый (не зе-
леный! — Г. Р., А. С., И. М.) стебель, росший рядом с могильным камнем, — 
все это создает символичную картину памяти о страданиях бедного кочевого 
народа, сотни лет безмолвно умиравшего на глинистом такыре. Но одновре-
менно это и метафора жизни-страдания и поклонения смерти. Джумаль, воз-
вратившаяся на такыр как героиня-преобразовательница, мессия, призванная 
возродить мертвую землю родины, по сути, вернулась на круг страданий 
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ее народа, чтобы сделать новый виток, а затем лечь в эту землю рядом с мате-
рью и австрийцем Катигробом, оставившим перед смертью надпись на стене 
«Ты придешь ко мне, Джумаль, и мы увидимся» (Платонов, 2010, с. 309). 
Открытый финал рассказа не проясняет, сможет ли Джумаль вырастить сад 
на мертвом такыре, но художественный прием ретардации — замедления по-
вествования, подбор фраз и эпитетов (горе, «опустилась на колени», «жалобно 
говорила <…> покойная мать», «закрыв лицо», серый стебель, «заповедник 
растений, исчезающих с земли» и т. д.) свидетельствуют о печали и страдании 
героини.

Тема несовершенства мира и страдания особенно ярко реализуется в рас-
сказах, где главными героями становятся дети. Обращение к образу ребенка 
было для писателя далеко не случайным. Через него Платонов реализовывал 
христианский мотив спасения и обращался к образу Иисуса Христа. Так, ге-
рой повести «Котлован» Вощев, увидев сцену ссоры родителей при ребенке, 
подумал, что мальчик «живет без упрека, вырастая себе на мученье», и сказал 
им пророческую фразу, отсылающую к Библии: «...чтите своего ребенка, <…> 
когда вы умрете, то он будет» (Платонов, Соч., 2004, с. 49). По мнению писателя, 
чистый и безгрешный ребенок в будущем совершит «искупление», «рожденное 
совестью мира и кровью материнского сердца» (Платонов, Соч., 2004, с. 49).

В рассказах о детях Платонов продолжает развивать тему «слезинки ребен-
ка», начатую Достоевским, она звучит в рассказах «Глиняный дом в уездном 
саду», «На заре туманной юности», «Сухой хлеб», «Алтеркэ», «Уля», «Се-
мен» и др. Дети Платонова страдают от одиночества, оставаясь одни наедине 
с собою, как бы в отрыве от остального мира, который глух к их мучениям. 
У Платонова особенно страдают дети-сироты, которые ищут и не находят 
своих родителей, или тех, кто может их заменить. Иногда детские персонажи 
имеют родителей, но они находятся на периферии сюжета и не играют важной 
роли, поэтому дети одиноки даже при живых родителях. Экзистенциальное 
сиротство в глубинном его понимании роднит детей с образом Иисуса Христа 
(Толстая, с. 384). Об этом свидетельствуют записные книжки писателя, в кото-
рых он отметил: «Христос был сирота. Искал отца» (Платонов, 2000, с. 271). 
Как Христос, платонов ские сироты терпеливы, незлобливы, ищут служения.

Платонов, который обычно намечал портреты своих героев одним-дву-
мя штрихами, для детей делал исключение. Его детские персонажи, как прави-
ло, худы, плохо одеты, их лица морщинисты, как у старых людей. Например, 
мальчик из рассказа «Глиняный дом в уездном саду» имел «штаны на одной 
пуговице» и «рубашку, а картуза и обуви не имел». «Лицо, лишенное детского 
запаса жира, было худощавым и морщинистым, серые угрюмые глаза глядели 
терпеливо, готовые без слез перенести неожиданный удар» (Платонов, 2010, 
с. 349). Ветхая одежонка не спасала от холода. Подобный портрет, худоба, не свой-
ственная возрасту, отсутствие одежды, кротость и жертвенность — описание 
имплицитно отсылает к образу Христа. Мальчик своими поступками дает пример 
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нравственного поведения. Яков Савич, всю жизнь живший только для себя, 
де лается лучше в присутствии мальчика. Старуха, не пожелавшая впустить 
в дом голодного ребенка, становится объектом его заботы. Ребенок с детства 
понял жизнь как путь страданий. Неудачный эксперимент с воробьями, кото-
рые не могли жить в неволе и умирали в клетке, привел его к такому выводу: 
«Вы не люди <…> надо мучиться, а вы прямо умираете» (Платонов, 2010, 
с. 351).

Тема истязаний ребенка, намеченная в романе Достоевского «Братья Кара-
мазовы», продолжается Платоновым в рассказе «Алтеркэ», где еврейский маль-
чик становится объектом ненависти польских панов. Своеобразно преломляется 
она в рассказе «Среди животных и растений», где роль ребенка отдана ма-
ленькому зайчишке-сироте «с влажными нежными глазами», которого охотник 
из сострадания принес домой. Но дома зайца-ребенка жестоко избивает старая 
мать, изливая на него всю накопившуюся злобу. Сцена избиения беззащитного 
существа описана Платоновым столь подробно и натуралистически, что прямо 
соотносится со словами Ивана Карамазова о «слезах человеческих, которыми 
пропитана вся земля от коры до центра» и о том, что «нельзя страдать неповин-
ному за другого» (Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 217).

Страдания взрослых и детей в произведениях Платонова воздейст вуют 
на читателя, вызывают состояние катарсиса, побуждая к состраданию. Стра-
дания героев способствуют созданию эффекта катарсиса... Они совершают 
искупление грехов мира, делают его лучше и чище.

Эволюция концепции страдания в творчестве В. П. Астафьева

В. П. Астафьев в одном из интервью поделился «испытанным методом 
собственного укрощения»: можно лишь взглянуть на книжные полки личной 
библио теки, где стоят книги русских классиков XIX века, — «этого вполне до-
статочно, чтобы вести себя скромнее, спокойнее» (Астафьев, 1998, т. 12, с. 135). 
Своими кумирами писатель называл Гоголя, Достоевского, Тургенева, Лескова. 
Оценивая их творчество, он выделил Гоголя: «Духовное состояние гения, образ 
его мыслей и образ его жизни — это жизнь титана и муки его — титанические. 
Только мыслитель, подобный Гоголю, сумеет постигнуть всю глубину его стра-
даний и боли…» (Астафьев, 1998, т. 12, с. 375). В том же эссе — «Во что верил 
Гоголь» — Астафьев определил главное для себя: «Смеясь, Гоголь страдает, обли-
чая порок, он прежде всего в себе его обличает…» (Астафьев, 1998, т. 12, с. 373). 
Близость Астафьева Гоголю выражается и в том, что, по словам Г. М. Шленской, 
Астафьев «нес в себе скорбь о несовершенстве мира».

Обратившись к порокам человеческого существования, Астафьев касается 
проблемы добра и зла. В осмыслении природы человека ему близок Достоев-
ский, в романе «Печальный детектив» есть несколько прямых отсылок к нему. 
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Герой романа Леонид Сошнин занимается самообразованием, читает Ницше 
и Достоевского, размышляет о том, что им удалось почти достать «до гнилой 
утробы человечишки», где таится «самый жуткий, сам себя пожирающий 
зверь…» (Астафьев, 1997, т. 9, с. 41).

«Нечто, роднящее его с Достоевским», увидел в раннем творчестве Астафье-
ва литературный критик А. Н. Макаров, отметивший «правдивость доведенных 
до накала драматических положений, страдательное сочувствие к той поре, когда 
человек еще только складывается…» (Макаров, 1969, с. 235). Это наблюдение ка-
сается характерного свойства мировосприятия писателя, отчетливо проявившегося 
в первых повестях: «Перевал», «Кража» — и позже, во второй книге «Последнего 
поклона». На долю героя произведений, в основе своей автобиографического, 
выпадает слишком много испытаний: сиротство, скитания, «бесприютность», 
одиночество. Ильке в «Перевале» вспоминается «самая трудная в его жизни зима». 
Автобиографические реалии в повести, восстановленные автором по памяти, 
передают реальную трагедию семьи Потылицыных, потерявших дочь, и осиро-
тевшего мальчика Вити, для которого утрата матери стала незаживающей раной, 
оставившей след не только в жизни, но и в творчестве. В главе «Мачеха» история 
злоключений Ильки пополняется новыми фактами, благодаря чему читатель уз-
нает о событиях, предшествовавших конфликту Ильки с мачехой. «…Три месяца 
жили пасынок с мачехой и с Митькой. У них не было денег, дров. <…> Митьке 
шел четвертый месяц» (Астафьев, 1997, т. 2, с. 31). В повести «Кража» для Толи 
Мазова суровой школой жизни становится детдомовский опыт.

Во второй книге повести «Последний поклон» лейтмотивом проходят слова, 
объясняющие психологическое состояние героя повестей «Перевал» и «Кража»: 
«Э-эх, все у меня не так, всюду лишний, никому не нужный». В главе «Карасиная 
погибель» повествуется об участи нахлебника в доме деда Павла: в «новой» жизни 
Витя Потылицын не нужен никому, мальчика предают взрослые люди: отец, дед 
Павел и бабушка из Сисима, — предают, спасая свои жизни. В главе «Без приюта» 
автор достоверно передает психологическое состояние, безвыходное положение 
и физические страдания Вити (голод, холод, отсутствие элементарных условий 
для выживания). Настрадавшийся, доведенный до крайнего бедственного положе-
ния, униженный перед всем классом учительницей по прозвищу Ронжа, он выпле-
скивает накопившуюся обиду, отчаяние, злость в сцене расправы над ней. Страда-
ния и боль Вити открыто выражены во внутреннем монологе: «Не сразу, но дошло: 
взы вают ко мне. Я — мальчик?! Забыл совсем об этом, забыл — мальчики и девоч-
ки бы вают в детстве. Где же оно, мое детство? За горами, за долами, за далекими 
лесами, в родной сторонушке у родимой бабушки» (Астафьев, 1997, т. 4, с. 408). 
Витя не может простить взрослым их предательства и слабости, безразличия 
и жестокости. В автобиографической прозе писателя сквозная тема страданий 
решается как перемогание мучений, как явление социальное и экзистенциальное, 
а в поздних военных произведениях испытания оказываются бесчеловечными, 
страдания — непереносимыми. В повести «Так хочется жить» после избиения 
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старшиной Растаскуевым и его бойцами Коляши он с тоской думает, «что когда- 
нибудь в такие вот минуты покончит с собой» (Астафьев, 1997, т. 11, с. 20).

Тема судьбы солдата-победителя — одна из важных сюжетообразующих 
линий поздней военной прозы Астафьева. Избранный ракурс повествования 
объясняется автором тем, что «борьба за выживание после войны в каких-то 
своих измерениях была пострашней самой войны» (Астафьев, 1979, с. 4). Мо-
тив страдания объединяет повести «Так хочется жить», «Обертон», «Веселый 
солдат» в цикл и способствует воплощению авторского замысла.

В повести «Веселый солдат» страдания героя, через всю жизнь пронесшего 
воспоминание об убитом им немце, выражены опосредованно. Повествование 
ведется от первого лица, что придает тексту исповедальную интонацию. Начи-
нается повесть информативно коротко и бесстрастно: «Четырнадцатого сентября 
одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. Немца. Фашиста. 
На войне» (Астафьев, 1998, т. 13, с. 7). В финале повести автор вновь возвра-
щается к этому эпизоду. Больная совесть причиняет состарившемуся фронтовику 
душевные страдания и нет ему покоя. Кольцевая композиция повести подчер-
кивает ее основной смысл: никогда не забудет веселый солдат этого убийства 
и пронесет свою вину через всю жизнь. Автору даже не столь важно передать 
душевные муки героя, сколько осмыслить онтологические вопро сы ценности 
человеческой жизни и персональной вины за отнятую жизнь.

Рассказ «Пролетный гусь» во многих отношениях стал итоговым для писателя. 
Сюжет возвращения фронтовиков домой после Победы в Великой Оте чественной 
войне и выживания в мирное время — путь, пройденный самим Астафьевым, — 
получил свое завершение в истории молодой семьи Солодовниковых, настра-
давшейся не только от бездомности, полуголодного существования, сиротства, 
но и от несправедливости и ненужности вчерашних фронтовиков свое му госу-
дарству. Пронзительная интонация повествования заложена уже в самом заглавии 
и его символике: таким же пролетным гусем, ставшим случайной жертвой подстре-
лившего его Данилы, оказались и сам Данила, и его семья — маленький Аркаша 
и жена Марина. Неслучайно хозяйка квартиры, Виталия Гордеевна, сравнивает их 
с птицами: «Вы ведь птицы залетные…» (Астафьев, 2003, с. 370).

Следом за тихо угасшей жизнью маленького сына Аркаши вскоре от тубер-
кулеза умирает муж Марины Данила. Отчаявшаяся Марина не выдерживает 
выпавших на ее долю испытаний и принимает решение отправиться вслед 
за своими «миленькими». Нет у нее веры ни в людей, ни в Бога, и никто не будет 
выяснять причины ее самоубийства. В связи с концепцией страдания в прозе 
Астафьева необходимо обратить внимание на ключевой смысл, вкладываемый 
им в категорию страдания в связи с женской судьбой. По-видимому, это объяс-
няется ранней смертью его матери, Лидии Ильиничны, настрадавшейся в семье 
непутевого мужа, вечной мученицы, чей образ постепенно приобретает у пи-
сателя черты святости. Несмотря на то что женские характеры раскрываются 
в произведениях Астафьева разными гранями, однако героинь сближает общая 
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страдательная и сострадательная доля, и это не зависит от этнической принад-
лежности. Так, в текст романа «Печальный детектив» Ас тафьев включает реми-
нисценции из книги «Португальские письма», созданной в XVII веке Габриэлем 
де Лавернем де Гийерагом. Из пяти писем, составивших текст книги, Астафьев 
выбирает первое, в котором Мариана пишет о своей любви и страданиях в разлу-
ке с любимым, жалуется на «непереносимую разлуку», которая в недолгий срок 
может привести ее к могиле. «Прощайте. Любите меня всегда и заставьте меня 
выстрадать еще больше мук» (Астафьев, 1997, т. 9, с. 70). В этом признании 
проявляется и жертвенная натура монашки.

Главными героинями повести «Обертон» являются сортировщицы военной 
почты. Война заканчивается, и каждая из них настраивается на мирную жизнь 
и думает о будущем. Настроения и переживания девушек раскрываются через пес-
ню. «Как пели! Как пели эти отверженные всеми, вроде бы забытые, в бездонный 
омут войны кинутые девчонки» (Астафьев, 1997, т. 11, с. 212). В пении они отво-
дят душу: «“Растет камышинка, горька сиротинка”, — выдохнула песнопевица 
с той неизъяснимой тоской, коя свойственна лишь давно и много страдающей 
женщине да птицам, в чужедальние страны отлетающим осенней порой. Отку-
да же Любе-то ведать о той женской вечной тоске и страдании вечном? <…> 
Откуда?!», — восклицает повествователь (Астафьев, 1997, т. 11, с. 213).

Эстетика страдания в прозе писателя претерпевает определенную эволю-
цию: от «страдательного сочувствия» герою и испытания его в драматических 
ситуациях, обостряющих меру страдания, до осмысления онтологии страда-
ния в трагических обстоятельствах и погружения в хаос бытия, когда смерть 
становится избавлением от непреодолимого страдания и мук. В. П. Астафьев, 
продолжая традиции русской классической литературы, обращается к опы-
ту Ф. М. Достоевского и Н. В. Гоголя, вносит новые смыслы в постижение 
концеп ции страдания, смыслы, привнесенные ХХ веком.

Заключение

Художественные открытия писателей XIX века в осмыслении темы страда-
ния явились тем материалом, который использовали писатели ХХ века, и легли 
в основу современных гуманитарных исследований страдания как одной из важ-
нейших антропологических категорий. Мысль Достоевского о том, что стра-
дание порождено хаосом, затягивающим в себя человека, явилась открытием, 
воспринятым художниками ХХ века. А. Блок образно выразил ее в предисловии 
к поэме «Возмездие»: «Мировой водоворот» ныне «засасывает в свою воронку 
почти всего человека». Открытие Достоевского определило вектор развития 
темы страдания в художественном творчестве писателей ХХ века.

А. Платонов, для которого тема страданий была автобиографичной, считал, 
что страдания сопряжены с самим понятием жизнь. В отличие от Достоевского, 
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мучения его героев выражаются имплицитно — через подбор говорящих дета-
лей, особый пейзаж, диалоги персонажей, отсылающие к затекстовым событиям 
и реалиям. Очевидно, что тема страданий в прозе Платонова значительно эволю-
ционировала. Если в 1920-е годы в ней преобладают социальные и исторические 
причины мучений героев, то в 1930-е годы на первый план выходят экзистен-
циальные аспекты. Изменившийся тип художественного сознания в позднем 
творчестве писателя породил особый экзистенциальный конфликт и эстетику 
страдания, которым пропитаны его произведения 1930-х годов. Вместе с тем 
страдания, вызванные хаосом всеобщей жизни и разобщенностью людей, ста-
новятся толчком к самопознанию героев, формируют их личность и судьбу, 
способствуют духовному росту, а также создают эффект катарсиса, приобщая 
прозу Платонова к высшим образцам гуманистической литературы.

Концепция страдания в произведениях Астафьева претерпевает эволюцию 
и значима для писателя. В его ранней прозе реализуется автобиографическое 
начало, которое неотделимо от социально-исторического контекста: раску-
лачивание и выселение крестьян с их земли. На этом фоне развивается тема 
страдания в повестях «Перевал», «Кража», «Последний поклон». Тот же самый 
контекст представлен и в повести «Так хочется жить» как свидетельства оче-
видца, вспоминающего о многочисленных жертвах установления нового строя 
в стране. Социально-исторический фон важен и в прозе писателя о войне, 
в которой концепция страдания реализуется как одна из важнейших антропо-
логических философем.
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Аннотация. Тема статьи связана с прагматическим подходом в литературоведе-
нии к изучению авторского текста и проблемой декодирования авторских смыслов, 
их воздействия на читателя. В работе представлен анализ употребления прилагатель-
ного «фризовый» и выражения «фризовая шинель» как языкового ресурса для со-
циальной характеристики персонажа и как символ его неблагополучия и отвержен-
ности в русской литературе XIX–XXI веков. Новизна исследования определяется 
тем, что особенности контекстуальных значений прилагательного «фризовый» и вы-
ражения «фризовая шинель» в русской классической литературе ранее не станови-
лись предметом изучения (отдельные упоминания находим в работах, посвященных 
анализу творчества Н. В. Гоголя), в то время как частотность их употребления в рус-
ской классике велика, причем не столько как наименований сорта ткани, сколько 
в качестве оценочной характеристики персонажа. Акцентуация культурологического 
компонента в семантической структуре лексемы «фризовый» становится ключом 
к постижению художественного образа и должна учитываться при комментировании 
классического текста, восприятие которого современными молодыми людьми часто 
затруднено, что обусловливает актуальность настоящей работы. Практическое при-
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Введение

Для понимания читателем образа персонажа, созданного воображе-
нием автора, важна каждая деталь, каждое слово. Предметно-быто-
вая лексика, используемая мастером при описании портрета героя, 

может не только быть элементом внешней характеристики, приметой времени 
и культуры, характеристикой его материального достатка и социального по-
ложения, но и наполняться более глубоким метафорическим, символическим 
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значением: материальная деталь окружающей действительности переосмыс-
ливается и получает духовное, ценностное, этическое истолкование.

В отечественной науке основы изучения стиля писателя не только с ли-
тературно-стилистической, но и одновременно с социально-лингвистической 
стороны заложил академик В. В. Виноградов, обратив внимание на развитие 
у языковой единицы в конкретном тексте и индивидуальном авторском стиле 
символического значения (Виноградов, 1978).

Современные лингвисты говорят о значимости культурных и лингвокуль-
турных кодов, которые отражены в семиотическом значении языковых единиц: 
«определяя в целом национальную картину мира и мировоззрение конкретного 
сообщества, коды культуры формируются с помощью системы ставших носи-
телями культурных смыслов знаков материального и духовного мира» (Кузне-
цова, 2021, с. 235). Лингвокультурные коды отражают «особенности культуры 
использующего их народа и создаются парадигмой образов, выполняющих 
знаковую функцию в процессе общения» (Савицкий, Гашимов, 2005).

Естественно, что предметно-бытовая лексика в художественных текстах 
несет большую семиотическую нагрузку, что подтверждает ряд исследований 
(Милова, 2008; Третьякова, 2013; Беловинский, 2017; Машинист, 2020; Толсто-
гузов, 2023). Так, «выбор определенного дома для проживания, определенной 
одежды и даже определенного блюда или напитка может свидетельствовать 
о социальном статусе, происхождении, возрасте, образе жизни, материальном 
благополучии человека» (Бондарчук, Никулина, 2019, с. 83).

Наблюдаем такие семиотические возможности и у наименований тканей: 
дерюга, затрапез, крашенина, миткаль, сарпинка, толстина использовались 
в быту простого люда, крестьян и небогатых горожан; более изысканные 
адряс, бостон, брань, камка, кашемир, левантин, марселин, маркизет, муслин, 
объярь, шевиот отличают одежду состоятельных персонажей; а драгоценные 
ткани, в составе которых были золотые и серебряные нити: аксамит, алта-
бас, виссон, фофудья — встречаются в жизнеописании героев, облеченных 
властью, князей, царствующих особ и священнослужителей. Наличие оценоч-
ного компонента в семантике наименований ткани отражено и в целом ряде 
устойчивых выражений: бархатная революция, бархатный сезон, затрапезный 
вид, кисейная барышня, сермяжная правда, сермяжная душа, ситцевая Русь, 
суконный язык, посконная правда, в долгах как в шелках, с суконным рылом 
да в калачный (калашный) ряд, с посконным рылом да в суконный ряд. Отра-
жение социальной составляющей в семиотике данной группы лексики позво-
ляет авторам использовать наименования тканей в характеризующей функции 
социального знака. Так, многократное упоминание Ф. М. Достоевским драде-
дамового платка, изготовленного из дешевого сукна низкого качества, делает 
его художественным символом, трагическим знаком несправедливости (Кирса-
нова, 1995). Прилагательное чесучовый как наименование изделий из чесучи, 
ткани для пошива казенной одежды, в литературе XX века часто фигурирует 
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в качестве портретного элемента при описании представителей чрезвычайных 
комиссий (ЧК) и Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР, приоб-
ретая ирони ческую окраску (Штукарева, 2023).

Результаты и обсуждение

Начиная с XIX века особое место в русской литературе занимает прилага-
тельное фризовый. Его словарные толкования ограничиваются собственно де-
нотативным значением — ‘изготовленный из фриза’ от фриз ‘толстая ворсистая 
ткань типа байки’ (Словарь В. И. Даля, Словарь Д. Н. Ушакова, ССРЯ, БТС), 
пришедшего в русский язык из немецкого Fries или французского fries, впервые 
в лексикографической практике зафиксированного «Новым словотолковате-
лем, расположенным по алфавиту, содержащим: разныя в российском языке 
встречающияся иностранныя речения и техническия термины...» Н. И. Янов-
ского в 1806 г. (Штукарева, 2001, с. 110). Количество упоминаний одежды 
из этой ткани в русской классике заметно и неслучайно велико, не единож ды 
встречает ся оно в произведениях А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гого-
ля, Л. Н. Толстого, И. И. Лажечникова, А. И. Герцена, В. Ф. Одоевского, М. Н. За-
госкина, И. С. Тургенева, А. А. Фета, М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. Г. Королен-
ко, Ю. Н. Тынянова, В. А. Соллогуба, Д. С. Мережковского и других авторов. 
Контекстуальный анализ употребления данной лексемы позволяет наблюдать 
развитие у нее, помимо утилитарного значения, оценочного и духовно-идейного 
семантического компонента, причина чего видится в функционировании дено-
тата (из фриза шили преимущественно форменную одежду для служащих, сту-
дентов, гимназистов, воспитанников учебных учреждений) и стоимости (ткань 
представляла собой один из самых дешевых видов сукна). Подтверждение тому 
находим в архивных этнографических источниках и правовых документах.

Обратившись к истории форменной одежды в России, узнаем, что тип и цвет 
ее ткани строго регламентировались правительственными постановлениями 
начиная с Петровской эпохи (Курочкина, 2011). Вспоминая годы своей учебы 
в Московском университете, историк и археолог Н. Н. Мурзакевич отмечает 
в 1825 году, что в партикулярное платье студентов входили «модные изящные 
сюртуки или полуфраки, фризовые шинели, панталоны, казацкие шаро вары, 
круглые шляпы» (Новиков, Перфилова, 2012, с. 19). Как свидетельствует ревизия 
Олонецкой семинарии 1833 года, фриз считался чрезвычайно недорогой тканью: 
здесь упоминаются фризовые шинели, которые по нужде семинарским прав-
лением устроили ученикам на зиму и не могли «предохранить их от простуды 
в суровом климате Петрозаводска» (Калинина, 2019, с. 153).

В публицистической и художественной литературе XIX века мы видим 
множество персонажей, облаченных в одежду из фриза по долгу службы и роду 
занятий, т. е. ткань выступает здесь в качестве социальной маркировки героя: 
Публика — от учащейся молодежи до старых чиновников во фризовых шинелях 
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и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин (Вл. А. Гиляровский 
«Москва и москвичи», 1926–1934); Павел явился в класс приодетый: в желтом 
фризовом сюртуке и в белом галстуке на шее (М. Е. Салтыков-Щед рин «Поше-
хонская старина», 1887–1889); …иногда раздавался шум и хохот в подземной 
полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фри-
зовой шинели и клеенчатой фуражке (М. Ю. Лермонтов «Штосс», 1841)1 (здесь 
и далее выделено нами. — Е. Ш.).

Однако на страницах более поздних произведений перед читателями пре дстает 
целая вереница жалких, обездоленных, несчастных, отверженных обществом лите-
ратурных героев, также облаченных в одежду из фриза. В их числе «горький пья-
ница», «несносное животное», потерявший свое имя и известный под прозвищем 
Обалдуй в рассказе И. С. Тургенева «Певцы»: мужчина высо кого роста, без шапки, 
во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком (1850). Таков образ 
(примечательно, что он тоже лишен имени) изгнанного обитателя разрушенного 
замка-прибежища бедняков, выжившего из ума «профессора» в повести В. Г. Коро-
ленко «В Дурном обществе»: Это было тихое, угнетенное идио тизмом су щество 
в старой фризовой шинели, в шапке с огромным козырьком и почерневшею кокар-
дой (1885). Образ жалкого подобострастного заседателя суда Шабашкина, малень-
кого человека в кожаном картузе и фризовой шинели, также не вызывает приязни 
у читателя (А. С. Пушкин «Дубровский», 1833).

Заметно чаще других классиков к фризовой шинели в качестве яркой харак-
теризующей художественной детали обращается Н. В. Гоголь, что дает основание 
Н. Г. Чернышевскому видеть в ней гоголевское восприятие шинели из фриза как 
«необходимой принадлежности города» (Чернышевский, 1947), таким образом 
критик отмечает появление у данного выражения еще одного дополнительного 
семиотического смысла — идентификации места проживания персонажа.

Иронично упоминание фризовой шинели на грозном учителе латинско-
го языка в сочетании с «изукрашенным оспой» лицом и наводящим ужас 
кашлем («Иван Федорович Шпонько и его тетушка», 1832). Мелькает эта де-
таль гардероба в описании прохожего на многолюдном Невском проспекте: 
˂…˃ какая- нибудь жалкая добыча человеколюбивого повытчика, пущенная 
по миру во фризовой шинели… («Невский проспект», 1834). Встречается 
наименование этого предмета гардероба при воссоздании толчеи в картинной 
лавке Щукиного двора, где художник Чартков приобрел старинный портрет, из-
менивший его жизнь: ˂…˃ старые лакеи во фризовых шинелях смотрят по-
тому только, чтобы где-нибудь позевать… В такую же шинель одет и сам хо-
зяин лавки: серень кий человечек во фризовой шинели, с бородой, небритой 
с самого воскресенья («Портрет», 1834). Читатель встречается с этой деталью 
в метонимическом значении в описании ночного провинциального города 
в поэме «Мертвые души»: ˂…˃ и в совершенно заснувшем городе, может 

1    Здесь и далее примеры цитируются из Национального корпуса русского языка (https://
ruscorpora.ru). — Е. Ш.
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быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого 
класса и чина, знающая одну только (увы!) слишком протертую русским забу-
бенным народом дорогу... (1835). Квартальный будочник застает мистического 
мертвеца-чиновника «на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то 
отставного музыканта» («Шинель», 1841). Во всех приведенных цитатах 
упоминание фризовой шинели соседствует с другими лексическими средства-
ми, характеризующими персонаж с унизительной стороны: жалкая добыча, 
пущенная по миру, старые лакеи смотрят, чтобы позевать, серенький че-
ловечек, горемыка, плелась, забубенный народ, отставной музыкант. Таким 
образом, в произведениях Н. В. Гоголя происходит переосмысление собственно 
материального значения выражения «фризовая шинель», наполнение его но-
вым социально-моральным толкованием, за счет акцентуации в семантике 
таких компонентов, как принадлежность к классу служащих, несчастливое 
бедственное проживание в городской среде, неуспех и униженное положение 
в обществе.

Именно присутствие таких социальных и оценочных семиотических ком-
понентов в семантической структуре слова «фризовый» позволяет писателю 
выстроить антитезу сюжетно-символической роли одежды в комедии «Реви зор». 
П. Н. Толстогузов, исследуя костюмную семиотику пьесы, отмечает противопо-
ставление безымянной «фризовой шинели» из ремарки о просителях, собравшихся 
на улице и пытающихся попасть к «ревизору», и «золотых ливрей, голубых кава-
лерий, золотых платьев» (Толстогузов, 2023).

Сходный механизм построения антитезы в следующем контексте тоже 
стал возможным благодаря наличию дополнительного культурного значения 
‘бедный’, ‘занимающий невысокое социальное положение’ у интересующего 
нас словосочетания: Пошел служить писцом во фризовой шинели, а теперь 
с тысячью душ, и капиталец есть (М. В. Авдеев «Тамарин», 1851).

Игнорирование культурного смысла лексемы может привести к ее невер-
ным трактовкам при историко-литературном комментировании художественного 
текста и неверной его интерпретации. Так, в комментариях к повести «Портрет», 
размещенной в хрестоматии по литературе для средней школы, прилагательное 
фризовый объясняется как ‘голландский’2, что отражает происхождение слова 
от фриз — геогра фического наименования местности Фризия, располагавшей-
ся на побережье Северного моря3. Данный комментарий не отражает культурно 
значимой информации, важной для понимания текста, и поэтому представление 
фризовой шинели как голландской может вызвать у читателя противоположную 
действительности ассоциацию с заморской, а значит, престижной и дорогой.

2    Литература. Хрестоматия для 7-го кл.: [Для шк. с углубл. изуч. лит., гимназий и лицеев] / 
авт.-сост. М. Б. Ладыгин и др. М.: Просвещение, 1993. С. 160.

3    Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / М. Фасмер; пер. с нем. и доп. чл.-кор. 
АН СССР О. Н. Трубачева; под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина. 2-е изд., стер. М.: 
Прогресс, 1986–1987. Т. 4. С. 207.
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Оценочный культурный код становится основанием для создания иносказа-
тельного признания А. С. Пушкина народным, любимым простым людом, поэтом: 
К нему на похороны шли лишь люди в фризовой шинели (Н. П. Огарев «Юмор», 
1840–1841).

Без осознания дополнительной социальной и культурной информации, зало-
женной в семантике выражения «фризовая шинель», читатель не сможет разгадать 
аллегории и в строках Д. Хармса о рождении творчества из бедности и изгнания, 
в которых можно увидеть аллюзию на гоголевскую «Шинель»: Взяли фризовую 
шинель // пристрочили кант // положили на панель // вот и вышел музыкант.

Аллегорико-символическая функция проявляется у прилагательного «фри-
зовый» и в стихотворении нашей современницы Оксаны Сыченко при создании 
образа несчастной любви, разочарования, крушения надежд: Любовь, я так 
ее ждала, В ответ, та фризовы одежды // В черной коробке поднесла, // Убив 
последние надежды.

Заключение

Из проведенного контекстуального анализа обращений писателей и пуб-
лицистов к фризовой шинели следует, что в русской литературе собственно 
денотативное значение ‘сшитый из фриза’ дополняется и другими характери-
стиками, прежде всего социальной маркировкой принадлежности к служащим 
или обучающимся, а также характеризующим значением ‘дешевый, простой’. 
Благодаря перу многих авторов выражение фризовая шинель приобретает до-
полнительную культурологическую семантику и преобразуется в своеобразный 
культурный код — знак принадлежности к небогатому городскому обществу. 
Более того, при создании обезли ченных персонажей, «фигур», «существ», 
«сереньких человечек», «горемык» выражение фризовая шинель становится 
символом незначительности, униженности и отверженности. А в поэтиче-
ском тексте эти компоненты в семантике слова «фризо вый» помогают создать 
разверну тую метафору и аллегорические образы.

Таким образом, происходит развитие, расширение семантики словосо-
четания за счет акцентуации культурологической информации: от предмета 
материального быта определенной исторической эпохи к знаку принадлеж-
ности к определенному социальному классу, к более обобщенному значению 
бедности и обездоленности и, наконец, к еще более высокой степени абстракт-
ности — трагической символике несчастья.

Проанализированные примеры еще раз доказывают, что художественная 
деталь не только характеризует портрет персонажа, но и может свидетельство-
вать о многом другом, скрытом, однако являющемся важной составной частью 
содержания текста, для полного понимания которого от читателя требуются, 
помимо знания о реалии, еще и представления о ее лингвокультурологическом 
месте в языковой картине мире конкретной исторической эпохи.
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тивах, связанных с литературой и чтением, которые трактуются преимущественно как 
атрибуты и феномены западной культуры, погруженной после Второй мировой войны 
в состояние эпистемологического и онтологического кризиса. Критика рационалисти-
ческой европейской цивилизации в лице космополитически настроенного интеллектуа-
ла — английского пациента — осуществляется с позиций экзистенциального Друго-
го — представителя альтернативной модели бытия, индийца Кирпала Сингха, который, 
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Abstract. The relevance of the appeal to the novel «The English Patient» by the multi-
cultural writer M. Ondaatje is explained by its semantic layering and ideological pluralism. 
The purpose of the article is to explore the problem of national and individual identification 
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and the possibilities of its verbal representation. The reconstruction of the novel concept 
is carried out with the involvement of the main achievements of postmodern philosophical 
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activity, truth – lie, feeling – rationality, culture – barbarism. The key idea of pantextualism 
in «The English Patient» is embodied in images and motifs related to literature and rea ding, 
which are interpreted mainly as attributes and phenomena of Western culture, plunged af-
ter the Second World War into a state of epistemological and ontological crisis. Criticism 
of the rationalistic European civilization in the person of a cosmopolitan intellectual — 
the English patient — is carried out from the standpoint of an existential Other — a rep-
resentative of an alternative model of being, an Indian Kirpal Singh, who, however, does 
not completely refuse the fruits of another culture, but absorbs them, expanding the hori-
zons of his spiritual existence and finding his own place in his native national culture. 
In the end, a conclusion is drawn about the conceptually significant character of the biblical 
text, which opens up a mythopoetic dimension in the history of characters in «The English 
patient», reconciles antagonistic entities and introduces a humanistic-harmonizing stream 
into the novel narrative.
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Введение

Западная литература конца ХХ века отмечена сосуществованием пря-
мо противоположных тенденций: с одной стороны, постмодернизм 
как ведущее направление эпохи ориентирован на утверждение отно-

сительного и подвижного характера всех бытийных и художественных фено-
менов, упразднение центра и периферии, а следовательно, стирание любых 
границ, в том числе национальных; с другой стороны, вызванный подобной 
унификацией кризис индивидуальной и коллективной идентичности приобре-
тает чрезвычайную остроту, взывая к своему разрешению через поиск новых 
идейных концепций и свежих эстетических решений.

Диалектика диверсификации — единообразия самобытно воплощается 
в творчестве писателей-мультикультуралистов, предпосылками для которого 
послужили распад международной колониальной системы, процессы демо-
кратизации и глобализации вкупе с активизировавшимися миграционными 
потоками. Одним из авторов, представляющих транскультурную литературу, 
является канадский прозаик и поэт шри-ланкийского происхождения Майкл 
Ондатже (р. 1943), среди многочисленных творений которого наиболее извест-
ным остается роман «Английский пациент» (1992).

Произведение Ондатже неоднократно привлекало внимание исследо-
вателей (прежде всего зарубежных и в значительно меньшей степени оте-
чественных) злободневностью и многоаспектностью подачи проблематики 
гетерогенного постколониального мира, тупикового развития современной ци-
вилизации, столкновения восточного и западного типов менталитета и откры-
тия иных форм общежития с учетом чужого национального опыта.

Сходясь во мнении о постмодернистской природе «Английского пациента», 
литературоведы утверждают в качестве ведущего принципа повествования 
плюрализацию представлений о действительности и человеческой личности 
(Kharbe, 2016, pp. 110–116; Ali, Arif, Ahmad, Bezar, 2013, pp. 111–113; Friedman, 
2008, pp. 50–53; Авраменко, 2016, с. 116; Филюшкина, 2012, с. 71–74), что, 
в свою очередь, объясняет сложность концепции национального в романе 
Ондатже.

Писателя занимают не только и не столько пертурбации в лишившемся 
прочных оснований послевоенном мире, сколько вызванный ими духовный 
кризис дезинтегрированной личности. Невозможно не согласиться с О. А. Джу-
майло, которая пишет: «Постколониальная художественная литература, помимо 
собственно рефлексии о колониальном прошлом и сложном (неоколониальном, 
гибридном, космополитичном) настоящем, в силу своей специфики погруже-
ния в перипетии судьбы и воссоздания опыта конкретного человека, наиболее 
заостряет вопросы идентичности и права на ее выражение» (Джумайло, 2022, 
с. 157). Кризис идентичности указывается в качестве главной проблемы пост-
колониальной литературы в монографии О. Г. Сидоровой (Сидорова, 2005, 
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с. 4–5 и др.) и в работах зарубежных ученых (Ashfaq, Aurangzeb, Naeem, 2022, 
p. 200; Dizay, Tahir, 2024, p. 72).

Осуществление личностной и национальной самоидентификации Ондатже 
ставит в прямую зависимость от возможностей ее текстуализации. В предлагае-
мой статье предпринимается попытка установления связей между поисками 
своего Я, постижением мира и человека и выражением полученного знания 
в языке. Концептуализация этих коррелирующих в «Английском пациенте» 
процессов по-прежнему не утрачивает своей актуальности. Анализ постмо-
дернистских способов репрезентации познания и его результатов на материале 
недостаточно изученного романа М. Ондатже обусловливает новизну проведен-
ного исследования.

Продуктивным в нашей научной рефлексии представляется обращение 
к триаде значимых в постмодернистской методологии феноменов слово – 
текст – культура, которые являются объектом осмысления в трудах Ж. Дерри-
ды, Ю. Кристевой, Р. Барта, Ф. Лиотара и других философов ХХ века. Еще од-
ним методологическим источником послужили уже ставшие классическими 
работы постколониальной критики Х. Бхабхи, М. Л. Прэтт, Г. Спивак.

Ход исследования

Одна из отличительных черт романа Майкла Ондатже «Английский па-
циент» — это его настойчиво манифестируемая пантекстуальность. Собственно 
романной истории предпослан отрывок из протокола заседания лондонского 
Географического общества, в котором сообщается о гибели Джеффри Клифтона 
и его жены Кэтрин в 1939 году во время экспедиции в пустыне. Чета Клифто-
нов, представленная как реально существующая, продолжает свою дальнейшую 
жизнь уже в пространстве художественного вымысла произ ведения Ондатже, 
а якобы имеющий место в действительности цитируемый текст протокола об-
рывается многоточием, сигнализирующим о продолжении заседания географов 
в затекстовом пространстве. Уже этот задел воплощает базовый принцип даль-
нейшего постмодернистского романного повествования — фрагментарного, 
фасеточного, местами ахронического.

В «Английском пациенте» постоянно варьируется мысль о том, что все яв-
ления и процессы в человеческом мире обладают текстовой природой, обеспе-
чивающей возможность созидания единого культурного пространства. В ро-
мане можно обнаружить множество текстов. Так, возникает пустынный текст, 
наполненный научными сведениями об особенностях природы пустыни, жизни 
населяющих ее кочевников и ее истории, а также мифопоэтическими обра-
зами. Индийский сикх Кирпал Сингх (Кип) пытается прочитать послание, 
запечатленное на церковных фресках и в скульптурных изображениях Девы 
Марии и пророка Исайи. Говорящей предстает дорога с ее названиями городов, 
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через которые проезжает Кип, покидающий Италию в конце романа. Азиат-
ские улицы, подвергнувшиеся американской атомной бомбардировке, видят-
ся индийцу сжигаемым «бумажным листом карты» (Ондатже, 2020, с. 368). 
Полуразрушенная итальянская вилла Сан-Джироламо, где находят временное 
пристанище герои, напоминает «книгу с недостающими главами» (Ондатже, 
2020, с. 17).

Метафора книги возникает в представлении английского пациента, в дей-
ствительности венгерского графа Ласло Олмаши, о его отношениях с Кэтрин 
Клифтон: «Он хочет, чтобы они прильнули друг к другу, словно страницы 
закрытой книги…» (Ондатже, 2020, с. 203). Самого себя Олмаши также срав-
нивает с книгой: «Или я для вас — дешевая книжонка, которую можно прочи-
тать и забыть?» (Ондатже, 2020, с. 328) — спрашивает он Дэвида Караваджо. 
Как тексты читаются не только человеческие судьбы, но и тела. Прежде всего 
это относится к телу Олмаши, образ которого не раз интерпретировался как 
символическое подобие палимпсеста, скрывающего под слоями обгоревшей 
кожи историю прежней жизни героя и, шире, историю упадка колониальной 
Британской империи и тупикового развития западной культуры в целом (Hilger, 
2004, pp. 39–42; Burcar, 2007, p. 104).

Порождение текстовой реальности представлено в романе как двуедин-
ство акта написания и чтения. Английский пациент становится своего рода 
соавтором Геродота, «Истории» которого он копирует в свою записную книж-
ку, дополняя их картами, дневниковыми наблюдениями, пометками на раз-
ных языках, абзацами текста, вырезанными из других книг. Древний трак-
тат, который Олмаши переосмысляет в свете событий многовековой истории 
человечества, неожиданным образом становится частью его собственной 
личной истории, поскольку роковая страсть графа к Кэтрин рождается в нем 
при звуке ее голоса, читающего отрывок из Геродота. Парадигматический 
рассказ о Кандавле и его царице предвосхищает измену Кэтрин своему мужу: 
«…Кэтрин нашла в этой книге окно в свою жизнь» (Ондатже, 2020, с. 299), — 
и как будто получает свое развитие в судьбе героев. Позже Олмаши оставит 
книгу древнегреческого автора с умирающей возлюбленной в качестве залога 
своей верности.

Чтение является одним из ведущих романных мотивов. Знакомство с клас-
сическими произведениями, произошедшее под влиянием общения с англий-
ским пациентом, задает модус размышлений канадской медсестры Ханы, 
служит матрицей ее памяти, позволяет сформировать представление о меняю-
щемся мире и выработать стратегию взаимодействия с ним. При этом автор 
утверждает мимесис наоборот: не только литература подражает реальности, 
но и реальность — литературе. Так, появление Кипа подготовлено чте нием Ха-
ной романа Киплинга «Ким». Проблема первичности литературы и реаль ности 
обыгрывается автором, сравнивающим не только виллу с книгой, но и книгу 
со зданием, порог которого переступает читатель: «Начиная читать книгу, 
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она (Хана. — А. В.) словно входит через парадные ворота в огромные дворы. 
Парма, Париж, Индия расстилают перед ней свои ковры» (Ондатже, 2020, 
с. 125).

Чтение связывает героев Ондатже с ранее созданными литературными пер-
сонажами и с затекстовыми читателями романа «Английский пациент». Писа-
тель исподволь внушает мысль о том, что весь мир есть текст, а все живущие 
являются читателями. Однако автора и его героев, по-видимому, занимает боль-
ше сама возможность читабельности этого вселенского текста и его верного 
истолкования. И если «мысль изреченная есть ложь», то у Ондатже понятие лжи 
трактуется предельно широко, слово «ложь» многократно возникает в романе, 
распространяясь на всю культуру, где означающее часто заслоняет собой озна-
чаемое, а дискурс о действительности превалирует над самой действительно-
стью. Понятие лжи возникает во множестве контекстов: ложно воспринимаемые 
образы героев, ложь в отношениях, ложь внутри себя, ложно употребленные 
слова, ложное восприятие культуры, как чужой, так и своей родной.

Мотив лжи, ошибочного понимания, неистинного знания пронизывает 
собой как интимную, частную, так и историческую и онтологическую сферы. 
Кэтрин говорит Олмаши о своей ненависти ко лжи, но изменяет при этом мужу. 
Мэдокс носит с собой толстовскую «Анну Каренину», «постоянно перечитывая 
эту историю о любви и обмане» (Ондатже, 2020, с. 305).

Дух сомнения витает и над большой историей, облеченной в форму мета-
нарратива (Лиотар, 1998, с. 9–144), развенчание культа которого осуществляет-
ся в романе за счет использования мини-нарративов в качестве организующей 
единицы повествования. Олмаши указывает на ненадежность исторического 
дискурса, так как полное и точное знание о прошлом представляется невозмож-
ным, память и воображение по-своему интерпретируют минувшее, в которое 
проникают поэзия, миф, легенда и просто субъективные оценки и фальсифи-
кация. Возникает расхождение между речью о предмете и самим предметом. 
Геродот, известный как «отец истории и отец лжи», в книге которого Олмаши 
находит неточности и ошибки, тем не менее завораживает исследователя-скеп-
тика живостью и лиризмом описаний ушедших народов и событий. «Истории» 
Геродота — парадигматический для концепции Ондатжи текст, подрывающий 
представления о строгом фактуальном научном дискурсе, бегущий всякой ре-
гламентации и утверждающий примат бесконечного многообразия проявлений 
жизни и легитимность любых форм ее рефлексии.

На примере судьбы самого Олмаши осуществляется релятивизация и де-
конструкция понятия факта как знака истины и воплощения неколебимого 
знания. Обгоревшего венгерского графа, ошибочно принимаемого за англи-
чанина, Караваджо разоблачает как немецкого коллаборанта, но постепенно 
обнаруживает недостаточность сделанного вывода относительно мотивов по-
ступков Олмаши: сотрудничество героя с фашистами может в равной степени 
оцениваться как предательство с общественно-политической точки зрения 
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и как подвиг, совершаемый во имя любимой, с человеческих гуманистических 
позиций. Обитатели виллы, пытающиеся вершить суд над «нацистом» (Ондат-
же, 2020, с. 382) Олмаши, пасуют перед принципиальной неосуществимостью 
своей миссии. Оказывается, что судят они не столько английского пациента, 
сколько самих себя, в результате чего возникает классическая в психоанализе 
ситуация проекции (Hilger, 2004, pp. 42–46; более подробно о связях постко-
лониального дискурса и психоанализа см.: Greedharry, 2024).

Безымянный таинственный незнакомец притягивает к себе всех осталь-
ных героев, утративших свой исток и пребывающих в состоянии кризиса 
самоиден тичности. Индиец Кип, поначалу старающийся вписаться в западное 
общество, резко порывает с ним в конце романа, производя таким образом рас-
чет со своими внутренними заблуждениями. В поисках своего места в мире, 
представления о котором подверглись катастрофическому слому в результате 
Второй мировой войны, пребывают канадцы Хана и Караваджо.

Все герои ведут номадическое существование: они скитаются по жизни, 
уподобившейся пустыне, по которой водил евреев Моисей и в которой библей-
ские пророки вопрошали Всевышнего об истине. Послевоенный мир, лежащий 
в руинах смысла, встраивается в ставший глобальным пустынный текст. Нома-
дизм как бытийный принцип коррелирует в произведении с поиском истинного 
знания, которое заявляет о себе в слове и через слово.

Проблема репрезентации знания о мире и о человеке в языке концеп-
туально значима в романе. Страстным приверженцем западной культуры слова 
предстает английский пациент, энциклопедист и интеллектуал, наделенный 
феноменальной памятью и превративший собственное сознание в подобие 
вселенской библиотеки, но ощущающий одновременно духовную ограничен-
ность и ущербность своего гипертрофированно развитого рацио. Парадоксаль-
ность личности и судьбы Олмаши заключается в том, что, будучи властелином 
книжной культуры и мастером слова, он погружается в эпистемологический, 
а через него и в экзистенциальный скепсис, начинает испытывать глубокие 
сомнения в моральной легитимности западной цивилизации, скатившейся 
в варварство Нового времени — в «последнюю средневековую войну» (Он-
датже, 2020, с. 91). Выражением этого внутреннего надлома являются эскапи-
стские порывы Олмаши, пытающего обрести инобытие в пустыне, где он как 
неофит принимает веру в картографию телесности: «Верю в эту картографию, 
выполненную самой природой, а не в гроздья имен на карте ˂…>. Все, чего 
я хотел, — это пройти по такой земле, где нет карт» (Ондатже, 2020, с. 340).

Картография, как и язык, выступает в романе метафорой колонизаторских 
устремлений западного человека, склонного классифицировать и упорядочи-
вать все бытийные проявления, находить для них слова, в действительности 
не способные вместить широту смысла и множественность значений (о сим-
волизме картографии см.: Пономарев, 2020, c. 358–359, 364–366). Бедуи-
ны, племена которых часто вообще лишены названий, дали множество имен 
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пустыне, сделав ее неуловимой субстанцией для европейца с его принципами 
четкого вербально-семантического членения мира. Кочевники продолжают 
жить в мифе, где субъект неотделим от объекта, мысль от чувства, означаемое 
от означающего. Неслучайно пустыня заставляет говорить ее исследовате-
лей — ученых педантов — стихами, пробуждает в них визионерские спо-
собности и одновременно дезориентирует их, лишая карты действенной 
силы.

Пустыня становится для Олмаши, ощущающего исчерпанность гумани-
стического потенциала западной цивилизации, подобием восточной нирваны, 
в которой распадаются дихотомии западного мира, аннигилируются нацио-
нальные, религиозные и культурные различия. Именно в пустыне намечается 
возможность ухода от безапелляционной централизации в моделировании 
картины мира, от пресловутого европоцентризма, жестко регламентирующего 
отношения середины и периферии.

В западном мире аналогом пустыни служит лежащая в развалинах итальян-
ская вилла, построенная в эпоху Возрождения, — символ крушения гумани-
стической концепции, провозгласившей уникальную человеческую личность 
высшей ценностью. Судьба Олмаши иллюстрирует кризис просветительского 
проекта Человека. Совершенный Homo sapiens, протагонист предпринимает 
попытку бегства из мира означаемых и означающих, воплощающуюся в утрате 
имени как знака индивидуальной определенности и в превращении Олмаши 
в английского пациента — персонифицированный образ больной западной 
цивилизации.

Чрезмерно укорененный в европейском культурном проекте, Олмаши 
оказывается до конца неспособным обрести свободу индивидуального бы-
тия вне нации, вне истории, вне общества. Хотя Хана и Караваджо — первая 
сразу, второй постепенно — приходят к признанию права главного героя 
на личностную автономию, для Кипа как носителя восточного менталитета 
и альтернативной картины действительности английский пациент — «нацист», 
как он называет его, — остается типичным представителем рационализма, 
евро поцентризма и имперскости. Для индийца, одержимого идеей порабоще-
ния его нации британцами, образ Олмаши деиндивидуализируется, утрачивая 
свою сингулярность и приобретая обобщенный характер, т. е. превращаясь 
в символ колонизаторских устремлений.

Обозначение «английский пациент», примененное к герою-венгру, да еще 
и вынесенное в название произведения, — пример деконструкции. Безымян-
ность протагониста, редукция его личности до национальной принадлежности 
имеют двоякое значение. С одной стороны, это проявление все того же всеох-
ватного заблуждения, в котором герои пребывают в отношении себе подоб-
ных. Навешенный на обгоревшего незнакомца ярлык — негативный пример 
дискурсивизации неповторимого индивидуального начала, влекущей за собой 
опасность расчеловечивания для других.
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С другой стороны, превращение в английского пациента — закономерный 
итог жизненного пути графа Олмаши с его одержимостью словом, фетиши-
зируемым в западной культуре: слово есть результат процесса абстрагирова-
ния, убивающего уникальную сущность единичного явления. Панлингвизм 
и пантекстуализм, завладевшие цивилизованным миром, чреваты подменой 
сущности видимостью, реальности дискурсом.

В сюжетной линии английского пациента, погруженного в пространство 
слов и идей, прослеживается проблема духовной дезориентации и, если не пол-
ной утраты, то релятивизации, размытости нравственных критериев, отданных 
на откуп чистому мышлению. В проповедуемой Олмаши апологии космопо-
литизма, индивидуалистической замкнутости, тяге к универсализму и обра-
щенности к «чистому духу», в пренебрежении «политическим инстинктом 
и волей» (Манн, 1961, с. 289), в его фаустианской самозабвенной поглощен-
ности исследованием мира слышатся отдаленные отголоски немецкой анти-
фашистской проблематики. Разумеется, было бы неверно абсолютизировать 
эти лишь контурно намеченные параллели и усматривать в смерти английского 
пациента приговор высокомерию интеллекта как таковому. Заслуга Ондатже 
как раз и состоит в  умении избегать безапелляционных суждений о человеке, 
в показе его внутренней сложности и неоднозначности, в чем видится своеоб-
разный гуманизм постмодернистской эпохи.

Рационалистически-дискурсивная природа образа Олмаши не исчерпывает 
его бытия, в котором не меньшее место занимает пусть и подвергшаяся выхола-
щивающему влиянию вербализации, но все же страстно-чувственная ипостась, 
раскрывающаяся наиболее полно в трагической любви героя к Кэтрин. Приме-
чательно, что протагонист, сделавший главным принципом отношений с миром 
его дискурсивизацию и текстуализацию, упрекает возлюбленную в ее привер-
женности слову: «Кэтрин всегда хотела слов — любила их, выросла среди них. 
Слова давали ей ясность, имели причину, форму. А для меня в словах тонули 
эмоции, как камешки в воде» (Ондатже, 2020, с. 307). При этом ранее англий-
ский пациент, рассказывающий о воздействии на него истории о Кандавле, 
услышанной из уст Кэтрин, утверждает противоположное: «Слова, Караваджо, 
имеют силу» (Ондатже, 2020, с. 301). Сама страсть героя носит книжный 
дискурсивный характер: рождается при звуке женского голоса, читаю щего 
книгу, после физической смерти своего объекта окутывается образами легенд 
и мифов, почти утрачивая связь с земным образом возлюбленной.

Основываясь на случаях многочисленных фактических нестыковок в расска-
зе Олмаши, ведущегося то от первого, то от третьего лица, И. Ксицепольска вы-
двигает любопытную версию о сомнительности любовной истории англий ского 
пациента, которая, вероятнее всего, является плодом воспаленного воображения 
героя-сочинителя и таким образом встраивается в ряд других фикциональных 
текстов, составляющих художественное полотно романного повествования 
(Ksiezopolska, 2011).
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Необходимо заметить, что не только английский пациент выступает страстным 
приверженцем слов; остальным романным героям также не дано уйти от их почти 
магического воздействия: обольщение словом лежит в основе всей европейской 
культуры. Караваджо объясняет очарование, исходящее от анг лийского пациента, 
его познаниями и способностью облекать их в нужную вербальную форму: «По-
тому что мы хотим знать, как все происходит, из чего складывается. Те, кто умеет 
говорить, умеют обольщать. Слова заводят в тупик» (Ондатже, 2020, с. 161).

Вне зависимости от степени дискурсивизации реальной жизни английского 
пациента, на гибель он обречен, как думается, из-за собственной внутренней 
раздвоенности — неспособности достичь гармонии антагонистических на-
чал — чувственного и рационального. Хотя граф Олмаши и пытается бежать 
в пустыню, служащую семантическим противовесом западной цивилизации, 
с одержимостью словом в самом себе он так и не может совладать. Английский 
пациент — образ, синтезирующий все достижения культуры, но одновременно 
это образ праздного, блуждающего духа — своего рода духовного фланера, 
лишенного онтологического основания в реальности.

Личность протагониста, погруженная в стихию знаков культуры, постепенно 
теряет свою уникальность, становясь дискурсивной маской в калейдоскопе тек-
стов. Неслучайно единственным, что остается от Олмаши, является его записная 
книга, в которой уже окончательно растворяется — дискурсивизи руется личность 
героя. Он навсегда уходит в запечатленный им интертекст, как в свою гробницу.

Привилегия возрождения к инобытию через открытие нового гуманисти-
ческого измерения дается в романе не английскому пациенту, а не слишком 
образованному и молчаливому, но живущему в согласии со своей природой, 
наделенному естественными реакциями и непосредственным восприятием 
мира индийцу Кипу, который, будучи потрясенным американскими бомбарди-
ровками Хиросимы и Нагасаки, отказывается от идеи найти свое место в бри-
танском культурном пространстве — пространстве смерти — и возвращается 
к национальным корням — к жизни и жизнетворчеству: на родине он, бывший 
сапер, посвящает себя служению людям — становится врачом.

Примечательно, что сикх, принявший решение уйти из западного об-
щества, вновь обретает свою национальную и личностную идентичность 
через имя и посредством имени, как будто открывая его вновь и окончательно 
закрепляя за собой — процесс, противоположный тому, что происходит с Ол-
маши, превращающимся в безымянного английского пациента. Насмешливо 
прозванный англичанами Кипом (по созвучию с kipper — «копченой селед-
кой»), индиец возвращает себе свое полное имя: «Его зовут Кирпал Сингх — 
и непонятно, что он здесь делает» (Ондатже, 2020, с. 373). Означаемое и озна-
чающее вступают в нерасторжимый в своей органичности союз. Однако путь 
к обретению себя, своего имени и своего места в мире пролегает для Кирпала 
Сингха не через полный разрыв с Западом как с культурным и экзистенциаль-
ным Другим, а через принятие этого Другого. Уже покидающий Италию 
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«сикх верил в обгоревшего пациента и луга цивилизации, о которых тот забо-
тился» (Ондатже, 2020, с. 382).

Если для Олмаши национальное — это ограничивающая и в конечном счете 
калечащая человеческую индивидуальность сила, лишающая ее свободы, сужаю-
щая ее мировоззренческий кругозор, то для Кирпала Сингха возврат к нацио-
нальному знаменует приход к себе. Герой спасается от мнимой и двусмыс ленной 
принадлежности к британской цивилизации, в которой он остается аутсайдером, 
несмотря на свои заслуги перед англичанами и дружбу с ними.

Конфликт английского пациента и сикха — это столкновение представите-
лей двух антагонистических миров, двух концепций Человека, но это и диалог 
двух культур, пусть и наполненный внутренним напряжением высокого граду-
са. Эсхатологизм эпохи означает для Кипа не конец истории, как для Олмаши, 
а лишь переход на новый жизненный этап, но уже в лоне собственной культуры, 
привязанность к которой он не смог бы постичь в полной мере, если бы его ин-
дивидуальное видение индийского мира не было обогащено опытом взаимо-
действия с европейцами. В межкультурном пространстве — in-between spaces 
(Bhabha, 1994, p. 216) — существует не только опасность утраты идентичности, 
но и возможность рождения новой. Автор утверждает открытость навстречу 
Другому в качестве животворного принципа бытия.

Не обрывающаяся окончательно после ухода индийца связь с англий-
ским пациентом и сконцентрированной в его образе европейской культурой 
устанавливается прежде всего через библейский текст. Наделенный более 
многомерным видением действительности, Кип и чужую религию — хри-
стианство — способен прочувствовать глубже, чем сами ее носители, разуве-
рившиеся в действенности Божественных законов. Прежде всего имеется 
в виду воплощающий тупиковость европейского христианства случай Мэдокса, 
который не смог вынести несовпадения сущего — библейских заповедей — 
и данного — войны, нарушающей их, и покончил с собой во время церковной 
милитаристской проповеди: выступая своим суицидом против человекоубий-
ства, герой становится собственным убийцей. Попрание христианских ценно-
стей в западной культуре — наиболее яркое проявление ее кризиса.

Для Кипа важен опыт знакомства с великими шедеврами европейского 
искусства, и в особенности с библейскими образами Девы Марии и пророка 
Исайи. С первой связана идея спасения и продолжения жизни: неслучайно 
Богородица является саперу в критические моменты, когда ему грозит смерть. 
Концептуально значим образ Исайи, носителя истинного слова, пророчества 
которого вписаны в настольную книгу атеиста Олмаши «Истории» Геродота — 
его «личную священную книгу» (Ондатже, 2020, с. 382). Рассеянные по тек-
сту романа в виде отдельных цитат, они оказываются созвучны его ключевым 
идеям. Актуальным антимилитаристским смыслом наполняется видение прихо-
да Царствия Небесного, когда народы «перекуют мечи свои на орала» (Ис. 2:4). 
Обличение пророком тех, кто лицемерно почитает Бога лишь на словах, 
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а не на деле (Ис. 29:13), соотносится с проблемой опустошенного слова, вопло-
щающего в романе кризис западной культуры, чрезмерно увлеченной вербальным 
самовыражением в ущерб живому практическому освоению мира. Утверждае-
мая Исайей невозможность замены Бога его рукотворным изображением 
(Ис. 40:12–31) отсылает к художественно совершенным фрескам и статуям, пред-
ставляющим в «Английском пациенте» христианские образы, которые существуют 
в культурном европейском сознании преимущественно в своей эстетической ипо-
стаси как произведения искусства. В более широком смысле речь должна вестись 
о проблем ных отноше ниях означаемого и означающего, когда последнее заслоняет 
собой первое, лишая его сущностного содержания. Фраза Исайи о неисследимости 
Божественного разума (Ис. 40:28) намечает пределы рационального познания, 
культивирование которого в западном сознании косвенно повлияло на его кризис. 
А пророчество Исайи о пришествии в мир Иисуса (Ис. 7:14, 9:6) — Логоса, вопло-
щенного Божественного слова, — намечает противовес той словесной шелухе, 
которой западная цивилизация пытается заполнить свою духовную пустоту.

Пророчества Исайи служат идейным аккомпанементом сюжетной линии 
представителя неевропейской культуры — индийца Кипа — как более восприим-
чивого к Божественной истине. В этой связи можно вспомнить и пророчество 
Исайи об отпадении иудеев от Бога и о занятии их места уверовавшими языче-
скими народами (Ис. 19:23).

Заключение

Концептуальное единство многослойно-фрагментарному повествова-
нию Ондатже придает библейский текст, утверждающий общечеловеческое, 
вневре менное и универсальное, которое по-настоящему глубоко сумел про-
чувствовать индиец Кирпал Сингх — именно ему и принадлежит будущее. 
Мифопоэти ческое начало не дает окончательно распасться картине руиниро-
ванного существования и заключает в себе надежду на его восстановление.

Миф, воплощенный в романе в библейской образности, выстраивает кар-
кас мироздания, которому нет конца. Эсхатология судеб всего человечества 
и частных судеб героев неминуемо должна обернуться новым началом. Мифо-
поэтический космос, просвечивающий сквозь хаос растерзанного войной мира, 
несет в себе потен ции к возрождению, а следовательно, к принципиальной 
неистребимости жизни.

Восстановлен ли космический бытийный порядок в конце романа, ког-
да все герои возвращаются в родные страны, а английский пациент обре-
тает вечный покой, остается тем не менее неясным. Книги судеб не могут 
быть дописаны в силу принципиальной невозможности завершить бытийный 
проект. Это типично постмодернистское мироощущение, присущее автору, 
более не владеющему монополией на знание конечной истины.
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Аннотация. Творчество А. М. Горького всегда вызывало интерес не только 
у специалистов-горьковедов, филологов, но и у широкого круга читателей. В попытке 
создать собственный стиль он пробовал писать в разных жанрах, манере, прибегал 
к различным выразительным средствам языка, смешивал литературные направления, 
что стало отличительной чертой его художественного наследия. В статье рассмотрен 
прием зооморфизма, которым на протяжении всего творческого пути Горький широко 
пользовался в целях познания души своих персонажей. Для исследования были ото-
браны произведения, написанные им в разные годы: рассказ «Макар Чудра», повести 
«Фома Гордеев» и «Мать», трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты». 
На основе комплексного анализа вышеперечисленных текстов, описательного и со-
поставительного методов удалось не только глубже изучить характер того или иного 
персонажа и понять его душевную организацию, но и выявить примеры ситуативного 
применения зооморфных образных сравнений. В некоторых случаях наблюдалось 
наложение зооморфных метафор: герою с устойчивой зооморфной характеристикой 
Горький давал ситуативное сравнение с иными представителями животного мира 
в зависимости от поведенческой реакции на то или иное обстоятельство. В результате 
проведенного исследования был сделан следующий вывод: в одних случаях писатель 
прибегал к однократному ситуативному использованию зооморфизмов как к литера-
турному приему, в других — как к способу раскрытия и познания души персонажей. 
Все вкупе позволило более глубоко и детально изучить авторский замысел в отноше-
нии героев его произведений и раскрыть многогранность Горького как художника, 
философа и человека.

Ключевые слова: Горький, творчество, зооморфные образы, метаформа, зоомор-
физм.

Для цитирования: Егорова, Ю. М. (2025). Зооморфизм как один из способов 
познания души в творчестве М. Горького. Вестник МГПУ. Серия «Филология. Тео-
рия языка. Языковое образование», 1(57), 49–61. https://www.doi.org/10.24412/2076-
913X-2025-157-49-61 

© Егорова Ю. М., 2025



 

50 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Original article
UDC 821.161.1Горький М.08
DOI: 10.24412/2076-913X-2025-157-49-61

ZOOMORPHISM 
AS ONE OF THE WAYS TO KNOW THE SOUL 

IN THE WORK OF M. GORKY

Yuliya M. Egorova
А. M. Gorky Institute of World Literature 
of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia,
fram1976@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6037-0466

Abstract. The works of A. M. Gorky have always been of interest not only to specialists 
in Gorky studies, philologists, but also to a wide range of readers. In an attempt to create 
his own style, he tried to write in different genres, manners, resorted to various expressive 
means of language, mixed literary trends, which became a distinctive feature of his artistic 
heri tage. The article examines the technique of zoomorphism, which Gorky widely used 
throughout his creative path in order to understand the souls of his characters. For the study, 
works written by him in different years were selected: the story «Makar Chudra», the stories 
«Foma Gordeyev» and «Mother», the trilogy «Childhood», «In People», «My Universities». 
Based on a comprehensive analysis of the above texts, descriptive and comparative me-
thods, it was possible not only to study the character of a particular character in more depth 
and understand his mental organization, but also to identify examples of the situational use 
of zoomorphic figurative comparisons. In some cases, an overlap of zoomorphic metaphors 
was observed: Gorky gave a situational comparison to a hero with a stable zoomorphic 
cha racteristic with other representatives of the animal world, depending on the behavioral 
reaction to a particular circumstance. As a result of the study, the following conclusion 
was made: in some cases, the writer resorted to a one-time situational use of zoomor-
phisms as a literary device, in others — as a way of revealing and understanding the souls 
of the characters. All together, it allowed a more profound and detailed study of the author’s 
intent in relation to the heroes of his works and to reveal the versatility of Gorky as an artist, 
philosopher and person.

Keywords: Gorky, creativity, zoomorphic images, metaphor, zoomorphism.

For citation: Egorova, Yu. M. (2025). Zoomorphism as one of the ways to know the soul 
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Введение

Как показывает время, творческое наследие М. Горького поистине 
неиссякаемый источник для исследовательской работы. Внима-
ние специалистов-горьковедов привлекают и первые пробы пера, 

когда начинающий писатель с успехом осваивал малые литературные формы, 
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и произведения непростого для истории России переломного периода рубежа 
XIX‒XX веков, и более поздние, масштабные по замыслу и воплощению тру-
ды. В исследовательском плане он был и остается востребованным автором, 
который не боялся экспериментировать с различными литературными фор-
мами, жанрами и приемами, всегда находился в поиске собственного стиля, 
нового героя, новой правды и новой эстетики. Смелые новаторские находки 
в сочетании с приверженностью к лучшим образцам классической русской 
литературы были его отличительной чертой. Многогранность и полифонич-
ность произведений М. Горького позволяют новым поколениям исследователей 
находить ранее не освещавшиеся темы, вскрывать новые проблемы и аспекты 
его литературного наследия, что лишний раз доказывает глубину и разносто-
ронность Горького как художника, философа и человека.

Методология исследования

В работе рассмотрен прием зооморфизма, который Горький применял как 
художественное средство в целях познания души своих персонажей при напи-
сании их литературных портретов. На основе комплексного анализа отобран-
ных для статьи текстов, описательного и сопоставительного методов удалось 
выявить не только персонажей, в описании которых использовались зооморф-
ные сравнения, но и глубже изучить характер этих героев, понять их душевную 
организацию. Анималистический код часто использовался Горьким для переда-
чи эмоционального состояния персонажей, черт их характера, а также физиче-
ских особенностей и характеристик. При сопоставлении случаев применения 
упомянутого приема во всех трех частях трилогии были обнаружены примеры 
ситуативного использования зооморфных сравнений.

Результаты исследования

Анализ выявленных в корпусе текстов зооморфизмов позволил на более 
глубоком психологическом уровне изучить характеры горьковских персонажей, 
их душевную организацию, а также рассмотреть примеры ситуативного при-
менения зооморфных сравнений, что дало возможность получить развернутое 
представление об авторском воплощении каждого из героев.

Настоящая работа ставит целью раскрыть прием зооморфизма как средство 
познания души в творчестве М. Горького. Нередко писатель использовал его 
вкупе с прямыми или косвенными характеристиками, а также характеристиками, 
данными героям другими персонажами произведения. Однако не во всех случаях 
этого было достаточно для того, чтобы лучше понять душевную организацию 
персонажа, уловить его психологические особенности, поведенческие привычки 
и многие другие аспекты.
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Тема художественного своеобразия творчества Горького разрабатывалась 
в горьковедении советского периода довольно давно. Существенный вклад 
в ее изу чение внесли такие ученые, как В. В. Ермилов (Ермилов, 1936), Н. П. Бел-
кина (Белкина, 1940), Б. А. Бялик (Бялик, 1959, с. 21‒275), С. Г. Бочаров (Бочаров, 
1960, с. 89‒210), С. А. Касторский (Касторский, 1963), Л. А. Спиридонова (Спи-
ридонова, 2022, с. 303‒324) и др. Это было время, когда на Горького, его жизнь 
и художественное наследие было принято смотреть с точки зрения советской 
идеоло гии. Иные аспекты биографии и мастерства писателя не освещались. О ми-
фопоэтике в его творчестве заговорили лишь в постсоветское время. В контексте 
данной темы стоит отметить работы Л. А. Спиридоновой (Спиридонова, 2023, 
с. 10‒46), В. А. Ханова «Мифопоэтическая основа рассказа М. Горького “Мальва”» 
(Ханов, 2009, с. 793‒795), Н. Н. Иванова «Мифо поэтика в художественном созна-
нии М. Горького» (Иванов, 2018, с. 40‒47), С. И. Кормилова «Мифопоэтика в “Ста-
рухе Изергиль”» (Кормилов, 2018, с. 394‒415) и многие другие. Однако прием 
зооморфизма упоминается лишь в статье В. А. Ханова, где автор делает отсылку 
к зооморфному коду в изображении главной героини. Как показывает обзор лите-
ратуры, к настоящему времени обозначенная тема недостаточно изучена и прора-
ботана, а потому вызывает живой исследовательский интерес.

Начать разговор о зооморфизме стоит с раскрытия самого понятия. Поль-
зовавшийся большим научным авторитетом в советские годы «Толковый 
словарь русского языка» Д. Н. Ушакова трактует этот термин как «религиоз-
ное миро воззрение, представляющее божество в образах животных» (Уша-
ков, 1935‒1940). В «Современном словаре иностранных слов» под редакцией 
Е. А. Гришиной под зооморфизмом понимается «представление богов в образе 
животных, предшествовавшее, а иногда и сопутствовавшее антропоморфизму» 
(Гришина, 1994, с. 221). Наиболее полно, на наш взгляд, этот термин раскры-
вает «Атеистический словарь» под редакцией М. П. Новикова: «Зооморфизм — 
наделение чертами животных образов реаль ных или воображаемых объектов. 
В истории религии З. предшествует, как правило, антроморфизму. Зооморф-
ными чертами наделялись образы духов, а затем богов» (Новиков, 1986, с. 78). 
Говоря о зоомор физме как образном приеме худо жественной литературы, от-
метим, что это вид метафоры, «который обладает <…> свойством перенесения 
отрицательного или положительного качества животного <…> на людей, жи-
вотных, а также предметы окружающей действительности» (Огдонова, 2000, 
с. 46). В природном мире человек рядом с дикими зверями мог соперничать 
с ними «только за счет <…> интеллектуального преимущества» (Галимова, 2004, 
с. 36). Пере дача опыта сосуществования с миром животных следующим поко-
лениям требовала накопления определенных слов и выражений, поэтому «лек-
сические единицы, олицетворяющие представителей фауны, относятся к числу 
самых древних и распространенных» (Галимова, 2004, с. 36).

Литературный прием зооморфизм используется для выражения «эмоцио-
нальн<ой> оценк<и> состояния, действий человека, его внешнего облика 
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и манеры поведения» (Сафаралиева, 2013, с. 123) и не только. Как отмечает 
О. Н. Кондратьева, занимавшаяся изучением концепта «душа», зооморфные 
образы использовались различными авторами с древних времен «для репре-
зентации внутреннего мира человека, в частности его <…> души» (Кондратье-
ва, 2011, с. 186), которая сравнивалась с определенными характеристиками 
и качества ми того или иного животного.

Горький на всех этапах своего творчества довольно широко использовал 
зооморфные коды. Их можно встретить уже в ранних его произведениях, од-
ним из которых является дебютный рассказ «Макар Чудра», опубликованный 
в газете «Кавказ» (Тифлис. 1892. № 242. 12 сент.). Темной осенней ночью, оку-
тавшей выжженую летним зноем степь, в свете костра старый цыган поведал 
автору о трагической любви красавицы Радды, дочери старого солдата Данилы, 
и молодого цыгана Лойко Зобара. Преградой между взаимно вспыхнувшими 
чувствами стали свободолюбие обоих персонажей и гордость, скорее напо-
минавшая гордыню, — качество, несовместимое с жертвенным характером 
любви. Если бы не они, отношения Радды и Зобара могли сложиться вполне 
гармонично. Портретные и психологические описания этой пары, данные ста-
рым цыганом, рисуют харизматичных, схожих по силе душевных переживаний, 
психологическому типу и внешним данным партнеров. Описывая достоинства 
каждого из них, Макар Чудра не скупился на эпитеты и образные сравнения: 
«О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту 
можно бы на скрипке сыграть...» (Горький, 1968, с. 16).

Грациозная, гордая, бесстрашная, уверенная в своей красоте и превосход-
стве Радда была столь же свободолюбива, как и ее избранник цыган Лойко 
Зобар, оставшийся в воспоминаниях Макара Чудры лихим наездником с непо-
корными черными кудрями, «точно его ковали из одного куска железа вместе 
с конем» (Горький, 1968, с. 17). Две страсти были в жизни Лойко Зобара: игра 
на скрипке и кони. Не было такого коня, которого не смог бы украсть молодой 
цыган. Правда, радость от обладания трофеем была недолгой: сполна насла-
дившись добычей, новый хозяин продавал ее и начинал присматривать новую. 
Страстная любовь Лойко к этим грациозным, красивым животным объясняется 
сходством их натур — непокорностью, мощью, стремительностью и свободо-
любием. Это отмечали все, кто знал его. После сватовства Зобара к Радде, сви-
детелями которого стал весь табор, Макар Чудра вслух выразил общее мнение: 
«Смотрим мы, протянул он ей руку, — вот, думаем, и надела узду на степного 
коня Радда!» (Горький, 1968, с. 21). Сравнение Лойко Зобара с конем являет-
ся, на наш взгляд, вполне понятным и оправданным, но вот сравнение Радды 
с этим животным может показаться некорректным. В эпизоде, когда Лойко Зобар 
поутру вернулся на место стоянки табора с повязкой на голове, цыгане зада-
ли ему вопрос: «Что это?» Лойко ответил: «…конь зашиб его копытом сонного» 
(Горький, 1968, с. 18). Однако никто не поверил, поскольку все понимали, о ка-
ком «коне» идет речь. Обратим внимание: причиной травмы Зобар назвал не удар 
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лошади, а именно коня, — так воспринимает молодой человек свою избранницу. 
Возможно, завоевание ее сердца такая же азартная охота для Зобара, как поиски 
и кража очередного коня. Предположение подтверждается высказыванием Лой-
ко, дерзко брошенным Радде прилюдно: «Беру тебя в жены ˂…˃ Но смотри, воле 
моей не перечь — я свободный человек и буду жить так, как я хочу!» (Горький, 
1968, с. 21). Желание связать Радду узами брака, подчинить, как коня, сохранив 
за собой свободу, находит подтверждение в его фразе: «Горячему коню — 
стальные удила!» (Горький, 1968, с. 21).

Сравнение героини с конем далеко не случайно, поскольку образ лошади/
коня весьма многогранен. С одной стороны, это красивое и свободное живот-
ное. С другой стороны, на протяжении веков оно использовалось людьми как 
тягловая сила. Иными словами, конь ассоциируется с грациозностью, силой, 
свободой и независимостью, в то время как лошадь воспринимается лишь 
в качестве рабочего животного, разбитого тяжелым непосильным трудом. 
Проекция данного толкования на героиню рассказа вызывает по меньшей мере 
чувство недоумения. Сложно представить, чтобы Лойко обратил внимание 
на девушку, которая подходила бы под это описание, поэтому Горький, желая 
сделать акцент на внешнем и внутреннем сходстве героев, обоих сравнил 
с конем. Темперамент и неукротимость характеров Радды и Зобара доказывает 
и фраза: «…коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними 
нельзя — изувечат» (Горький, 1968, с. 20).

Рассказ «Макар Чудра» был не единственным в раннем творчестве Горького, 
где применялся прием зооморфизма. Его можно найти в таких произведениях, 
как: «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины» (1893), «Дед Архип 
и Ленька» (1893), «Старуха Изергиль» (1894) и др. Встречается он и в твор честве 
писателя рубежа веков. Очередным примером использования зоомор физма 
стал образ Игната Гордеева — отца Фомы Гордеева в одноименной повести 
(1899). Писатель наделил купца тремя душами, одна из которых, по обыкно-
вению весной, особенно ярко проявляла звериную сущность. В этот период 
Игната охватывала необъяснимая ярость и бешенство: «с безумными глазами, 
огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу из одного верте-
па в другой» (Горький, 1969, с. 185). В нем просыпалась «буйная и похотливая 
душа раздраженного голодом зверя» (Горький, 1969, с. 185). Сполна утолив 
греховную страсть, он являлся домой «смирный и тупой, как овца…» (Горький, 
1969, с 185). Интересно, что в случае с Игнатом Гордеевым Горький прибегает 
к сравнению персонажа сразу с двумя видами животных, причем диаметраль-
но противоположных друг другу по сути. Одно из них не называется, а лишь 
угадывается — медведь. Проснувшись после зимней спячки, голодный и злой, 
он бродит по лесу в поисках пропитания. Именно весной медведи представляют 
для всех наибольшую опасность, и лишь утолив голод и продлив род, успокаи-
ваются, становясь смирными, подобно овцам. Такие метаморфозы претерпе-
вает душа Игната Гордеева каждую весну. Сравнение его сначала с медведем, 
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а потом с овцой использовалось Горьким для описания эмоционального и физи-
ческого состояния этого персонажа в обозначенный период года.

Еще одним произведением, где присутствует прием зооморфизма, стала по-
весть «Мать» (1906). Слесарь Михаил Власов — отец Павла — в тексте первой 
редакции, считающейся утерянной в Америке (Егорова, 2024, с. 229‒249), срав-
нивается с волком: «…Михаил Власов [по прозвищу Волк], человек угрюмый, 
[чернобородый] [неуклю<жий>] [и весь] с маленькими [подозрительно] глазами, 
которые смотрели на все из-под густых бровей подозрительно, с недоверчивой 
и острой усмешкой, ˂…˃ Лицо его [обросшее густой], заросшее от глаз до шеи 
черной бородой, и волосатые толстые руки, покрытые шерстью, внушали всем 
страх ˂…˃ и сквозь густые волосы на его лице страшно сверкали звериные, круп-
ные зубы» (Горький, 1975, с. 13). В последующих редакциях данное сравнение 
исчезнет, однако благодаря сохранившимся вариантам появляется возможность 
реконструировать изначальный замысел автора и полностью воссоздать внешний 
вид, образ и черты характера этого персонажа. Становится понятно, почему автор 
выводит Михаила Власова из сюжета повести уже в конце второй главы. Сравне-
ние с волком демонстрировало дикость, злобность и необузданность нрава Власо-
ва-старшего, его темную, погрязшую в ненависти и пороках душу, не способную 
на созидание, на принятие новой правды и веры, поиском которых занят его сын. 
Он полный антагонист Павла, посвятившего себя служению человечеству.

Известная трилогия Горького стала еще одним значительным произведе-
нием, где автор прибегнул к обозначенному литературному приему. Прежде 
чем продолжить разговор о зооморфизме, позволим себе напомнить историю 
создания произведения, поскольку писалось оно на протяжении десяти лет 
(с 1913 по 1923 год), и потому первые две части имеют некоторые стилистиче-
ские, композиционные и художественные отличия от последней. Тем не менее 
Горький считал их единым автобиографическим повествованием, о чем заявил 
в письме М. Галченкову 1929 года: «В этих книжках изображена моя жизнь» 
(Горький, 2016, с. 294). Действительно, критерии правдивости и жизненности 
в отборе материала и самом творческом процессе имели для писателя исклю-
чительно важное значение.

Попытка создания автобиографического повествования впервые была пред-
принята писателем в самом начале творческого пути. Приступая к работе над 
повестью «Детство», Горький просил И. П. Ладыжникова разыскать тетрадку 
«давних лет», в которой был набросок, датированный апрелем 1893 года, и где, 
по словам писателя, «изложение фактов и дум, от взаимодействия которых 
отсохли лучшие куски моего сердца» (Горький, 1968, с. 451‒467). Его можно 
считать первым наброском к автобиографической повести «Детство». В том же 
году был написан еще один эскиз — «Биограф˂ия˃», который имел прямое 
отношение ко второй части трилогии — повести «В людях».

К работе над второй книгой трилогии «В людях» (1914) Горький приступил 
по возвращении из Италии в Россию. Как отмечали составители комментария 
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к обоим произведениям И. А. Бочарова и Т. Б. Дмитриева, «возникновение 
замысла повести “В людях” невозможно отделить от замысла автобиографии 
в целом» (Горький, 1972, с. 604).

Работа над третьей частью трилогии — повестью «Мои университеты» — 
началась в феврале 1922 года. Об этом стало известно из переписки Горького 
с П. П. Крючковым: «...пишу третий том автобиографии» (Горький, 2012, с. 33) 
и с М. Ф. Андреевой, которой он сообщил, что занят «работой над 3-м томом» 
(Горький, 2012, с. 34). Большая часть повести была написана в период с мая 
по сентябрь 1922 года в Герингсдорфе на Балтийском побережье, куда Горький 
приехал поправить здоровье.

Из краткого экскурса в историю создания трилогии становится ясно, 
что Горький планировал написать большое автобиографическое произведение 
еще в начале творческого пути. Целый ряд очерков, рассказов, эскизов оказались 
своего рода подступом к этому масштабному труду. Некоторые из них не были 
задействованы в трилогии и стали самостоятельными произведениями. А те, 
что нашли свое место в повествовании, претерпели ряд изменений, их трак-
товка и стилистическая разработка в ранних набросках была совершенно иной, 
нежели в окончательном варианте. Несмотря на то что трилогия была создана 
на реальных фактах из жизни автора, она представляет собой художест венно-
автобиографическое произведение, в котором есть место вымыслу и образной 
обработке событий.

Возвращаясь к разговору об использовании зооморфизмов, отметим, что 
Горький прибегал к этому приему во всех трех частях произведения. В повести 
«Детство» писатель задействовал его применительно к членам своей семьи. 
Практически каждого из них автор сопоставил с тем или иным представителем 
животного мира. В самом начале повествования мать — Варвару Каширину — 
он сравнил с лошадью: «…она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у нее 
жесткое тело и страшно сильные руки» (Горький, 1972, с. 10). Вспоминая 
описание этого домашнего животного, данное в книге В. В. Красных «Этно-
психолингвистика и лингвокультурология», в этот раз обратим внимание 
на характеристику лошади, которая: «…воспринимается как рабочая сила (ана-
логично волу)» (Красных, 2002, с. 251). И действительно, Горький изображает 
мать в автобиографии статной, грациозной, своенравной и свободолюбивой 
женщиной, привыкшей к тяжелому труду. Стоит отметить, что сравнение 
матери с лошадью построено не на внешнем сходстве, а, скорее, на эмоцио-
нальном, передающем особенности ее характера. Интересная ситуация сло-
жилась с образом бабушки — Акулины Ивановны. Она сравнивается авто-
ром с двумя совершенно разными представителями фауны. В первом случае 
писатель сопоставил ее с кошкой: «Она <…> двигалась легко и ловко, точно 
большая кошка, — она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь» (Горький, 
1972, с. 15). Долгими вечерами маленькому Алеше было уютно сидеть рядом 
с ней, прижавшись к ее полному телу, и слушать сказки из жизни Богородицы, 
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которые бабушка рассказывала приятным грудным голосом, напоминавшим 
урчание кошки. Дж. Трессидер, автор «Словаря символов», обращает внимание 
на такие качества кошек, как «хитроумие, способность перевоплощаться, яс-
новидение, сообразительность, внимательность, чувственная красота, магиче-
ская сила» (Трессидер). Исследователь также отмечает, что в иконографии кот 
(кошка) был представлен помощником солнца, отрывающим голову загробной 
змее. Данное сравнение основывается на двух критериях: внешнего сходства 
в определенные моменты и особенностях характера персонажа.

Однако в дальнейшем повествовании Горький стал отождествлять ба-
бушку с медведицей: «...огромная и лохматая, она была похожа на медве-
дицу» (Горький, 1972, с. 35). И ниже: «…медведицей двигалась бабушка, 
почему-то всегда неуклюжая в этот час» (Горький, 1972, с. 44). В этом слу-
чае очевидно сходство по физическим и внешним характеристикам, а также 
по чертам характера. «Словарь символов» предлагает следующее толкование 
медведю и медведице: «Жестокая, примитивная сила; ˂…˃ Медведь (особен-
но самка) также встречается как символ материнской силы, заботы, тепло-
ты» (Трессидер). На первый взгляд, не совсем понятно, насколько корректно 
сравнение одного и того же персонажа с такими разными представителями 
животного мира, однако при более глубоком изучении образа бабушки прояв-
ляются такие ее качества, как умение перевоплощения, которое наиболее 
ярко проявлялось в минуты молитв или приподнятого праздничного настрое-
ния, необычайная грациозность в танце, повышенное внимание к человече-
ским страданиям. Бесспорна ее материнская любовь и сила, забота и теплота 
при том не только по отношению к своим домочадцам, но и ко всем людям 
в целом.

Следующим персонажем, удостоившимся зооморфного сравнения, стал дед 
Каширин. В сознании Горького он ассоциировался с петухом. На протяжении 
повествования писатель неоднократно сопоставлял его с этой домашней птицей: 
«Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок, ˂…˃ с птичьим но-
сом и зелеными глазками» (Горький, 1972, с. 18); «…а дед, стуча ложкой по сто-
лу, покраснел весь и звонко — петухом — закричал…» (Горький, 1972, с. 21); 
«…дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем» (Горький, 1972, 
с. 22). Как и в случае с бабушкой, сравнение деда с петухом построено на внеш-
них и физических характеристиках, а также на особенностях черт его харак-
тера. В «Словаре символов» Трессидера петух олицетворяет «бдительность, 
храбрость, мужество, предвидение, надежность», а также мыслится как «сим-
вол солнца и духовного возрождения». В том же словаре зафиксированы такие 
качества петуха, как «гордыня, высокомерие, похоть» (Трессидер). Дед Каши-
рин, каким его рисует Горький, вызывает двоя кие чувства: с одной стороны, 
он достоин уважения за целеустремленность, настойчивость в достижении цели, 
за невероятные усилия, позволившие ему выбиться в люди и выйти из бурла-
ков в мастеровые, с другой — он обладал мелочным, склочным характером, 
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был чрезмерно скуп и алчен. Именно его бабушка Акулина считала виновником 
тяжелой, гнетущей обстановки в доме, что в итоге привело к краху мастерской 
и полному банкротству Кашириных. 

К приему зооморфизма Горький прибегнул и в раскрытии образа дяди 
Якова, которого он сравнил с гусем: «...сгибался над гитарой, вытягивал шею, 
точно гусь» (Горький, 1972, с. 37); Цыганка он сравнил с коршуном: «…реял 
коршуном, размахнув руки, точно крылья» (Горький, 1972, с. 39).

Во второй книге трилогии — повести «В людях» — писатель также ис-
пользовал прием зооморфного сравнения. Он наделил повадками кота хозяи-
на магазина «модной обуви»: «…положив руки на конторку, точно кот лапы, 
он испуганно упирается пустыми глазами в лицо мне и шипит» (Горький, 1972, 
с. 213); а мать Людмилы — повадками кошки: «...сидит на лавке, скорчившись, 
выгнув спину, точно кошка» (Горький, 1972, с. 242); лодочника Фермано-
ва Горький сравнил с хряком: «...смотрит на солнце крошечными щелками 
заплыв ших глаз и хрюкает, точно кабан» (Горький, 1972, с. 248). Все обитатели 
нового жилища Кашириных, куда семья переехала после банкротства деда, 
напоминают птиц или животных: кухарка, «остроносая, густо обрызганная 
веснушками, похожа на кукушку, сам домохозяин — на старого, ожиревшего 
голубя» (Горький, 1972, с. 248).

Интересно, что в этой части трилогии Горький сохранил за бабушкой 
лишь сравнение с медведицей, упоминания о ее сходстве с кошкой пропали: 
«Она <…> ходит медведицей, все видит, все хвалит и благодарит» (Горький, 
1972, с. 255).

В третьей части трилогии характер применения зооморфизмов меняет-
ся. Горький стал использовать этот прием ситуативно, в качестве образного 
сравнения, а не как художественное средство, позволяющее раскрыть суть 
человека, его жизни и души, как было в первых двух частях. Чахоточный 
математик, сосед Алексея Пешкова по трущобам в «Марусовке», забирая 
подложенные ему под дверь продукты, «всхрапывал, как лошадь» (Горький, 
1973, с. 17); за большой рот и лошадиные зубы другой житель ночлежки — 
безымянный человек, третий год судившийся с родней за наследство, — по-
лучил прозвище Рыжий Конь; портовые грузчики, перегружавшие севшую 
на мель баржу, напоминали Горькому медведей; артельный староста — кор-
шуна. Вообще, разнообразие обитателей «Марусовки» напоминало писателю 
зоопарк, с живущими в нем представителями фауны всех видов и мастей. 
Каждый раз обходя трущобы, похожий на лису старший городовой Никифо-
рыч глядел «в окна квартир взглядом смотрителя зоологического сада в клет-
ки зверей» (Горький, 1973, с. 23). Пожалуй, одним из немногих исключений 
стало описание матери Евреинова, в глазах которой «застыло безнадежное, 
кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои» (Горький, 1973, 
с. 10). Так одной фразой писатель охарактеризовал всю ее жизнь и состояние 
души.
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Заключение

Горький в своем творчестве довольно часто прибегал к приему зоомор-
физма. С его помощью писатель указывал на внешнее сходство, раскрывал 
черты характера и душевную организацию того или иного персонажа, объяснял 
происхождение свойственных ему привычек, поведенческих особенностей. 
Этот прием можно встретить практически в каждом произведении Горького, 
начиная с ранних, таких как «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Убежал», 
а позже — в повестях «Фома Гордеев», «Мать», «Исповедь», трилогии и др. 
В одних случаях зооморфизмы применялись автором ситуативно, в качестве 
однократного образного сравнения, основанного на каком-то одном критерии, 
а в других — как устойчивая характеристика, сочетавшая в себе сразу несколь-
ко критериев и позволявшая Горькому раскрыть образ жизни и душевную 
организацию своих героев.
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Аннотация. В исследовании рассматривается актуальная проблема эволюции 
французского языка на Aфриканском континенте в целях выявления особенностей 
развития его нематериковых форм. Предложенная методология включает в себя куль-
туроориентированные исследовательские подходы, идеи и концепции ведущих оте-
чественных исследователей, рассматривающих различные социокультурные контек-
сты, касающиеся языка и коммуникации, посредством которых транслируется иден-
тичность, знания и ценности. На основе анализа широкого корпуса работ в области 
африканского французского языка (FPA) определены значимые периоды его развития, 
обоснованы противоречия в научной аналитике его взаимодействия со стандартным 
французским языком. Выявлены современные тенденции эволюционной динамики 
FPA; уделено особое внимание французскому языку Камеруна (сamfranglais), страны, 
которую называют Африкой в миниатюре, из-за концентрации на небольшой терри-
тории множества не только природных, но и культурных и языковых ландшафтов. 
Иссле дована природа интерференции, гипергенерализации в африканском фран-
цузском языке, отмечена значимость заимствований и неологических процессов. 
Рассмотрено явление лингвистической стигматизации, обнаруженное в процессе ана-
литической проработки массива научной литературы и личного практического опыта 
автора статьи. Отмечено, что эволюция африканского французского языка в его социо-
культурной обусловленности стимулирует постепенную утерю стандартным фран-
цузским языком позиций культурообразующего, культуронесущего и цивилизующего 
эталона, единственного языка образования на Африканском континенте. В работе 
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в качестве примеров представлен оригинальный иллюстративный материал из совре-
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Abstract. The research regards the topical issue of the French language transformations de-
tected on the continent of Africa to distinguish the features of its non-mainland formats. The study 
relies on the culture-oriented research approaches, objectives and concepts that belong to high-pro-
file Russian scholars who regard various social and cultural contexts in terms of language, com-
munication, cultural codes, symbols and other tools used to transmit identity, expertise and values. 
The synopsis of multiple studies in the sphere of African French (FPA) aided to define the major 
periods of language development as well as to provide grounds for the discrepancies in academic 
studies of its correlations with literary French. The author aims at describing the modern trends 
in African French dynamics with a special emphasis on the French language spoken in Cameroon 
(сamfranglais). The country is said to be Africa in miniature due to the variety of natural along 
with cultural and language layers. The study focuses on interference and hypergeneralization 
in African French (FPA); it also highlights the relevance of borrowings and neological processes. 
The author regards linguistic stigmatization while studying the academic sources and relying 
on personal empirical evidence. The findings reveal that while African French (FPA) develops, 
it prompts the standard French language to lose its position of cultural reference and the only lan-
guage of education on the African continent. The article features original illustrations from modern 
literature and music pieces by popular African authors, from the Internet sources and accumu-
lated by the author while gaining practical experience of teaching French and its African French 
varieties.

Keywords: African French (FPA), Cameroonian French and English (сamfranglais), 
non-hexagonality, linguistic stigmatization, categorization, linguistic and cultural features.
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Je viens de là où le langage est en permanente évolution
Verlan, reubeu, argot, gros processus de création
Chez nous les chercheurs, 
Les linguistes viennent prendre des rendez-vous
On n’a pas tout le temps le même dictionnaire 
Mais on a plus de mots que vous.

Grand Corps Malade (Fabien Marsaud)1

Введение

Этой статьей мы продолжаем цикл исследований, посвященных эво-
люции языка как феномена культуры в широком смысле и в более 
узком — проблеме появления и развития FPA (африканского фран-

цузского языка — le français populaire africain (FPA)). Актуальность данной 
работы связываем с обострением общей политической напряженности в мире. 
Вместе с ней не ушли в прошлое языковые войны и конфликты как иллюстра-
ция ослабления или укрепления национальных государств. Действительно, 
поиск языка национальной идентичности, определение его роли в современ-
ном мире уже не связаны с привычным нормативным, литературным язы-
ком, с прочной семиотической системой. Сбываются предсказания Ж. Де-
леза о том, что langue majeure (мажоритарный язык) перестанет заглушать 
langues mineures (миноритарные языки), что явится иллюстрацией крушения 
модели сложившихся властных отношений между центром и периферией 
(Делез, 2004, с. 116).

FPA, по мнению исследователей, является трудноизучаемым научным 
феноменом. Его существование очевидно, но «при ближайшем рассмотре-
нии сущность его вдруг ускользает и теряется в дебрях научных аллюзий, 
связанных с множественностью вариантов, определений, источников и пр.» 
(Maurer, 2016, p. 4). На самом деле разнообразие французского языка, его не-
гекзагональность (нематериковость, ненормативность), главным образом 
связанные с географическим пространством, вызывают неизменный интерес 
лингвистов, лингвокультурологов, лингводидактов и всех тех, кто старается 
постичь и идентифицировать французский язык вне контуров его стандарти-
зированного употребления, в реаль ной практике, особенно на африканской 
земле.

1    Я родом оттуда, где язык постоянно развивается. // Мы используем верлан, берберский, 
жаргон. // Считаем это величайшим творческим процессом. // Спешите к нам, лингви-
сты-исследователи! // Наш словарь богаче вашего! // У нас много чего есть, чтобы с вами 
поделиться! (Большое Больное Тело (Фабьен Марсо); перевод Е. Я. Ореховой).
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Таким образом, актуальность исследования обусловлена:
– геополитическими изменениями, определившими смену стратегических 

партнеров России в мире, где Африканский континент занимает ведущие пози-
ции;

– лингвокультурным своеобразием развития франкоязычной Африки и, 
как следствие, заинтересованностью отечественной науки в более глубоком 
изучении проблем, связанных с языком и коммуникацией, культурными кодами, 
символическими формами, посредством которых транслируются идентичность, 
знания и ценности в рассматриваемых географических рамках;

– значимостью научного феномена FPA, исследование которого в различ-
ных областях гуманитарного знания (филология, социология, культурология, 
образование и др.) сопровождается активными научными дискуссиями.

Позиции актуальности обусловили цель нашего исследования, состоящую 
в выявлении особенностей FPA как результата эволюции нематериковых форм 
французского языка на Африканском континенте.

В качестве методологической и теоретической основ выбран обширный 
перечень культуроориентированных подходов (социокультурный, лингво-
культурологический, межкультурный), опирающийся на исследования веду-
щих отечественных ученых, среди которых назовем идеи Л. Г. Викуловой 
по реализации лингвистического аксиологического анализа (Викулова и др., 
2020), концепции аккультурации/декультурации традиционности в контексте 
трансформации взаимодействующих культурных традиций С. В. Прожоги-
ной (Прожогина, 2019), феноменологические представления межкультурного 
дискурса Е. Г. Таревой (Тарева, 2024). Исследования ученых-африканистов 
О. И. Абрамовой (Абрамова, 2022), Д. М. Бондаренко (Бондаренко, 2022), 
В. И. Громовой (Громова, 2022) и др. оказались востребованными в процессе 
подготовки статьи, подтвердив возрастающую актуальность для широкой 
науч ной общественности проблем российско-африканских отношений в свете 
национальных интересов нашей страны.

Результаты исследования

Мы согласны с мнением исследователей о том, что французский язык в Аф-
рике фактически накладывается на множество субстратов и в зависимости от об-
стоятельств становится веикуляром (средством межнационального общения) 
и/или превращается в вернакуляр (приобретает свойства местного просторе-
чия) (La langue française dans le monde, 2018). Отметим, что именно эти про-
цессы рассматриваются в качестве причин разнообразия вариантов француз-
ского языка, поскольку владение им зависит не только от уровня, которым 
обладают его носители, но и от того, насколько они более или менее часто 
им пользуются, а также наличием или отсутствием эндогенных норм, которые 
могут быть приняты за образец. Кстати, этот факт до сих пор является камнем 
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преткновения в определении понятия «франкофон» со времен рассмотрения 
его в отчете Высше го совета франкоязычных стран за 1990 год (Quaghebeur, 
2022).

Сегодня эволюция французского языка, особенно в негекзагональных 
его рамках, происходит за счет интерференции и гипергенерализации, которые 
сопровождают овладение языками (как иностранными, так и родным). Благода-
ря заимствованиям и неологическим процессам французский язык все больше 
отождествляется с реалиями и культурами, отличными от реалий и культуры 
унифицированного языка и, как принято говорить в российской научной тради-
ции, литературного языка.

Обратимся к истории и отметим, что с 1960-х годов прошлого века линг-
вистические исследования, посвященные французскому языку Африки, от-
вечают образовательным запросам стран Черного континента, обретших 
независимость. Они выбрали гекзагональный (стандартный) французский 
в качестве официального языка и, следовательно, языка обучения. В это слав-
ное время Le Français Fondamental (базовый французский язык) используется 
при разработке учебников французского как иностранного языка в рамках 
структурно-глобальной аудиовизуальной методологии. В данном контексте 
осуществлялась диагностика учащихся на предмет отклонений в области ис-
пользования стандартизированного французского для поиска решений в устра-
нении этих отклонений. Такие организации, как Bureau pour l’enseignement de 
la Langue et de la Civilisation Françaises à l’Étranger (Бюро по преподаванию 
французского языка и страноведения Франции за рубежом) или Центр приклад-
ной лингвистики в Дакаре, занимались исследованиями отклонений в целевом 
(французском) языке, возникающими в результате овладения им африканскими 
учащимися (Maurer, 2016).

Эксперты полагали, что благодаря контрастивным исследованиям воз-
можно прогнозировать типичные ошибки и скорректировать их с помощью 
адаптированных упражнений. В данном контексте особое внимание в области 
обучения французскому языку и языкам в целом придается феномену интер-
ференции, путям и средствам ее преодоления на фонетическом и морфоло-
го-синтаксическом уровнях, а также с учетом социолингвистических факторов 
(Багана, 2024).

На преодоление интерференции ориентировано содержание школьных учеб-
ников рассматриваемого периода: Le français écrit de quelques élèves bambaras. 
Mali — А. Thiriet, 1965 (Письменный французский язык для учащихся народности 
бамбара из Мали — автор А. Тирие, 1965), Le français au Sénégal: interférences 
du wolof dans  le  français des élèves sénégalais — М. Сalvet, Р. Dumont, 1969 
(Французский язык в Сенегале: явления интерференции языка народа волоф 
во французский язык сенегальских учащихся — авторы М. Кальве и П. Дюмон, 
1969 г.), Le français écrit en classe de 6e — G. Canu, 1969 (Французский пись-
менный для 6-го класса коллежа — автор Г. Каню, 1969). При этом феномену 
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гипергенерализации/супергенерализации, когда перенос общего правила 
на все случаи речевого употребления африканскими учащимися французского 
языка провоцирует ошибки, не уделяется должного внимания. При обучении 
гекзагональному французскому в этот период не рассматриваются пробле-
мы и результаты приспособления французской языковой системы к системе 
местных языков.

Однако постепенно данная тенденция преодолевается. В 1970-е годы соз-
дается Перечень лексических особенностей французского языка в Черной 
Африке, координируемого университетским агентством Франкофонии (AUF), 
т. е. была предпринята попытка выявить лексические особенности для каждой 
франкоязычной африканской страны. Обобщенный список этих особенно-
стей с пояснениями и комментариями был опубликован как Inventaire des 
particularités lexicales du français en Afrique noire (Справочник лексических 
особенностей французского языка в Черной Африке), который многократно 
переиздавался (Bollée, 1986). Данное лонгитюдное исследование демонстриро-
вало наличие в африканском французском языке местных/локальных его стан-
дартов, не связанных с пробелами в обучении стандартному французскому 
языку. При этом некоторыми авторами было замечено, что данные особенности 
выявлялись порой путем сравнения несравнимого, это касалось морфологиче-
ского и синтаксического анализа корпусов устной речи в африканском и в стан-
дартном французском языках. Таким образом, обнаруживались особенности, 
которых на самом деле не существовало (Féral, 2010).

С 1974 года отмечается наличие, например, в Кот-дʼИвуаре континуума 
между стандартным французским и африканским dioula / le jula (язык народа 
дьюла), являющимся языком межэтнического общения на достаточно обширной 
территории Западной Африки. Этот континуум рассматривается учеными как 
явление, «одним из полюсов которого становится очень чистый язык многих 
африканских писателей или интеллектуалов, а другим — то, что часто теряется 
в неопределенной области, где трудно отличить, что является приблизительным 
воплощением французских структур, от того, что выде ляется в языках-субстра-
тах» (Kouadio N’Guessan, 2006, р. 178). Данное явление признается обычным 
и неспецифическим для франкоязычной Африки, куда относят характерное 
для билингвов чередование языковых кодов и заимствования. Таким образом, 
французский язык, лексически обогащенный языками, на которых говорят 
на местном уровне, символизирует национальную идентичность в африканских 
странах, где сосуществует большое количество местных языков и где нет афри-
канского языка, настолько географически, идеологически и культурно значимого, 
чтобы стать таким символом идентичности, как, например, волоф в Сенегале.

Однако многие исследователи задаются вопросом, действительно ли су-
ществует проблема лингвистической и социолингвистической специфики 
африканского французского языка? Показательно, что в научном журнале 
Le français en Afrique (Французский язык в Африке) в разные годы были 
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опубликованы материалы, посвященные развитию французского языка на не-
африканских территориях. Это касается работ М. Е. Перро об эволюции фран-
цузского языка в Нью-Брансуик (Perrot, 1998), К. Пауло об особенностях 
французского языка в Новой Каледонии (Pauleau, 2006), а также исследований 
А. Феррари, посвященных кенийскому sheng (шенг) (Ferrari, 2006). В рабо-
тах обосновано, что в рассматриваемых странах наблюдаются аналогичные 
с FPА контактные ситуации и динамика, которые дают основания сомневаться 
в исклю чительной его (FPA) специфике (Githiora, 2002).

В современных исследованиях особенностей африканского французского 
языка выявляются несколько проблем. Во-первых, отмечается, что лингвисты 
часто изобретают всевозможные номинации языков и их разновидностей 
(Feral, 2009). Речь идет о появившейся во второй половине ХХ века номинации 
français populaire d’Abidjan, FPA (французский разговорный язык Абиджана), 
которой характеризуются примеры, касающиеся в основном социально-гео-
графических особенностей французского языка в этой части Африки. Затем 
благодаря С. Лафажу это понятие расширяется до français populaire ivoirien, 
FPI (ивуарийский французский разговорный язык). Автор предпочитает иву-
арийское наименование, относящееся к тому же объекту, но с расширением 
географической классификации на всю страну (Lafage, 1978). В различных 
работах приводятся примеры одних и тех же закономерностей в области фо-
нологи, образцы лексико-грамматических, лингвокультурологических явле-
ний (Mouralis, 2018). Постепенно к концу первой четверти XXI века français 
populaire d’Abidjan или français abidjanais (французский абиджанский язык), 
français populaire ivoirien (ивуарийский французский язык) и примкнувший 
к ним français populaire camerounais (камерунский французский разговорный 
язык), как и некоторые другие, получают обобщенную номинацию le français 
populaire africain (FPA) (африканский французский язык), который признается 
исследователями языком выражения духа и креативности носителей африкан-
ского франкофонного сообщества (Орехова, 2024).

Несмотря на столь высокую оценку, этот язык до сих пор испытывает опре-
деленную стигматизацию, выраженную в категоризации (социальной и гео-
графической) и специфических характеристиках языковых практик. За ним 
прочно закрепились стигматы африканский (значит нелитературный француз-
ский), народный (значит базилектальный и никак не акролектальный) и т. д. 
Это явление получает номинацию «лингвистическая стигматизация» (Salif Sy, 
2015), когда языковые особенности, специфика языка, присваиваемые опреде-
ленной группе, не всегда обретают справедливые и корректные формулировки. 
Действительно, довольно часто африканские устные корпуса сравниваются 
со стандартными французскими, а не с разговорными в различных частях 
шести угольника. Эта «нормативная глухота» некоторых исследователей и прак-
тиков порождает этакую африканскую языковую специфику, которая, по сути, 
специ фикой данной страны давно не является.
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Проиллюстрируем это примерами из собственного практического педа-
гогического опыта. Анализируя своеобразие французского языка, мы не раз 
отмечали в личном и профессиональном франкофонном окружении на терри-
тории материковой Франции, в регионе Верхней Франции (Hauts-de-France) 
ряд зафиксированных особенностей. Они касались неупотребления перво-
го отрицания в вопросно-ответном диалоге: «T’as pas froid? Ouais, j’ai pas 
froid» («Ты не замерз? Ну да, не замерз»), неадекватных анафор: «Quand vous 
reviendrez, vous rapporterez la carte de fidélité, on vous tamponnera» («По воз-
вращении вашу карточку покупателя проштампуют, если вы ее представите»), 
которые в исследованиях чаще всего иллюстрировали африканский француз-
ский, точнее, негекзагональные его разновидности.

Красочный пример нормативной глухоты продемонстрировала ученица лицея 
Jean Perrin, который расположен в маленьком буржуазном городке Ламберсаре, 
входящем в Лилльскую агломерацию континентальной Франции. С нею обсуж-
дались случаи выпадения ne во французском отрицании, которое показалось 
характерным для этого региона. И она, успешная учащая ся выпускного класса 
престижного лицея, рафинированная француженка, с достоинст вом и уверен-
ностью заявила: «Moi, Madame, je fais jamais chuter le «ne»! (У меня, мадам, 
ne никогда выпадает!). Возникает вопрос: почему городское ухо преподавате-
ля, студента, учащегося лицея континентальной Франции не слышит того, что 
они с удо вольствием стигмируют у носителей африканского французского языка? 
Полагаем, что этот вопрос может являться предметом отдельного исследования.

Среди разновидностей FPA значимое место у исследователей занимает 
так называемый сamfranglais/francamglais (камерфрананглийский / франкаманг-
лийский / камерунский франко-английский язык). Обращение к Камеру-
ну неслучайно. Именно его справедливо называют Африкой в миниатюре, 
так как на сравнительно небольшой территории находятся почти все ланд-
шафты, характерные для Африканского континента, широкий перечень про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, а также представлено 
множество языков и культур.

Этот язык в конце прошлого века фиксировался исследователями как 
français makro (молодежный сленг, название которого восходит к фонетической 
транскрипции maquereau, получившей семантическое расширение до лек-
сической единицы сутенер). Он отличался от разговорного французского, 
используе мого в Камеруне, наличием большого количества заимствований 
из пиджина, английского языка, из дьюла, а также французской лексики, кото-
рая претерпела морфологическую модификацию (метатеза).

Сегодня его называют camfranglais (камфрангле), ему придается боль-
шое значение в культурном образовательном и даже политическом планах. 
Вот несколько примеров, взятых с сайта Le Cameroun sur le web: actualité, 
sport, musique (http://www.bonaberi.com), подтверждающих этот вывод. Мы со-
хранили оригинальную орфографию, в скобках разместили общефранцузский 
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эквивалент слов, которые имеют яркую окраску camfranglais, а также предста-
вили авторский перевод на русский язык.

– All les motos (gens) originaires du Kamer (Cameroun) ou qui sont des pôpô 
(vrais) kamer (Camerounais) doivent ya (comprendre) le camfran (camfranglais) / 
Все жители Камеруна, настоящие камерунцы должны понимать камфрангле;

– Que pensez-vous d’officialiser le camfranglais au Mboa (pays)? Moi je 
suis pour. Je suis même pour qu’on open (ouvre) les skouls (écoles) de camfran au 
mboa (pays) / Что вы думаете о формализации камфрангле в стране ? Я — за. 
Я и за то, чтобы камфрангле вошел у нас в школьное обучение;

– A bien y sciencer (réfléchir), c’est vrai qu’avec le camfranglais, on peut tell 
(raconter) nos diva (histoires) mollo mollo entre camer (Camerounais). Mais quand 
tu comot (vas) à mbeng (France), il faut speak (parler) well (bien) la langue des 
whites (blancs). Donc, pour les muna (enfants), il faut d’abord leur learn (apprendre) 
les ways (façons) des whites (blancs) / Об этом стоит подумать, действительно, 
с камфрангле возможно больше узнать о нашей камерунской культуре. Но ког-
да приезжаешь во Францию, тебе нужно говорить по-французски как белые. 
Следовательно, детям необходимо прежде всего изучать французский белых;

– Maintenant, moi aussi je suis de ceux qui revendiqueraient l’idée que les gars 
doivent tcha (considérer) le camfranglais comme une langue à part entière / Теперь 
я тоже из тех, кто отстаивает идею о камфрангле как о самостоятельном языке.

Что же становится показательным при лингвокультурологическом анализе 
этих отрывков? Во-первых, очевидна забота о том, чтобы дети хорошо владели 
la langue des whites (стандартным французским языком / языком белых), пре-
подаваемым в школе. Во-вторых, мы видим, что camfranglais здесь позицио-
нируется как язык межнационального общения, который должен быть понятен 
всем камерунцам, и что было бы целесообразно преподавать его в школах 
региона. Похожее восприятие camfranglais как языка национальной идентич-
ности Камеруна можно найти в публикациях как российских (Блажевич, 2021), 
так и камерунских лингвистов (Laurain Lauras Assipolo, 2018), где он входит 
в список языков, на которых говорят в Камеруне, наряду с двумя официальны-
ми языками (английским и французским) и более чем с двумя сотнями (цифры 
по различным источникам варьируются от 248 до 279) национальных языков. 
Кроме того, в-третьих, чтобы говорить на camfranglais, необходимо овладеть 
разговорным французским языком, так как их структура идентична. При этом 
количество слов, входящих в состав camfranglais, варьируется от говорящего 
к говорящему, от ситуации к ситуации, от одного речевого оборота к другому.

В качестве иллюстрации к нашему анализу присутствия французского 
языка и его эволюции в camfranglais в контексте особенностей FPA приведем, 
с одной стороны, роман Э. Чунги «Желаю вам дождя» (Je vous souhaite la pluie) 
(Tchoungui, 2006). Он написан на camfranglais, как утверждают специалисты 
(Toivanen, 2014), однако в тексте объемом более двухсот страниц мы обнаружи-
ли не более десяти лексем, которые относятся к этому языку. Остальное же — 
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français métropolitain (стандартный французский), дополненный характерным 
африканским юмором, полный аллюзий, полезных страноведческих отсылок, 
обращений к известным литературным произведениям и героям, публичным 
персонам. А главное, там присутствует беспощадная характеристика роли 
Франции в африканском мире.

С другой стороны, если мы послушаем песню камерунского исполни-
теля хип-хопа Коппо Si Tu Vois Ma Go, которая стала символом культуры 
camfranglais, то тут обращение к лексике французского языка или, точ-
нее, к лексике, которая категоризирует/иллюминирует французскую речь, 
не является систематическим. Наблюдается игра на ассонансах: Si tu vois 
ma go, dis-lui que je go… (Если ты увидишь мою подружку / мою любовь / 
мою невесту, скажи ей, что я ухожу), в которой допускается чередование слов 
на camfranglais и слов на стандартном французском языке. В песне Back back 
Коппо заявляет: Back les gars, back back au mboa. Back les filles, back back au 
pays… (Назад, ребя та, назад, назад в страну. Назад, назад, девчонки, возвра-
щайтесь обратно домой). Автор здесь использует pays (страна), а не mboa, 
когда обращается к девушкам и называет их les filles (девочки/девчонки), 
а не go, как это обычно бывает в camfranglais, который используется в Каме-
руне, в языке нучи, и очень часто — в пригородах гекзагональной Франции.

В обоих случаях, как в романе Э. Чунги, так и в текстах Коппо, речь 
не идет о какой-то обязательной нормативности в использовании француз-
ского гекзагонального в camfranglais. Скорее, здесь дело касается выбора 
языка со стороны адресанта с учетом адресата. Такая разнородность дискурса 
в современных франкофонных языках отмечается в некоторых исследованиях 
(Вlummenthal, 2015).

Заключение

Подводя итог, отметим, что рассмотренные явления, по нашему мнению, 
позволяют сделать определенные выводы о существовании особого языка — 
FPA и его разновидностей, о его культурно-исторической и лингвистической 
эволюции. Используя различные лингвистические средства, исследователи 
порождают множество номинаций, чья сущность представляет собой краткую, 
но емкую характеристику тех или иных особенностей разговорного языка, 
употребляемого на тех или иных территориях франкоязычной Африки. К этой 
категории относится camfranglais, его аналоги, но в других номинациях (français 
makro, français à la mode, français des yors), используемых не только в Камеруне, 
но и за его преде лами, равно как и за пределами Африканского континента.

Таким образом, появление новых языков, зародившихся в пределах фран-
коязычной Африки и преодолевших географические и культурные грани-
цы, во-первых, требует их деликатной, нестигматизирующей категоризации, 
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исклю чающей уничижительные определения (язык деклассированных эле-
ментов, язык гетто, язык молодежи окраин и т. д.); во-вторых, эти языки, 
по нашему мнению, и не нуждаются в особой детальной категоризации, за-
висящей от национально-региональных или историко-культурных обстоя-
тельств; в-третьих, их появление и достаточно прочное территориальное 
закрепление, а также социокультурная обусловленность демонстрируют по-
степенную утерю французским языком на рассматриваемых территориях по-
зиций культурообразующего и культуронесущего цивилизирующего эталона, 
единственного языка образования. Полагаем, что номинация FPA (le français 
populaire africain) является наиболее удачной: она вобрала в себя основ-
ные лингвокультурные особенности языков франкоязычной Африки и дает 
надежду на то, что значительного разрыва с французским гэкзагональным 
языком пока не произошло.
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рования лексики с семантикой природно-климатических явлений (так называемой 
стихийной лексики) в двух аспектах: во-первых, как способа репрезентации вакхиче-
ского состояния (на примере употребления лексем туман, молния, черная дыра и т. п.); 
во-вторых, как способа описания эмоциональных переживаний героя, в которых 
стихийная лексика взаимодействует с вакхической. Основными методами исследо-
вания являются семантический и лингвостилистический анализ языковых единиц, 
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русской художественной литературы, в которых содержится лексика с семантикой 
природно-климатических явлений. Новизна материала видится в том, что ситуация 
винопития ранее не рассматривалась с точки зрения проявления в ней семантики при-
родно-метеорологического кода культуры, в то же время и природно-климатические 
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Abstract. The relevance of the research is due to its entry into the circle of linguistic, cultural 
and semantic research, which identifies cultural codes that represent one or ano ther aspect of hu-
man existence in the world of an artistic work. The purpose of the study is to study the functioning 
of vocabulary with the semantics of natural and climatic phenomena (the so-called natural element 
vocabulary) in two aspects: firstly, as a way of representing the Bacchanalian state (using the ex-
ample of the use of the lexemes fog, lightning, black hole, etc.); secondly, as a way of describing 
the emotional experiences of the hero, in which natural element vocabulary interacts with Bac-
chanalian. The main research methods are semantic and linguistic stylistic analysis of linguistic 
units. The material for the study was a selection of examples extracted from texts of Russian 
fiction, which contain vocabulary with the semantics of natural and clima tic phenomena. The no-
velty of the material is seen in the fact that the situation of wine drinking has not previously been 
considered from the point of view of the manifestation of the semantics of the natural meteo-
rological code of culture in it, at the same time, natural and climatic pheno mena have not been 
studied from the point of view of the manifestation of the Bacchanalian code of culture in them. 
As a result of the research, the author comes to the conclusion that phenomena such as fog, storm, 
wind, lightning, black hole are used in describing a person’s alcoholic state and affect his emo-
tional, intellectual and physiological changes. It is noted that the semantics of the Bacchanalian 
code can be manifested to explicate the natural forces of nature, humanize them and liken them 
to human behavior. The ambivalence of the evalua tion of the described vocabulary in the world 
of an artistic work is also shown.

Keywords: vocabulary with semantics of natural and climatic phenomena, metaphor, 
bacchanalian state, natural and meteorological code of culture, Bacchic code of culture.
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Введение

Человек представляется в различных ипостасях: как сосуд, напол-
ненный эмоциями; как механизм, детали которого двигаются и вы-
полняют функции; как часть природного мира, макрокосма, орга-

низованная по образу и подобию устройства внешнего мира. При образном 
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осмыслении человека подключаются растительный, анималистический, пище-
вой, артефактный и другие коды культуры.

Методология исследования

Небо, небесные светила и природно-климатические явления (метеоро-
логия), интерпретируемые как носители культурно маркированной инфор-
мации — символы, стереотипы и метафоры, — описываются в рамках кода 
культуры, получившего разные терминологические номинации: предметный 
(базовый) код (Красных, 2003, с. 305), стихийный (Маслова, Пименова, 2016, 
с. 78–82), природный (природно-метеорологический (Леонтьева, 2008, с. 162–
172), природно-ландшафтный (Большой фразеологический словарь, 2009).

Ход исследования

В. В. Красных, очерчивая границы «окультуренного человеком» простран-
ства, выделяет следующие компоненты модели мира: во-первых, это «внутрен-
ний мир человека, то, что находится внутри самого человека и ограничивается 
телесными границами»; во-вторых, внешний мир человека, включающий в себя 
две зоны — личную зону (то, что входит в личное пространство) и ближай-
шее окружение (то, что выходит за пределы личной зоны, но осознается как 
«свое»); в-третьих, внешний, мало связанный с человеком, «чужой» фрагмент 
внешнего мира (Красных, 2003, с. 300). Все эти составляющие репрезентиро-
ваны шестью базовыми, по В. В. Красных, кодами культуры: телесным (самым 
древним), пространственным, временны́м, предметным, биоморфным, духов-
ным, — между которыми нет четких, непересекающихся границ. Интересным 
представляется пересечение вакхического и природно-метео рологического ко-
дов культуры при описании внутренней, личной и внешней пространственных 
зон. Ситуация винопития становится как областью-донором для отображения 
различных сфер, так и областью-реципиентом, вбирающей в себя разные грани 
воссоздаваемого образа.

Предметом нашего рассмотрения является употребление лексики, обозначаю-
щей природные/стихийные явления (так называемый природно-метеорологи-
ческий код), при осмыслении ситуации винопития и, наоборот, репрезентация 
природно-стихийных явлений, в которых используется вакхический код культуры.

Слово со стихийной семантикой как репрезентант вакхического состоя-
ния. Осмысление состояния опьянения человека часто реализуется посредством 
различных образов. Одно из самых повторяющихся метеорологических явлений, 
которое вербализует состояние опьянения, — это туман. В «Толковом словаре 
русского языка» (ТСРЯ) под ред. Д. Н. Ушакова (1) и «Малом академическом 
словаре» (МАС) приводятся следующие дефиниции лексемы туман (2):
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(1) «1. Непрозрачное состояние воздуха в нижних слоях атмосферы вслед-
ствие скопления в нем водяных паров. <…>2. перен. Употр. как символ неяс-
ного, запутанного, непонятного. Т. в голове (трудно разобраться в чем-н.). <…> 
Т. в глазах <…>» (ТСРЯ, 1940, 4, с. 825–826).

(2) «1. Скопление мелких водяных капелек или ледяных кристаллов в при-
земных слоях атмосферы, делающее воздух непрозрачным. <…> 2. перен., 
обычно чего или какой. То, что мешает ясно видеть, застилает глаза. <…> ǁ 
То, что мешает ясно воспринимать, понимать окружющее, затемняет сознание. 
<…> 3. перен.; обычно чего или какой. <…> для обозначения неясности, не оп-
ределенности, непонятности <…>» (МАС, 1999, 4, с. 425).

Из словарного определения лексемы туман выделим следующие су щественные 
компоненты значения, задействованные в переносном, репрезентирующем мен-
тальное состояние человека: ‘скопление водяных паров’, ‘неясное, неопределенное 
восприятие’, ‘способность затемнять сознание’, ‘отсутствие визуальной ясности 
(которая порождает, в свою очередь, ментальную ограниченность’).

Согласно данным Национального корпуса русского языка (НКРЯ) (функ-
ции «Портрет слова»), в сочетаемости лексемы туман с глаголами, легко орга-
низующимися в антонимические пары, следует отметить, что это, как правило, 
глаголы с семантикой возникновения природного явления и его исчезновения 
(заволакивать(ся), нагнать, исчезать, тонуть — рассеять, растаять, разо-
гнать), видимости и ее отсутствия (виднеться, проступать, выплыть, вырисо-
вываться — теряться, подернуться, заволочь (заволакиваться); используются 
глаголы движения, связанные с погружением в жидкость (выплывать (вы-
плыть), тонуть), с семантикой превращения в жидкое состояние (растаять), 
укрытия (окутать(ся), застилать(ся) и др. (подробнее см. таблицу1).

Таблица   /  Table
Сочетаемость лексемы туман с частотными глаголами согласно НКРЯ

The compatibility of the word fog with frequent verbs based  
on data from the National Corpus of the Russian language

Глаголы с прямым  
дополнением

Глаголы с косвенным  
дополнением

Глаголы с предложным  
дополнением

напускать 10,34* заволочь 10,02 тонуть 7,99
напустить 10,29 заволакиваться 9,98 выплывать 7,71
рассеять 9,01 подернуться 9,85 теряться 7,64
разогнать 8,6 заволакивать 9,76 виднеться 7,16
рассеивать 8,23 застилать 9,66 расплываться 7,11
развеять 7,43 окутать 9,33 растаять 7,09
проницать 7,38 окутывать 9,16 выплыть 7,05
нагонять 7,38 заволочься 8,73 проступать 7
прорезать 7,37 окутаться 8,64 исчезать 6,99
нагнать 7,08 застилаться 8,42 вырисовываться 6,96
Примечание: * — для ранжирования коллокатов используется метрика LogDice.

1   Данные приведены из Национального корпуса русского языка (НКРЯ).
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«Туман» как результат состояния опьянения вербализуется следую-
щими выражениями: «(ощущать) туман в голове» / «качается туман в го-
ловах», «отуманить (вином)», «затуманиться», «пьяный туман», «голова 
туманится», — и описывает непосредственно состояние субъекта в си-
туации винопития, причем локализацией метеорологического явления ста-
новится голова. ‘Водяные пары’, обозначенные в структуре лексического 
значения, преобразуются в ‘винные’, в некоторых контекстах возможна со-
четаемость с существительными, называющими сорт вина (например, пары́ 
шампанского):

(1) «…он [Павлин] и не подозревал, что <…> в те часы, когда он пробу-
ждается <…> нежная Люба, с головкою, отуманенною парами шампан-
ского, спускается неверными шагами с лестниц французского ресторана» 
(Н. С. Лесков. Павлин) (Лесков, 1957, т. 5, с. 257).

Голова становится «эпицентром» возникновения и распространения ту-
мана и связывается не только с алкогольным опьянением, но и с проявле-
нием разноплановых эмоций (как положительных — любовь (см.: пример 3), 
так и негативных — бешенство, скука (см.: примеры 2–3):

(2) «Из отуманенной бешенством и, может быть, отчасти вином голо-
вы Фебуфиса выскочил сразу весь план его мирных и благородных действий» 
(Н. С. Лесков. Чертовы куклы) (Лесков, 1958, т. 8, с. 561);

(3) «…Бессонов, проезжая ночью на лихаче, по дороге на острова, <…> 
подумал, что лихач, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург — 
лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью 
и скукой» (А. Н. Толстой. Хождение по мукам) (Толстой, 2005, с. 7–8).

Вместе с алкогольными напитками в одном ряду упоминаются сильные 
эмоциональные проявления и чувства с противоположной оценкой (бешен-
ство, скука — любовь), способные изменять состояние субъекта. В приве-
денных фрагментах используется глагол отуманить в форме страдательного 
причастия прошедшего времени; лексика с семантикой спиртного, эмоцио-
нальных проявлений и чувств становится в позицию творительного агенса, 
что позволяет отделить человека от испытываемых им эмоций, изобразить 
его пассивность и отсутствие контроля.

В отдельных высказываниях допускается отсутствие агенса, который, 
как правило, легко извлекается из предыдущего контекста, и слово голова 
заме няется на лексемы, значение которых подчеркивает способность осозна-
вать или мыслить — «сознание»/«мозги»:

(4) «Он [Коврин] с наслаждением выпил несколько рюмок лафита, по-
том укрылся с головой; сознание его затуманилось, и он уснул» (А. П. Чехов. 
Черный монах) (Чехов, 2021, с. 197).

(5) «В голове его [князя Егорушки] слегка шумело, а в области желудка 
чувствовалась приятная сытость. Он только что пообедал, выпил бутыл-
ку красного и теперь, куря трехкопеечную сигарку, кейфствовал. Самые 
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разнокалиберные чувства и помыслы копошились в его отуманенных мозгах 
и ноющей душонке» (А. П. Чехов. Цветы запоздалые) (Чехов, 2020, с. 129).

В последнем фрагменте (пример 5) эксплицируется пересечение двух взгля-
дов, а следовательно, двух фокусов оценки — героя и автора. С одной стороны, 
описываются чувства князя Егорушки, его рефлексия об ощущениях в теле (в го-
лове, желудке): оценочное прилагательное приятный затрагивает эмоциональ-
ную сферу самого героя. С другой стороны, негативная оценка описываемого 
состояния и в целом образа жизни героя, выражаемая в словосочетаниях ноющая 
душонка, отуманенные мозги, позволяет говорить о смене ракурса, появлении 
иной точки зрения, переходящей с героя на всеведающего автора.

Вакхическое состояние, достижение состояния опьянения может быть 
представлено как желаемое и оцениваться положительно, как правило, героем: 

(6) «...Мезерницкий <…> как-то странно пьянел: как будто его обвола-
кивало тeплое, чуть туманное облако — оно глушило любые звуки, и каждое 
слово давалось ему с некоторым трудом» (З. Прилепин. Обитель) (Прилепин, 
2021, с. 316).

В примере 6 автор использует развернутое сравнение, включающее обозна-
ченные ранее — в лексическом значении и НКРЯ — свойства тумана. Туман те-
ряет бесформенность, приобретает очертания (туманное облако), способность 
укрывать (обволакивало) и сенсорные оценки-характеристики: температурные 
(теплое), аудиальные (глушить звуки), речевые (слово давалось с трудом).

Туман как природное явление становится активным, способным изменять 
ви́дение субъекта, влиять на его восприятие окружающей и воображаемой 
действительности:

(7) «На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутыл-
ки водки и германские узкие бутылки белых вин. <…> Качается туман 
в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, 
то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова: Голым 
профилем на ежа не сядешь! <…> Водка, водка и туман» (М. А. Булгаков. 
Белая гвардия) (Булгаков, 1990, с. 50).

Глаголы движения качается, несет, бросает, обозначающие активные 
действия, репрезентируют эмоциональные состояния и чувства с противопо-
ложными знаками: радость (золотой остров) — отчаяние (мутный вал трево-
ги). Слова приобретают «телесность» и способность видеть: глядят в тумане 
слова. Однородный ряд номинативного предложения (Водка, водка и туман) 
имеет обусловливающий характер: стихия предопределена спиртным (водка, 
водка). Возникает еще один стихийный метафорический образ переживаемых 
эмоций — вал («высокая волна» (МАС, 1999, т. 1, с. 134): туман, «покрываю-
щий» сознание, связывается с водной стихией.

Как уже отмечалось ранее, пары́ являются частным проявлением тумана, 
способом их «удаления» становится воздушная стихия — ветер, вербализован-
ный в глаголах выветриться, проветрить:
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(8) «Дак ведь то в ресторане мы сидели, без паров в голове, а как прореа-
гируют, когда мы середка ночи к этим самым артисточкам закатимся? <…> 
У Евдокима Поликарповича <…> еще вчерашние пары из головы не выветри-
лись» (Ф. Абрамов. Братья и сестры) (Абрамов, 1987, с. 181–182).

(9) «Он был словно в похмелье, невыветрившемся и еще дурманящем го-
лову, — когда еще не очнулся настолько, чтобы вспомнить, что было вчера» 
(З. Прилепин. Обитель) (Прилепин, 2021, с. 501).

(10) «Мы <…> собрались и отправились смотреть город, проветривать 
головы — его, недавно снятую с верхней полки купейного вагона, и мою, полу-
чившую семидесятиградусный ожог» (З. Прилепин. Герой рок-н-ролла) 
(Прилепин, 2023, с. 309).

Следует также обратить внимание на такой компонент значения лексемы 
туман, как ‘способность (быстро) исчезать’, который используется в составе 
сравнительного оборота как туман; испариться, причем в последнем случае 
органом, через который осуществляется испарение, становятся глаза: 

(11) «Утром белоголовый, с испарившейся из глаз хреновухой, уверял...» 
(З. Прилепин. Ботинки, полные горячей водкой) (Прилепин, 2023, с. 341).

(12) «В двух-трех комнатках сидели <…> офицеры. <…> Пьяный чад 
унесся, как туман, не оставив и следа...» (Н. С. Лесков. Интересные мужчи-
ны) (Лесков, 1958, т. 8, с. 86).

Наряду с приведенными высказываниями, в которых в большей степени 
туман связывается с ментальным и эмоциональным состояниями, встречает-
ся контекст, в котором данное природное явление характеризует образ жизни 
героя в целом, его постоянное времяпрепровождение:

(13) «...Ганувер умирает. Он окружил свой конец пьяным туманом, ночной 
жизнью» (А. С. Грин. Золотая цепь) (Грин, 1986, с. 345).

Итак, выражения (ощущать) туман в голове / качается туман в головах, от-
уманить (вином), затуманиться, пьяный туман, голова туманится и т. п. экпли-
цируют прежде всего ментальное состояние нетрезвого человека. Подчерки-
вается неясность восприятия, присутствие (винных) паров, средством изменения 
состояния на противоположное является воздушная природная стихия — ветер 
(глаголы выветриться, испариться). Следует отметить, что характеристика 
вакхического состояния приводится в комплексе с эмоциональным: туман 
в большей степени становится репрезентантом не столько интеллектуальных 
способностей, сколько эмоций.

Заслуживают внимания и номинации других природных явлений, задей-
ствованных в описании внутренних изменений человека. Это такие природ-
но-метеорологические и астрономические феномены, как молния, шторм 
и черная дыра, возникающие в текстах XX–XXI веков:

(14) «…ему [Степе Лиходееву] казалось, что он не может открыть глаз, 
потому что, если он только это сделает, сверкнет молния и голову его тут же 
разнесет на куски» (М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита) (Булгаков, 1988, с. 77).



Русистика.  Германистика.  Романистика 83

(15) «…Кеша <…> налил темную жидкость в пинтовую колбу классиче-
ской формы. Ухаживая за первой колбой, он совсем ни о чем не думал. Он как бы 
заколачивал черную сосущую дыру в солнечном сплетении» (В. О. Пелевин. 
Любовь к трем цукербринам) (Пелевин, 2016, с. 114).

В отличие от предыдущих примеров, во фрагментах 14–15 описывается 
не состояние опьянения и сопутствующие ему перцептивные изменения, а само-
чувствие героя после праздника. Смена одного метеорологического явления 
(тумана) другим (в примере 14 молния — «электрический искровой разряд ат-
мосферного электричества» (МАС, 1999, т. 2, 290); в примере 15 черная дыра — 
«астрон. область в пространстве, <…> в которой гравитационное притяжение 
так велико, что ни вещество, ни свет, ни другие носители информации не могут 
ее покинуть» (Мостицкий, URL)) маркирует негативные физиологические по-
следствия. В последнем фрагменте накладываются друг на друга две метафо-
рические модели: представление о человеке как о космическом пространстве 
(черная сосущая дыра) и об организме человека как о механизме/артефакте (гла-
гол со значением активного физического воздействия заколачивать отображает 
проводимые героем «ремонтные работы» в организме).

Поведение вакхического человека, в частности его движения, осмысли-
ваются с помощью иного погодного явления — шторма. Глагол штормить 
имеет следующую словарную дефиницию: «Мор. Быть бурным, волноваться 
при шторме (о море). <…> безл. О шторме, штормовой погоде» (МАС, 1999, т. 4, 
с. 732). При описании походки добавляются характеристики, эксплици рующие 
образ действия, манеру (из стороны в сторону; едва держался на ногах) и коли-
чественные показатели (немного):

(16) «…двое молодых, красивых мужчин <…> вели под руки пьяного док-
тора Фадеева. Его штормило из стороны в сторону; он едва держался 
на ногах» (И. Быков. Разговор над покойником) (НКРЯ);

(17) «Превращение в бабочку закончилось первым в жизни похмельем. 
Штормило. Шуша без конца умывалась холодной водой, наконец решила 
отра виться» (Дарья Симонова. Легкие крылышки) (НКРЯ);

(18) Христина курила <…>. Ее немного штормило, немного тошнило, 
немного ломило в виске, а она смотрела на тёмное небо» (Ирина Бахтина. 
Зачем я тебе?) (НКРЯ).

В примерах 16–18 используется глагол штормить в безличном предложе-
нии. Рассуждая о сущности безличных конструкций, А. Л. Шарандин пишет 
о самодостаточности в них глагольного признака, который «оказывается <…> 
концептуально полноценным для описания, как правило, событийной, при-
родной статальной ситуации» (Шарандин, 2021, с. 315). В таких конструкциях 
«действие, — отмечает Э. Н. Осипова, — происходит непроизвольно, не зави-
сит от воли субъекта, действуют природные, стихийные <…> силы, состояния 
субъекта не осознанны, безотчетны» (Осипова, 2009, с. 86). Таким же образом 
осмысляется физическое состояние пьяного человека в русской картине мира: 
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непринадлежность самому себе и нарушение координации, выражаемые по-
средством употребления «стихийной» лексики (глагола штормить) в безлич-
ных конструкциях.

Возможно употребление развернутой метафоры, в которой непосредствен-
но изображается морская стихия:

(19) «…к исходу дня у стены выстраивались шеренги бутылок с “Ячмен-
ным колосом” или дорогими “Хамовниками”. Это разливанное море, чтобы 
не штормило, он напоследок обязательно лакировал еще водочкой» (Михаил 
Бутов. Свобода) (НКРЯ).

Введение фразеологической единицы (разливанное море), ее буквализация 
и переход в вакхическую сферу, осуществляемый через артефактный код, — 
все это можно проследить в приведенном фрагменте. Расхожее выражение 
море разливанное, согласно фразеологическим словарям, изначально имеет 
непосредственное отношение к ситуации винопития. Приведем значение: 
«Экспрес. 1. чего. О спиртных напитках: очень много. <…> 2. Шумный пир; 
попойка» (Федоров, 2008, с. 379); «Об обилии чего-л. <…> Собственно русское 
выражение. Первоначально употреблялось по отношению к разлитому в бока-
лы вину» (Мокиенко, 2005, с. 448).

Редким исключением является следующий отрывок (пример 20), в котором 
для характеристики пьяного человека используется небесное светило — солнце: 

(20) «Забрали в солдаты Андрейку Ермолова аккурат с началом герман-
ской <…> Провожали до росстани во ржи, рожь стояла в голову выше голо-
вы, пьяное солнце бурлило в хмельной голове» (О. Копытов. Долгая дорога) 
(НКРЯ).

При образной номинации компоненты, характеризующие алкогольное 
состоя ние, переходят и в невакхическое изображение жизни человека: 

(21) «Много было прожито весен, но никогда с такой силой не бродило 
в нем вино жизни… Да еще в самое неподходящее и непоказанное время… 
Туманилась голова неясными предчувствиями…» (А. Н. Толстой. Хождение 
по мукам) (Толстой, 2005, с. 746).

В приведенном фрагменте метафора вино жизни раскрывается в окружаю-
щем контексте посредством глагола бродить (о вине) и туманиться (о менталь-
но-эмоциональном состоянии).

Таким образом, интерпретация состояния опьянения часто осуществляется 
посредством природно-метеорологического кода, причем метеорологические 
явления осмысливаются как отдельные сущности, оказывающие активное 
влияние на человека, его перцептивную, интеллектуально-эмоциональную 
и физическую сферы.

Вакхическая сфера как источник образной номинации для стихийной лек-
сики. Вакхическая лексика, в частности атрибутивы пьяный, пьянящий, опьяняю-
щий, характеризует стихию воздуха, небесные светила — луну и солнце — и такие 
«непогодные» метеорологические явления, как метель и вьюга.
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Чаще всего связь между погодным явлением и человеком не прерывается: 
введение вакхического кода в описание природы обусловлено восприятием 
человека. Во-первых, таким способом подчеркивается влияние природы на че-
ловека; во-вторых, происходит очеловечивание природы и придание ей качеств 
и свойств человека.

Субъектно-объектные отношения ситуации винопития переносятся на при-
роду: валентность напитка заполняется наименованием природно-метеоро-
логического явления или сезона года (воздух, ветер, жара, оттепель, весна) 
и новый объект принимает на себя свойства спиртного, оказывает подобное 
влияние на человека:

(1) Хотелось спать, голова кружилась от пьяного воздуха (В. Андреев. 
Волки); Чистый, напоенный лесными ароматами карпатский воздух дей-
ствовал на него опьяняюще (А. Маринина. Иллюзия греха); Тем более дачный 
свежий воздух действует опьяняюще (Г. М. Артемьева. Фата на дереве); 
А мы уселись и набросились на еду с яростью, понятной каждому, кто несколь-
ко часов подряд мерил ногами дорогу на опьяняюще свежем воздухе (В. М. Са-
нин. Мы — псковские!); Весь день гуляет тяжелый, опьяняющий ветерок 
и ласково закрывает людям ресницы (В. П. Катаев. Весенний звон); Город мол-
чал, <…> лишь изредка по улице тихо, нерешительно шаркали чьи-то шаги, — 
должно быть, проходили в поисках милостыни мужики, очумевшие от голода 
и опьяняющей жары (М. Горький. Жизнь Матвея Кожемякина); Дни, когда 
на смену дряхлой зиме является молодая, свежая, как пятнадцатилетняя 
школьница, опьяняющая весна (Р. Сенчин. Афинские ночи); «Я не хотел, 
прости те,» — и, припав к колесу, жадно кусал, схватывал, тянул ноздрями 
воздух, свежий, пьяный воздух марта… (А. Иличевский. Матисс) (НКРЯ).

В приведенной группе примеров (1) используются: наречие опьяняюще; 
прилагательное пьяный; причастие опьяняющий в сочетании со словами воздух 
(свежий, марта), ветерок, жара, весна; глаголы действовать, кружиться 
(о голове), очуметь, несущие каузальную нагрузку.

Внутренний мир человека проецируется вовне, находит в окружающей 
природе подтверждение своим переживаниям: природа в таких ситуациях яв-
ляется зеркалом состояния человека. Мотив вьюги в литературе архетипически 
связывается с «универсалией хаоса» (Синякова 2019, с. 97), как и мотив вина, 
а также является «знаком возможных изменений судеб» (Нагина, 2011, с. 47). 
Так, луна и вьюга становятся образными параллелями для передачи мысли 
царевича Алексея о возможном царствовании и вызванного ею состояния:

(2) «Сани быстро неслись по пустынному бору <…> Снег не падал сверху, 
а снизу клубился по ветру столбами, курился как дым. И светлая лунная вьюга 
играла, точно пенилась, в голубовато-мутном небе, как вино в чаше. Он [ца-
ревич Алексей] вдыхал морозный воздух с наслаждением. Ему было весело, 
словно в душе его тоже играла светлая вьюга, буйная, пьяная и опьяняющая» 
(Д. С. Мережковский. Петр и Алексей) (Мережковский, 2004, с. 175);
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(3) Была зимняя ночь, мороз и вьюга. Он [царевич Алексей] — в одном 
кафтане, без шубы. На лице слезы и кровь замерзали. Вьюга выла, кружи-
лась, точно пела и плясала, пьяная. И за освещенными окнами дома, тоже 
плясала и пела пьяная старая шутиха, князь-игуменья Ржевская (Там же) 
(Мережковский, 2004, с. 229).

Действия, обозначаемые глаголами играть, пениться, уподобляются ти-
пичным проявлениям вина в бокале; цвет неба — голубовато-мутный — 
сравни вается с цветом материала чаши. Внутреннее эмоциональное состояние 
царевича Алексея также соотносится со стихией (пример 2). Если в первом 
отрывке вьюга сравнивается с объектом пития, то во втором фрагменте (при-
мер 3) она становится субъектом, «арсенал» действий непогоды приравнивает-
ся к действиям пьяного человека (шутихи, князь-игуменьи Ржевской) — выла, 
кружилась / пела, плясала.

Некоторые контексты не передают параллели природа vs эмоциональное 
состояние героя, становятся менее эмоционально насыщенными, но в то же 
время ракурс осмысления ситуации дан сквозь призму ее восприятия челове-
ком, сторонним наблюдателем:

(4) «Я даже протолкнулся <…> к столу — Чубик там крутился, как пьяный 
солнцем шмель» (В. Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени) (НКРЯ);

(5) «Огромная, мутно-оранжевая, <…> как пьяное солнце, как лжи-
вое солнце, смотрела она [луна] своим единственным и еще теплым глазом 
без зрачка...» (Б. Ю. Поплавский. Аполлон Безобразов) (НКРЯ).

Во фрагментах 4–5 появляется сторонний взгляд, оценка извне, характери-
зующая человека, его поведение (4) или светило — Луну — через сравнение 
с солнцем.

Вакхическая сфера, будучи источником образной номинации для природ-
но-метеорологической области, делает явления природы антропоморфными.

Выводы

Таким образом, природно-метеорологический (такие явления, как туман, 
шторм, ветер, молния), астрономический (черная дыра) коды используются 
при описании алкогольного состояния человека, затрагивают его эмоциональ-
но-интеллектуальные и физиологические изменения. Одновременно семантика 
вакхического кода может проявляться для экспликации стихийных сил приро-
ды, их очеловечивания и уподобления человеческому поведению.
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Аннотация. Анализируются актуальные направления развития немецкого языка 
в Германии: с одной стороны, взаимодействие языковых форм общения в рамках экс-
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ве сосуществования носителей немецкого и турецкого языков на территории страны. 
Немецкий язык сегодня представляет собой гетерогенную форму существования 
языка, в которой одновременно обнаруживаются характеристики полилингвизма 
и полилингвальности, причем полилингвальность, представленная особой формой 
коммуникации — денглиш, отличается от другой, не менее актуальной формы — 
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Особое внимание в статье уделено денглиш как форме полилингвальности. При-
водится иллюстративный материал, который подтверждает обсуждаемые в статье 
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as the formation of polylingualism, on the other hand, the historically established prerequi-
sites for polylingualism based on the coexistence of native speakers of German and Turkish 
in the country. The German language today is a heterogeneous form of language existence, 
in which the characteristics of polylinguism and polylingualism are simultaneously revealed, 
and the polylingualism represented by a special form of communication «Denglish» differs 
from another equally relevant form of «Kitzdeutsch», considered as a pidgin. There is a need 
to clarify the content of the concepts of Pidgin, Creole, contaminated, or hybrid language 
in order to identify the formats of the implementation of the German language as a means 
of communication in Germany. The article pays special attention to Denglish as a form 
of multilingualism. Illustrative material is provided, which confirms the provisions discussed 
in the article. Using the example of the German language, multilingualism testifies to new 
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Введение

Процессы мировой глобализации стали причиной более тесных меж-
культурных связей, взаимовлияния и взаимопроникновения языков, 
на которых говорят народы контактирующих стран. Любой язык 

сегодня как никогда является динамической структурой, в которой наблюдают-
ся преобразования структурного, лексического, когнитивного, интеграционно-
го характера. Современное поликультурное пространство Германии сформи-
ровалось на основе определенных цивилизационных сдвигов в европейских 
государствах (о соотношении культуры и цивилизации см.: Викулова и др., 
2023). В результате таких изменений сложилась ситуация, которая характери-
зуется доминированием английского языка (преимущественно его американ-
ского варианта) как средства международного общения и его проникновением 
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в другие языки в виде терминов, обозначений, заполнения смысловых лакун 
и т. д., что приняло уже необратимый характер. В лингвистической литературе 
прочно укоренились термины рунглиш, денглиш, спанглиш, франклиш, хин-
диш, чинглиш и др., представляющие гибридные языки на основе английского 
и родного языков.

В результате миграционной политики в современной Германии наблюдает-
ся смешивание языков носителей различных культур (западных и восточных), 
что сформировало особенности межличностной коммуникации. При этом 
наблю дается достаточно широкий диапазон терминов, в котором осуществ-
ляется описание явлений в зависимости от подходов и ракурсов их изучения. 
Речь идет о таких терминах (о понятии «термин» см.: Гринев-Гриневич, 2022), 
как гибридность, гетерогенность, полилингвизм, полилингвальность. Этот ряд 
могут продолжить мультиэтнолект, пиджин, креольские, или контаминирован-
ные языки как гетерогенные языковые формы.

Попробуем в рамках статьи, насколько нам позволяет избранный формат, 
представить языковую ситуацию в Германии и охарактеризовать современный 
немецкий язык как средство межличностной коммуникации.

Методология исследования

В исследовании использован аналитико-прагматический метод, с помощью 
которого осуществляется дифференциация следующих понятий: полилинг-
визм и полилингвальность, гибридность и гибридный язык, контаминиро-
ванные языки и мультиэтнолект. Метод описания лингвистических явлений, 
которому уделено значительное внимание в статье, помогает сфокусироваться 
на отдельных характеристиках и деталях данных понятий, что, в свою оче-
редь, позволяет разграничить их функциональные пространства. С помощью 
методов наблюдения, анализа и синтеза устанавливаются особенности поли-
лингвальности в языковом пространстве Германии как реализации принципа 
гетерогенности немецкого языка.

Результаты и дискуссия

В связи с наличием достаточно большого количества терминов следует начать 
с уточнения их содержания, прежде всего уделим внимание соотношению понятий 
полилингвальности и полилингвизма. З. Г. Прошина в своей статье «Транслинг-
визм и его прикладное значение» (Прошина, 2017) указывает на дифференциацию 
терминов с многочисленными аффиксоидами типа поли-, транс-, би-, мульти-, 
кросс- и др., размежевывая их по значению. Действительно, огромное количество 
употребляемых сегодня терминов может привнести определенную путаницу 
в понимание сути языковых процессов. Как отмечает автор публикации, наиболее 
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устоявшимся аффиксоидом выступает приставка поли-, что в принципе соот-
ветствует русскому наименованию много-, т. е., говоря о полилингвальности, 
мы имеем в виду многоязычие. Поскольку существуют два близких друг другу по-
нятия — полилингвизм и полилингвальность, необходимо их разграничить, чтобы 
уточнить наш терминологический выбор. Итак, полилингвизм (многоязычие) отра-
жает, с одной стороны, равно одинаковое владение несколькими языками, а с дру-
гой — присутствие нескольких самостоятельно используемых языков на той или 
иной территории, а также существование нескольких языков в пределах конкрет-
ной социальной общности для коммуникации между ее представителями (Словарь 
лингвистических терминов Т. В. Жеребило, URL). В качестве примера поли-
лингвизма можно привести Швейцарию, страну с несколькими официальными 
языками.

В Германии сложилась весьма интересная ситуация с турецким языком. 
Страна, где проживают более чем 4 миллиона граждан турецкой национально-
сти, обладающая соответственно огромной диаспорой, говорящей на турецком 
языке, показывает пример того, как язык мигрантов может завоевать статус 
полноправного второго языка в государстве. Интересно, что второе и третье 
поколения турок обычно говорят по-турецки уже с немецким акцентом и даже 
с влиянием немецких диалектов. В некоторых землях Германии турецкий язык 
официально утвержден в списке предметов для сдачи при окончании школы. 
Важно отметить, что во многих немецких школах, где преобладают ученики 
ненемецкого происхождения, предоставляется возможность изучать немец-
кий как иностранный (Халина, Торов, 2013, URL). Ссылаясь на приведенный 
факт, можно говорить о полилингвизме внутри Германии, т. е. о параллельном 
существо вании некоего двуязычия для отдельной категории населения.

Полилингвальность — тоже многоязычие, но отличие состоит в том, что речь 
идет не о параллельном владении несколькими языками, а о перевключении язы-
ковых кодов, демонстрирующем коммуникативную мобильность, т. е. о способ-
ности адаптироваться в языковой ситуации (Быкова, URL). Каза лось бы, грань 
различия практически невидима (и в том и в другом случае имеется в виду ком-
муникативный навык общения), но это приводит во многих проанализированных 
нами публикациях к подмене понятий полилингвизм и полилингвальность.

В нашем понимании полилингвальность подразумевает не только пере-
ключение, но и включение языковых кодов одной системы в другую, что 
приводит к интеграционному сосуществованию языковых кодов, т. е. поли-
лингвальность предполагает наличие какой-то единой языковой системы с вклю-
ченными особенностями двух языков (проще говоря, смешивание двух языков 
для каких-то коммуникативных целей), а принцип смешивания лежит как раз 
в основе гиб ридности. Теперь мы подошли к следующему актуальному для нас 
понятию — гибридный язык, или гибридизация в лингвистике. Гибридные 
языки имеют несколько параллельных обозначений: пиджин, креольские, 
или контаминированные языки. Кратко остановимся на них.
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Термином пиджин принято обозначать систему грамматически упрощенных 
средств общения, используемых некоторыми группами людей, не имею щих об-
щего языка: словарный запас и грамматика пиджина ограничены и часто пред-
ставляют собой переплетение заимствованных из нескольких языков лексических 
и грамматических форм (Уметалиева-Баялиева, 2016). В качестве примера можно 
привести так называемый кицдойч (Kiezdeutsch), представ ляющий собой смесь 
немецкого и по большей части турецкого и других языков мигрантов в Герма-
нии, при этом языковая ситуация складывается так, что немецкий язык как офи-
циальный язык страны обязателен для всех, проживаю щих на данной территории, 
но недостаточный уровень владения немецким языком и коммуникативные затруд-
нения вследствие этого приводят к возникновению гибридного языка общения 
жителей урбанистических окраин — кицдойч. Это форма коммуникации, которую 
трудно классифицировать как язык, поскольку используется в основном подрост-
ками, которые в школе говорят на немецком языке, а на улице — на кицдойч, 
поскольку он грамматически и лексически проще нормативной формы немецкого 
языка. Однако кицдойч не развился до статуса креольского языка. Последний 
рассматривается как дальнейшая ступень эволюции пиджина, который постепен-
но становится родным для значительной части смешанного по происхождению 
населения и превращается в самостоятельный язык. Эти оба термина в принципе 
подходят для обозначения языка межличностного общения людей внутри страны, 
но принадлежащих различным языковым культурам. Как отмечает Н. Ф. Ми хеева 
в своей публикации, посвященной названной проблематике, «пиджины и креоль-
ские языки почти всегда имеют низкий статус, даже когда они яв ляются языками 
большинства» (Михеева, 2014). Таким образом, кицдойч существует как форма 
определенной социальной группы — подростков-тинейджеров, приобретая чер-
ты сленга (Morgen isch geh Schule, lan / завтра в школу я иду, приятель — весьма 
приблизительный перевод, в немецком предложении нарушен порядок слов, от-
сутствует предлог, а слово lan — заимствование из турецкого), примеры кицдойч 
см.: Pohle, Schumann, 2014.

Если кицдойч в Германии — средство общения преимущественно среди 
подростков, то другой вариант смешанного (гибридного) языка — денглиш — 
используется как в повседневном общении молодежи более широкой возраст-
ной группы, так и в сфере рекламы, IT-технологий и т. д. Таким образом, в Гер-
мании наряду с полилингвизмом существует и полилингвальность, которая 
выражается в существовании смешанных, или гибридных языков.

Нельзя обойти вниманием понятие контаминации как языкового инструмен-
та для объединения в одно целое структурных элементов двух языковых единиц 
на базе функциональной или семантической близости. Контаминация может иметь 
место внутри одного языка, например в немецком языке известны такие приме-
ры, как: Kurlaub = Kur + Urlaub (отпуск на курорте), контаминация возможна 
и между двумя языками, например в немецком языке das Großevent = groß + event 
(первая часть — нем. большой, вторая часть — англ. событие).
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Гибридный язык денглиш не является, на наш взгляд, ни пиджином, 
ни креольским языком, а вот контаминация как способ структурирования слов 
и предложений вполне отвечает тем преобразованиям, которые характеризуют 
гибридный язык. Мы будем использовать термин «гибридный язык» как об-
щее обозначение языкового феномена с учетом того, что контаминация часто 
выступает формой организации языкового материала в рамках гибридности, 
в том числе и формой полилингвальности как способности переключения 
языковых кодов.

Перейдем к рассмотрению денглиш и дадим его основные характеристи-
ки как гибридного языка / формы полилингвальности носителей немецкого 
языка.

Обозначение смешивания немецкого и английского языков словом «ден-
глиш» впервые зафиксировано в 1965 году. Интенсивное влияние английского 
языка на немецкий с течением времени в результате процесса глобализации 
набирает обороты; впрочем, аналогичные процессы англо-американизации 
языков отмечены во всем мире, просто между немецким и английским языка-
ми гораздо больше точек соприкосновения, чем, например, между английским 
и русским языками.

Необходимо различать между собой процесс заимствования англицизмов 
и гибридизацию языков как смежные, но далеко не идентичные лингвистиче-
ские феномены. Заимствования приходят в принимающий язык как функцио-
нально необходимые слова для обозначения тех или иных инновационных 
явлений и ситуаций, для которых либо нет терминов в принимающем языке, 
либо их обозначение сопряжено с определенными языковыми трудностями.

Немецкий язык содержит многочисленные случаи английских заимство-
ваний, которые в настоящее время полностью адаптировались как немецкие 
слова, например Dampfmaschine — паровой двигатель, Pferdestärke — лоша-
диная сила, Wolkenkratzer — небоскреб и многие другие (здесь и далее приме-
ры — Банщикова, 2009).

Можно отметить существенное влияние английского языка на немецкий 
язык через поп-культуру США, через развитие и внедрение новейших техноло-
гий, в том числе компьютерных. Это привело к формированию определенного 
делового жаргона в принимающем языке (Банщикова, 2009). Многие из более 
поздних заимствований появились прежде всего в разговорном языке, поэтому 
их орфография сохраняется на письме в немецком языке, что приводит к смеши-
ванию языков, сочетающему немецкие морфемы с английскими основами слов, 
как в широко известных контаминированных формах: gebootet («загруженный» 
компьютер), gecrasht или gecrashed («разбившийся» компьютер), downgeloadet, 
gedownloadet или gedownloaded («загруженный»). Подобные словоформы, как 
нам представляется, находятся на пути превращения заимствований в лекси-
ко-структурные компоненты денглиш — гибридного языка, поскольку это уже 
не только номинативные словарные единицы, а синтаксически адаптированные 
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единицы, встраиваемые в немецкие предложения по грамматическим нормам 
принимающего языка.

Важно подчеркнуть, что границы между заимствованиями и денглиш не яв-
ляются жесткими, они позволяют интегрировать английские слова на опреде-
ленной стадии динамического развития в принимающий язык. Главным кри-
терием разграничения можно считать наличие или отсутствие обусловленного 
функциональной необходимостью употребления англицизма как заполнителя 
понятийной лакуны, например хорошо известные англицизмы: jeans, netbook, 
Biker, Snowboard, Image. Данные слова — интернационализмы, они без труда 
понимаются носителями не только немецкого, но и русского языка. Тем не ме-
нее для наименования многих видов деятельности используются собственные 
немецкоязычные обозначения, хотя, казалось бы, проще применять интернацио-
нализмы, например дайвинг — Tauchen (ныряние) или копирайтер — Texter 
(обработчик текстов).

Если в языке нет соответствующего понятного обозначения, т. е. налицо 
понятийная лакуна, то английское слово будем считать заимствованием. А если 
английское слово появляется в языке как параллельное и понятийно не обуслов-
ленное, а, скорее, как дань моде или как разговорный аналог какому-то наимено-
ванию родного языка, то речь идет о гибридизации языковых форм.

Анализируя ситуацию с современным немецким языком, лингвисты обра-
щаются к понятию мультиэтнолекта, объединяющему носителей турецкого, 
арабского, курдского, немецкого и других языков (Вечканова, 2022), представляя 
их гибридизацию в немецком языке, т. е. своеобразный микс, который грамматиче-
ски и фонетически проще немецкого языка и включает в себя лексические едини-
цы из перечисленных языков. Основываясь на этом определении, кицдойч можно 
рассматривать как мультиэтнолект в немецком языке, так как он бази руется на ряде 
особенностей языков, на которых говорят мигранты в Германии, что и лежит в ос-
нове их коммуникативного поведения, в отличие от коммуникативного поведения 
немцев, для сравнения см.: Карданова-Бирюкова, 2018. Денглиш же используется 
сегодня определенными группами носителей немецкого языка (в значительной 
степени молодежью) для реализации коммуникативных целей в различных обла-
стях и сферах жизнедеятельности, о чем говорилось ранее.

Заключение

Современный немецкий язык существует в гетерогенной форме: об этом 
свидетельствует наличие литературного письменного и устного языка, раз-
говорной речи, диалектов — того, что является общеизвестными формами 
его существования. Гетерогенный характер немецкого языка сегодня дополнен 
рассмотренными здесь форматами реализации как средствами коммуникации 
различных слоев населения: денглиш и — в меньшей степени — кицдойч. 
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В принципе, и кицдойч, и денглиш являются примерами гибридизации языков, 
но денглиш более последовательно проявляет особенности данного процесса. 
Гибридизация языков представляет собой другой уровень языковой ассими-
ляции, которая приводит, образно говоря, к подстраиванию языков одного 
к другому. Это не вкрапления слов английского языка в немецкий или иной 
язык, а полноценные грамматические/синтаксические построения на сме-
шанном языке. В немецком языке, например: Du musst den Computer rebooten 
(англ. reboot вместо нем. neustarten — перезагрузить). Hast du  schon das 
Update gedownloadet? (англ. update download вместо нем. die Aktualisierungen 
heruntergeladen — скачать обновления). Примеры хорошо известны широкому 
кругу пользователей интернет-пространства.

В денглиш речь идет об интеграции в структуру предложений принимаю-
щего языка английских слов в той грамматической форме, которая свойственна 
немецкому языку: для существительных написание с заглавной буквы, склоне-
ние и употребление с артиклями, спряжение глаголов и их изменение по вре-
менным формам в части образования претерита и перфекта. Не менее важным 
показателем гибридности языков в денглиш служит наличие псевдоанглициз-
мов, например: Handy (англ. mobilephone (UK) или cellphone (US)), Mailbox 
(англ. voicemail), Beamer (англ. projector), Timer (англ. diary, personalorganizer) 
и др. (Денглиш..., URL). Полилингвальность при этом как раз и есть главная 
составляющая, организующая объединение немецко-английских лексико-грам-
матических единиц в единый коммуникативный контекст. Кицдойч, в отличие 
от денглиш, имеет менее широкий диапазон применения и больше ограничений 
в своем использовании как средства коммуникации (определенная возрастная 
и социально детерминированная группа жителей Германии), что предопре-
делено преднамеренным снижением уровня грамматической правильности 
речи.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме выявления специфики языковой (де)
легитимации корриды в испанском массмедийном пространстве. Исследование ха-
рактеризуется научной новизной в силу того, что впервые коррида рассматривается 
как объект (де)легитимации. Цель исследования — выявить стратегии и субстра-
тегии легитимации и делегитимации корриды в испанском массмедийном дискур-
се, а также проанализировать актуализирующие их языковые средства. Результаты 
анализа позволяют заключить, что коррида легитимируется посредством стратегии 
рационализации, реализация которой происходит с помощью инструментальной 
субстратегии, субстратегий «определение» и «предсказание». Легитимность корриды 
конструируется: 1) через вынесение положительной оценки корриде посредством 
указания на ее культурно-историческую значимость; 2) позиционирование корриды 
как прибыльного бизнеса; 3) предсказание негативных экономических последствий 
отмены корриды; 4) определение корриды через право человека на свободу. Делеги-
тимация корриды наиболее эффективно осуществляется при помощи стратегии мо-
ральной оценки, актуализация которой направлена на дискредитацию корриды через 
формирование представления о жестокости и бессмысленности данной культурной 
традиции. При этом (де)легитимирующий эффект усиливается стратегией апелляции 
к авторитету, в качестве которого выступают эксперты, государственные структуры 
и мнение большинства. Проведенный анализ указывает на то, что в массмедийном 
пространстве Испании наблюдается взаимопроникновение двух противоположных 
друг другу процессов — легитимации и делегитимации корриды, что, в свою очередь, 
свидетельствует о различии взглядов современного испанского общества на данную 
культурную традицию.
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Abstract. The article is devoted to the problem of identifying the specifics of linguistic (de)le-
gitimation of bullfighting in the Spanish mass media space. The study is characterized by scien tific 
novelty due to the fact that for the first time bullfighting is considered as an object of (de)legitima-
tion. The purpose of the study is to identify the strategies and tactics of legitimation and delegi-
timation of bullfighting in the Spanish mass media discourse, as well as to analyze the linguistic 
means that actualize them. The results of the analysis of the empirical material allow us to con-
clude that bullfighting is legitimized through the rationalization strategy, the implementation 
of which occurs with the help of instrumental tactics, the tactics of «definition» and «prediction». 
Thus, the legitimacy of bullfighting is constructed: 1) through a positive assessment of bullfighting 
by pointing to its cultural and historical significance; 2) positioning bullfighting as a profitable 
business; 3) predicting the negative economic consequences of the abolition of bullfighting; 4) de-
fining bullfighting through a human right to freedom. The delegitimization of bullfighting is most 
effectively carried out using the strategy of moral evaluation, the actuali zation of which is aimed 
at its discrediting through the formation of an idea of the cruelty and senselessness of this cul-
tural tradition. At the same time, the (de)legitimizing effect is always enhanced by the strategy 
of appealing to authority, which is represented by experts, government agencies and the opinion 
of the majority. The conducted analysis indicates that in the mass media space of Spain, there is 
an interpenetration of two opposing processes — the legitimization and delegitimization of bull-
fighting — which, in turn, indicates the difference in views of modern Spanish society regarding 
this cultural tradition.

Keywords: bullfighting, legitimation, delegitimation, Spanish mass media discourse, 
rationalization, moral evaluation, appealing to authority.
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Введение

Для многих коррида — это традиционное испанское искусство, бе-
рущее начало в иберийской культуре, пронизанное соревнователь-
ным духом наследие страны, что привлекает множество туристов 

со всего мира. Однако в последнее время вокруг этого неотъемлемого элемента 
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испанской культуры развернулись непримиримые споры, повлекшие за собой 
запрет корриды в некоторых автономных сообществах Испании. Наложение 
разного рода ограничений обусловило необходимость восстановления леги-
тимности корриды. Так, в современном испанском массмедийном пространстве 
одновременно разворачиваются противоположные друг другу процессы — 
леги тимации и делегитимации корриды.

Актуальность тематики обусловлена обострившимися в последнее время 
дебатами относительно целесообразности проведения корриды в Испании, а также 
стремлением властей некоторых автономных сообществ запретить данную тради-
цию. Так, в ряде автономных сообществ Испании — в Каталонии, на Канарских 
и Балеарских островах — коррида полностью запрещена на законодательном уров-
не, или введены ограничения. Таким образом, современное испанское общество 
разделилось на тех, кто считает корриду бессмысленной и жестокой расправой 
над быками, и тех, кто настаивает на чрезвычайной значимости данной культур-
ной традиции. Кроме того, работа актуальна в силу набирающих все большую 
популярность исследований процессов языковой (де)легитимации.

Материалом анализа являются массмедийные тексты о корриде на испан-
ском языке общим объемом более 120 000 знаков. Тексты извлечены с сайтов 
таких периодических изданий Испании, как El País, El Mundo, La Vanguardia.

К методам исследования относятся: дискурсивный, лексико-семантический 
и контекстный анализ, а также элементы общенаучных методов обобщения 
и систематизации.

Легитимация и делегитимация в СМИ как обратные 
процессы придания и лишения легитимности

Легитимация как научный термин, получивший сегодня широкое распростра-
нение в рамках сразу нескольких научных направлений, обозначает «признание 
или подтверждение законности» (Колмогорова, 2018, с. 33), что мотивировано 
внутренней формой самого слова, восходящего к лат. lex, legis (закон). В про-
цессе легитимации некоторый феномен приобретает правомерность и начинает 
восприниматься членами социума как приемлемый и легитимный (Suchman, 1995), 
а языковое конструирование положительной ценностной ориентации объекта леги-
тимации и вписывание его в систему существующих норм и культурных паттернов 
позволяют определить легитимацию в более узком смысле — как дискурсивную 
стратегию (Fairclough, 2003; Francesconi, 1982; Vaara, 2008).

Легитимация как дискурсивная стратегия реализуется главным образом 
посредством формирования положительного образа объекта легитимации, в ка-
честве него могут выступать центральные политические деятели, обществен-
ные институты или новые социально значимые феномены (Screti, 2013, с. 212), 
что, в свою очередь, позволяет оправдать их в глазах большей части социума 
(Deephouse, 2008).
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Выделяется несколько ключевых стратегий легитимации.
I. Апелляция к авторитету предполагает привлечение социального ресурса 

для представления определенной точки зрения и реализуется при помощи сле-
дующих субстратегий: 1) обращения к личному авторитету человека с высоким 
социальным статусом; 2) обращения к авторитету эксперта в сфере, в которой 
происходит легитимация; 3) использования авторитета известной личности, 
чья деятельность широко освещается в СМИ; 4) обращения к безличному 
авторитету структуры, общественного института или нормы; 5) обращения 
к авторитету традиции; 6) обращения к авторитету большинства (Колмогорова, 
2018; Van Leeuwen, 2008).

II. Стратегия моральной оценки заключается в установлении ценности 
объек та в рамках категорий «хорошо – плохо» и включает в себя такие суб-
стратегии, как: 1) оценочная субстратегия, используемая для выражения мо-
ральной оценки объекта; 2) субстратегия абстрагирования, предполагающая 
проведение оценки объекта через обобщения на более абстрактном уровне; 
3) субстратегия аналогии, направленная на обоснование ценности объекта 
по аналогии с другим объектом, имеющим неоспоримую ценность и значи-
мость (Van Leeuwen, 2008).

Стратегия рационализации позволяет структурировать и концептуализиро-
вать объект легитимации (X) в языковом сознании целевой аудитории и актуа-
лизируется посредством следующих субстратегий: 1) целевой субстратегии, 
основанной на представлении о том, что Х необходим для получения Y; 2) ин-
струментальной субстратегии, предполагающей достижение Y при помощи X); 
3) субстратегии, ориентированной на результат, где Y — это всегда результат X; 
4) субстратегии «определение», с помощью которой объект легитимации X 
определяется через призму другой социально значимой деятельности или ка-
тегории; 5) субстратегии «разъяснение», описывающей объект легитимации X 
с точки зрения оправданности и необходимости в данной конкретной ситуации 
и сфере; 6) субстратегии «предсказание», помещающей объект легитима-
ции Х в будущий позитивный или негативный социальный контекст от имени 
экспер тов и позволяющей предсказать некоторые позитивные или негативные 
социаль ные изменения (Van Leeuwen, 2008).

Мифопоэтическая стратегия обращена к основам мифопоэтического созна-
ния и реализуется при помощи ряда субстратегий, актуализирующих различ-
ные типы повествования: 1) поучительный рассказ, предполагающий, что 
линия поведения протагониста соответствует определенной общественной мо-
дели, что приводит его к успеху и вознаграждению; 2) апокрифический рассказ 
со свойственным ему развитием событий с трагическим концом, посколь ку 
действия протагониста идут вразрез с существующей общественной моде-
лью; 3) намеренное разворачивание одной сюжетной линии, стиль изложения 
содержит яркие оценочные суждения и преувеличения; 4) символическое 
или инвертированное повествование, где объект легитимации наделяется 
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символической функцией — становится символом новой эпохи (Van Leeuwen, 
2008).

Данные формы легитимации могут применяться по отдельности или 
в комбинации, а также использоваться как для придания легитимности, так 
и для критики и дискредитации (Van Leeuwen, 2008).

Каждый социальный институт стремится легитимировать себя, т. е. сфор-
мировать позитивное отношение к себе и узаконить свой статус (Козачина, 
2020). Общество признает право на деятельность того института, который 
воспринимается как легальный, авторитетный, заслуживающий доверия и вы-
зывающий позитивные эмоции. Так, специалистами разрабатываются целые 
сценарии легитимации, профес сионально воплощаемые в жизнь рекламой, 
PR и СМИ (Ромашова, 2013, с. 126).

В исследованиях теоретических основ легитимации выделяются: 1) ее уров-
ни (прагматический, моральный, когнитивный (Suchman, 1995, с. 574–579)); 
2) стадии (теоризации, продвижения нововведения, окончательного укоренения 
(Tolbert, Zucker, 1996, с. 181)); 3) сферы действия (педагогический дискурс 
(Van Leeuwen, 2008; Козачина, 2020)); экономический дискурс (Lepistö, 2014); 
политический дискурс (Reyes, 2011; Rizwan, 2019; Fairclough, 2008; Abdi, 2018; 
Poblete, 2011; Колмогорова и Горностаева, 2021а); 4) условия легитимности (за-
конность объекта легитимации, согласие членов общества с решениями власти 
относительно объекта легитимации, соответствие решений власти интересам 
общества) (Beetham, 1991, с. 78).

Отечественные и зарубежные авторы продолжают развивать теоретические 
положения легитимации, а также вносить свой посильный вклад в изучение 
легитимации на практике. Разрабатывается особое понимание легитимации, 
фокусируе мое на нормализации и влиянии речи на формирование обществен-
ного восприя тия (Simpson, 2021); рассматривается конструирование легитим-
ности в рамках различных политических режимов (Haldenwang, 2017); изу-
чается эмоциональная специфика легитимации и легитимирующий потенциал 
эмоций (Reyes, 2011; Колмогорова и Горностаева, 2021б); выявляются страте-
гии легитимации и делегитимации различных социально значимых явлений 
(Горностаева, 2021), общественных институтов и политических персоналий 
(Колмогорова и Горностаева, 2021а, 2021б).

Легитимация представляет собой процесс, нацеленный на достижение ле-
гитимности социального или политического феномена в некотором сооб ществе, 
а делегитимация, в свою очередь, — это противоположный легитимации процесс 
лишения правомерности (Горностаева, 2021). Легитимирующие стратегии вы-
ступают частью борьбы за легитимность и доминирование в информационном 
пространстве и играют важную роль в формировании общественного мнения 
о власти.
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Коррида в Испании — наследие или насилие

Коррида, известная как искусство боя с быками, представляет собой нацио-
нальную традицию с многовековой историей, имеющую отражение в различ-
ных сферах жизни испанского общества (Соловьева, 2007). Известный поэт 
Федерико Гарсиа Лорка говорил, что, не поняв корриду, невозможно понять 
душу испанца.

Наскальные изображения быков, созданные несколько тысяч лет тому на-
зад, свидетельствуют о том, что история корриды началась с иберов, обитав-
ших на Пиренейском полуострове и считавших быка священным животным 
(Соловьева, 2008). Образ быка встречается в самых древних письменных 
памятниках Средиземноморья в разнообразных интерпретациях: как объект 
охоты, тотемное животное, символ плодородия и мужского начала, а в некото-
рых источниках — женского начала (Соловьева, 2007).

Коррида берет начало в древних свадебных обрядах и обрядах инициа-
ции, во время них проводились сакральные игры и жертвоприношения с уча-
стием быка, ставшего символом репродуктивной потенции. Испанцы видят 
сходство между завоеванием женщины и победой над быком, потому что 
воспринимают женщину как мятежное существо, которое нужно усмирять 
теми же способами, что и быка во время корриды (Пантелеева, 2006, с. 252). 
Изначально ритуальное убийство быка совершалось только жрецами, но уже 
к VIII веку бои с быком стали популярным развлечением испанской знати 
(Соловьева, 2008).

Для многих Испания и коррида существуют в неразрывном единстве, одна-
ко в последние десятилетия различные организации по защите прав животных, 
некоторые политики и рядовые граждане предпринимают попытки отменить 
эту традицию, ссылаясь на ее жестокость и бессмысленность. В 2007 году 
стартовала кампания по запрету трансляции корриды, многие центральные 
телеканалы добровольно отказались от показа боев, а активисты подписы-
вали петиции с требованиями запретить издевательства над быками. Одним 
из первых регионов Испании, где был введен запрет на корриду, стала Ката-
лония, но решение ее парламента было отменено Конституционным судом 
Испании. Так, испанское общество разделилось на два лагеря: одни считают, 
что коррида — это беспощадное и неразумное развлечение, а другие заявляют, 
что бои с быками остаются важной частью культуры всего испаноязычного 
общества, национальным культурным наследием и значительным источником 
заработка.
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Легитимация корриды в испанском 
массмедийном пространстве

При легитимации корриды журналисты прибегают к использованию 
двух ключевых стратегий: рационализации и моральной оценки, нередко 
соче тающихся со стратегией апелляции к авторитету.

В примерах 1–3 посредством субстратегии «определение» актуализируется 
стратегия рационализации, направленная на определение объекта легитимации 
через призму некоторой другой социально значимой деятельности: 1) корри-
да определяется через право человека на свободу, через категорию уважения 
к культуре; 2) репрезентируется как неотъемлемая часть испанской культуры, 
которая по своей сути не нуждается в одобрении большинства (подробный 
разбор лексических единиц, актуализирующих каждую стратегию, представлен 
в таблице 1).

Таблица 1 /  Table  1
Стратегии, субстратегии и языковые средства легитимации корриды 

в испанской прессе
Strategies, substrategies and linguistic means of bullfighting 

in the Spanish press
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Подчеркивается необхо-
димость и значимость 
кор риды как одного 
из клю че вых элементов 
испан ской культуры

Лексико-тематическая группа «культура»: 
patrimonio cultural inmaterial (нематериальное 
культурное наследие), los usos sociales, rituales 
y actos  festivos (социальные обычаи, ритуа-
лы и праздничные мероприятия), tradiciones 
y expresiones orales (традиции и устные вы-
ражения), consideración cultural (культурное 
значение).
Лексемы с семантикой объединения: actos 
participativos (совместное мероприятие), todos 
(все). 
Перечисление возрастных групп: jóvenes, 
adultos y gente más mayor (молодежь, взрослые 
и люди постарше). 
Эмотивные существительные  emoción  y 
devoción (волнение и благоговение)
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Направлена на прида-
ние корриде правомер-
ности путем указания 
на важность данного 
мероприятия как при-
быльного бизнеса: соз-
даются новые рабочие 
места, растет благосо-
стояние граждан, го-
су дарство пополняет 
казну налогами

Лексика из экономической сферы: empleos/
puestos de  trabajo (рабочие места),  ingresos 
(доходы), impuestos (налоги), IVA (НДС), ис-
пользуемая в сочетании с глаголами с се-
мантикой создания generar (производить), 
crear (создавать).
Числительные: miles de puestos de trabajo (тыся-
чи рабочих мест), 300 millones de euros (300 млн 
евро), 80.000 empleos directos (80 000 прямых 
рабочих мест), 146.000 indirectos (146 000 кос-
венных рабочих мест), 132.000 puestos de trabajo 
(132 000 рабо чих мест).
Прилагательные и существительные с поло-
жительной оценочной семантикой: benéfica 
(благотворительная)
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Перечисляются возмож-
ные негативные эконо-
мические последствия 
при запрете корриды: 
разрушение экономики, 
ухудшение благосостоя-
ния граждан

Лексические единицы с семантикой «ухуд-
шение» и «потеря»: pérdida de empleos (поте-
ря рабочих мест), el impacto a la economía de 
las familias (влияние на экономику семей)
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Определение объек-
та легитимации через 
призму некоторой дру-
гой социально значи-
мой деятельности/кате-
гории:
1)  коррида определяет-

ся через право че-
ловека на свободу 
и уважение к куль-
туре;

2)  коррида приравни-
вается к культуре, 
истории и искусству 
Испании

Лексические единицы с семантикой «сво-
бода» и «уважение»: el respeto por la cultura 
(уважение к культуре), la  libertad  cultural 
(культурная свобода), un  terreno de  libertad 
(земля свободы), los ciudadanos  libres (сво-
бодные граждане), la libertad de ir a los toros 
(свобода посещать корриду), soberano (обла-
дающие суверенным правом). 
Лексические единицы из лексико-темати-
ческой группы «культура» в конструк циях 
с глаголом-связкой ser: la  tauromaquia  es 
cultura (тавромахия — это культура), los toros 
son historia y cultura (быки — это культура 
и история), la corrida es parte de las artes del 
espectáculo (коррида — это часть зрелищной 
культуры)
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Среди авторитетных 
личностей: президент 
ассоциации «Актуа 
Балеарес» Хорхе Кам-
пос, министр культуры 
и спорта Хосе Мануэль 
Родригес Урибес, про-
фессор классической 
филологии и француз-
ский антрополог Фран-
суа Зумбиль, премьер- 
министр Фран ции Жан 
Кастекс, майоркинский 
художник Доминго Са-
пата, мэр города Истр, 
президент Националь-
ной ассоциа ции завод-
чиков быков Рамиро 
Алаторре и др.

Прямое цитирование и косвенная речь, 
выраженная глаголами decir (сказать), pedir 
(просить), exigir (требовать), finalizar  con 
palabras (завершить словами), defender (за-
щищаться/отстаивать точку зрения), añadir 
(добавить), considerar (полагать), anunciar 
(объявить), reivindicar (заявить) и т. п., а также 
вводными конструкциями, указывающими 
на источник сообщения — a su juicio (на его 
взгляд), en su opinión (по его мнению) и т. д.

Так, пресса (пример 1) говорит о том, что политики не имеют права ока-
зывать какое-либо влияние на культурные традиции свободного народа Ис-
пании, поскольку запрет корриды — это запрет одного из ключевых прав 
человека — права на свободу передвижения. Вербализациями данного аспекта 
легитимации служат конструкции, выражающие призывы и требования по от-
ношению к политикам, выступающим против корриды. На уровне грамматики 
используется modo subjuntivo в сочетании с глаголом exigir (требовать), а в под-
чинительной части сложного предложения употребляется метафорическое 
выражение sacar las manos de la cultura (убрать руки от культуры). Таким об-
разом, журналисты требуют от политиков держаться подальше от культурных 
традиций испанского народа, в том числе от корриды.

(1) Y es que los toros, la danza o el teatro no van de gustos, tienen que ver con 
el respeto por la cultura, por la libertad cultural, sea esta de unos pocos o de una 
mayoría, la entiendas o no la entiendas, la compartas o no la compartas <…> Estamos 
a tiempo de exigir a estos políticos que saquen sus manos de la cultura, un terreno 
que no les pertenece, un terreno de libertad donde solo los ciudadanos libres somos 
soberanos para decidir (здесь и далее выделено нами. — Ю. Г.) (Cataluña en 
su declive: ayer las corridas de toros, hoy los correbous, mañana cualquier cosa. 
El Mundo. 01.11.2023) / И дело в том, что ни быки, ни танцы, ни театр не зависят 
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от вкусов, они связаны с уважением к культуре, к культурной свободе, незави-
симо от того, сколько человек являются ее носителями, понимаете вы ее или нет, 
разделяете вы ее или не разделяете <…> Сейчас самое время, чтобы потребовать 
от этих политиков убрать руки от культуры и земли, которая им не принад-
лежит, земли свободы, где только свободные граждане имеют суверенное право 
принимать решения.

(2) ...otros estados como Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Tlaxcala, 
han declarado la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial, una decisión 
que... obliga además a los gobiernos estatales a invertir en ellas... (La Ciudad de 
México ultima la prohibición de las corridas de toros. El Mundo. 08.12.2021) / 
…другие штаты, такие как Идальго, Гуанахуато, Сакатекас, Керетаро и Тласкала, 
объявили корриду нематериальным культурным наследием, решение, кото-
рое... также обязывает правительства штатов инвестировать в них...

Во многих текстах рационализация корриды осуществляется через обраще-
ние к мнению эксперта, в качестве которого выступают министры, политики, 
художники, профессора, президенты ассоциаций. Посредством косвенной 
речи и прямого цитирования авторы статей ссылаются на мнения экспертов, 
подчеркивающих необходимость и значимость корриды как одного из клю-
чевых элементов испанской культуры. В примерах 3–5 коррида определяется 
экспертами как история и культура.

(3) Tras ser elegido este verano, el primer ministro de Francia, Jean Castex, 
señaló que los toros son «historia y cultura» (¿Los políticos franceses respetan más 
la tauromaquia? «No hay tantos complejos». El Mundo. 25.10.2020) / После избра-
ния этим летом премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил, что быки — 
это «история и культура».

(4) El artista mallorquín Domingo Zapata ha querido colaborar con la vuelta de 
los toros a la plaza de Palma para reivindicar que la tauromaquia es cultura y que 
Mallorca es taurina (Los toros vuelven a Palma tras la pandemia mal que le pese al 
‘Govern’ de la cultura de la cancelación. El Mundo. 01.08.2022) / Художник Домин-
го Сапата с Майорки намеревался присоединиться к движению по возвраще-
нию быков на Пласа-де-Пальма, чтобы заявить, что коррида — это культура, 
а Майорка — это коррида.

(5) Los aficionados se han mezclado con los profesionales detrás de la pancarta 
«la tauromaquia es cultura» (La afición toma Las Ventas y reivindica la tauromaquia: 
«Tenemos ganas de toros, la empresa debe arriesgarse». El Mundo. 21.06.2020) / 
Болельщики и профессионалы подняли баннер «коррида — это культура».
В примере 6 коррида определяется через призму такой фундаментальной 

социально значимой категории, как свобода.
(6) Simón Casas, el empresario francés de Las Ventas, considera la posición de 

Iglesias una «falta de respeto a la misión del político, que es respetar la diversidad 
del pueblo. Va en contra de la libertad y la democracia» (La campaña al 4-M politiza 
los toros: Iglesias promete «eliminar las ayudas a la tauromaquia» y Ayuso anuncia 
un plan de rescate del sector. El Mundo. 09.04.2021) / Симон Касас, французский 
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предприниматель из компании «Лас Бентас», считает позицию Иглесиаса «неува-
жением к миссии политика, которая заключается в признании этнического много-
образия. Это противоречит свободе и демократии».

В примерах 7–8 стратегия рационализации актуализируется посредством 
инструментальной субстратегии, предполагающей достижение цели при по-
мощи инструмента, в качестве которого выступает сам объект легитимации. 
В приведенных далее примерах целью служит стабилизация экономики стра-
ны и создание новых рабочих мест, что достигается при помощи проведения 
корриды. Инструментальная субстратегия усиливается стратегией апелляции 
к авторитету: автор статьи приводит мнение большинства и влиятельных лиц, 
подчеркивающих важность корриды с точки зрения ее вклада в националь-
ную экономику, указывая на то, что люди получают рабочие места и доход 
при прове дении корриды.

(7) ...la afición reivindica su derecho a seguir disfrutando de una tradición que 
continúa teniendo arraigo y que genera miles de puestos de trabajo en todo el país <…> 
A nivel nacional, la industria genera ingresos que rondan los 300 millones de euros y 
es responsable de 80.000 empleos directos y 146.000 indirectos. En declaraciones a El 
Mundo, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, Ramiro 
Alatorre, pone en valor estas cifras para exigir la continuidad de las corridas en la 
capital (La reapertura de la plaza de toros más grande del mundo: lleno en la Monumental 
de México para silenciar las protestas. El Mundo. 29.01.2024) / …болельщики заяв-
ляют о своем праве пользоваться традициями, которые продолжают укореняться 
и создают тысячи рабочих мест по всей стране <…> На национальном уровне 
отрасль приносит доход в размере около 300 миллионов евро и обеспечивает 
80 000 прямых и 146 000 косвенных рабочих мест. Выступая перед Эль Мундо, 
президент Национальной ассоциации заводчиков быков Рамиро Алаторре приводит 
эти цифры с требованием возобновления корриды в столице.

(8) Celma defiende la tauromaquia por «su economía, no se pueden dejar de lado 
132.000 puestos de trabajo porque a algún político no le guste <…> La tauromaquia, 
por ejemplo, es el espectáculo que más IVA aporta al Estado» (Los políticos que han 
defendido la tauromaquia: «Está ineludiblemente unida a nuestras raíces». El Mundo. 
02.06.2020) / Сельма защищает корриду из-за «ее вклада в экономику: 132 000 ра-
бочих мест не могут быть оставлены без внимания, потому что какому-то поли-
тику это не нравится <...> Коррида, например, — это зрелище, которое приносит 
государству больше всего НДС».

В период пандемии коронавируса коррида позиционировалась как благо-
творительное мероприятие, что также позволяло рационализировать ее как 
инструмент сбора средств на лечение заболеваний, спровоцированных коро-
навирусом (пример 9).

(9) El alcalde de Istres ha anunciado este lunes que la ciudad organizará una 
corrida de toros y una novillada benéficas el 18 de octubre... «Los beneficios irán 
destinados a una obra relacionada con la enfermedad del COVID-19» (Istres anuncia 
dos festejos benéficos en octubre. El Mundo. 25.05.2020) / Мэр города Истр объявил 
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в этот понедельник, что 18 октября в городе будет организована благотвори-
тельная коррида и бой быков... «Средства будут направлены на деятельность, 
связанную с заболеванием COVID-19».

Прибегая к стратегии апелляции к авторитету, а также реализуя субстра-
тегию «предсказание» стратегии рационализации, журналисты утверждают, 
что даже общественные организации, которые изначально выступали против 
корриды, признают негативное влияние запрета данной культурной традиции 
и подсчитывают убытки. Объект легитимации помещается в будущий негатив-
ный контекст, чтобы указать на неблагоприятный исход событий при запрете 
корриды. Так, эксперты заявляют: если запретить корриду, многие испанцы 
потеряют рабочие места, что приведет к разрушению экономики и ухудшению 
благосостояния граждан (пример 10).

(10) …la propia Comisión de Bienestar Animal detuvo su dictamen temporalmente 
para analizar la pérdida de empleos que genere la decisión y el impacto a la economía 
de las familias que viven alrededor de la tauromaquia… (La Ciudad de México 
ultima la prohibición de las corridas de toros. El Mundo. 08.12.2021) / …сама Комис-
сия по защите животных временно приостановила свое постановление, чтобы 
проана лизировать потерю рабочих мест, вызванную этим решением, и влияние 
на благо состояние семей, жизнь которых крутится вокруг корриды…

Стратегия моральной оценки на языковом уровне реализуется при помо-
щи оценочной субстратегии и усиливается мнением эксперта: формируется 
положительный образ корриды через упоминание ее культурной ценности 
и способности объединять разные поколения людей (примеры 11–13).

В примере 11 журналисты, ссылаясь на один из законопроектов, легитими-
руют корриду посредством использования словосочетания actos participativos 
(совмест ное мероприятие), отмечая, что на него сходятся все возрастные груп-
пы — jóvenes, adultos y gente más mayor (молодежь, взрослые и люди постарше). 
Пресса пытается донести до читателя, что коррида является массовым меро-
приятием, объединяющим поколения, что, в свою очередь, оправдывает ее прове-
дение. Сочетание глагола presenciar (наблюдать) с эмотивными существительными 
emoción и devoción (волнение и благоговение) придает больше выразительности, 
подчеркивается, что просмотр корриды — это очень эмоциональный и захваты-
вающий процесс, сопровождающийся переживаниями зрителей.

(11) La proposición de ley que ha presentado Vox defiende que los espectáculos 
taurinos son de los actos más participativos durante los meses de verano y añade 
que acuden a ellos «desde jóvenes, adultos y gente más mayor, presenciando con 
emoción y devoción este espectáculo» (PP y Vox cambiarán la ley balear de los toros 
para permitir la entrada de menores a las corridas. La vanguardia. 17.04.2024) / 
В своем законопроекте партийцы «Голоса» утверждают, что коррида — это одно 
из самых зрелищных мероприятий в летние месяцы, и добавляют, что на кор-
риду идут все: «молодежь, взрослые и люди постарше, которые с волнением 
и благоговением наблюдают за этим зрелищем».
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В примере 12 легитимность корриды конструируется посредством суще-
ствительного с семантикой «бесконечность» sinfín (нескончаемое множество) 
в сочетании с существительным tradiciones (традиции) и притяжательным 
предлогом de. Так, транслируется идея о том, что коррида служит источником 
огромного числа культурных традиций, без которых невозможно представить 
испанское общество.

(12) Con estas palabras finalizó este mediodía el pregón de la Feria taurina de 
Abril el catedrático de Lenguas Clásicas y antropólogo francés François Zumbiehl 
<…> A su juicio, los toros forman parte de las artes del espectáculo <…> entran 
dentro de los usos sociales, rituales y actos festivos <…> están unidos a un sinfín de 
tradiciones y expresiones orales… (François Zumbiehl defiende la tauromaquia como 
patrimonio cultural inmaterial en el pregón de la Feria de Abril. El Pais. 31.03.2024) / 
Этими словами завершил сегодня в полдень выступление на апрельской ярмарке 
корриды профессор классических языков и французский антрополог Франсуа 
Зумбиль <…> По его мнению, быки являются частью зрелищного искус-
ства, <…> они входят в сферу общественного обихода, ритуалов и празднич-
ных мероприятий, <…> они связаны с бесконечным количеством традиций 
и устных выражений…

В примере 13, указывая на чрезвычайную важность корриды как источника 
культуры, министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес 
призывает Льюиса Хэмилтона уважать данную культурную традицию.

(13) El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, pidió 
«respeto» a Lewis Hamilton hacia una práctica que tiene «consideración cultural» 
en España como son los toros … (Uribes pide «respeto» a Hamilton: «La tauromaquia 
tiene una consideración cultural». El Mundo. 15.06.2020) / Министр культуры и спор-
та Хосе Мануэль Родригес Урибес призвал Льюиса Хэмилтона «уважать» практи-
ку, которая имеет «культурное значение» в Испании, — такую, как бой с быком.

В таблице 1 представлены обнаруженные стратегии и субстратегии леги-
тимации корриды, а также языковые средства их реализации.

Стратегии делегитимации корриды 
в испанском массмедийном дискурсе

Параллельно с попытками официально признать тавромахию в обществе 
неотъемлемой частью культуры, важным источником дохода и нематериаль-
ным наследием наблюдается обратный легитимации процесс — делегитимация 
корриды, направленная на лишение ее легитимности и создание представления 
о том, что убийство быка — бесчеловечный и жестокий акт.

При делегитимации корриды журналисты прибегают к комбинации страте-
гии апелляции к авторитету, в качестве которого выступают министры, судьи, 
политические партии, сенат и организации по защите животных, и стратегии 
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моральной оценки, используя выражения, провоцирующие у читателя сильные 
негативные эмоции по отношению к данному мероприятию.

Пресса прибегает к косвенной речи, в нарративной функции употребляются 
глаголы afirmar (заявить), aprobar (утверждать), considerar (рассматривать/счи-
тать), mostrar (показать/опубликовать). Эксперты характеризуют корриду как 
жестокое обращение с животными, что, в свою очередь, вербализовано глаголом 
maltratar (плохо обращаться) и образованным от него существительным maltrato 
(жестокое обращение). Использование глаголов с отрицательной семантикой 
их лексико-тематического поля «жестокое обращение» — torturar (мучить/пы-
тать), privar la vida (лишать жизни), matar (убивать) picar (вонзать пики — дей-
ствие, характерное для всадника с пикой, который злит быка во время корриды), 
banderillear (вонзать бандерильи — действие, характерное для бандерилеро, 
который вонзает цветные палочки в спину быка) — подчеркивает суровость 
и безжалостность тореадоров по отношению к быкам (примеры 14–18).

(14) El ministro afirmó el pasado martes que «hay una mayoría de españoles con 
cada vez más sensibilidad con los derechos de los animales y que no comparten el 
maltrato animal» (La Fundación Toro de Lidia reprende al ministro de Cultura por sus 
declaraciones sobre la tauromaquia. El Pais. 09.02.2024) / Министр заявил в прошлый 
вторник, что «большинство испанцев с каждым разом все более чувствительны 
к правам животных и не разделяют жестокого обращения с ними».

Министр культуры подчеркивает тот факт, что большая часть испанцев 
уважают права животных и не терпят безжалостного отношения к быкам, 
поскольку, они, так же как и люди, чувствуют боль и страдание. Посредством 
существительного derechos (права) быки наделяются теми же социальными 
ценностями, что и люди. При этом стратегию апелляции к авторитету реали-
зуют сразу две субстратегии — апелляции к авторитету эксперта (министр) 
и апелляции к авторитету большинства (большинство испанцев).

(15) La Comisión de Bienestar Animal aprobó la noche del lunes un dictamen 
para prohibir «espectáculos públicos, en los cuales se maltrate, torture o prive de 
la vida a los toros, novillos y becerros» (La Ciudad de México ultima la prohibición 
de las corridas de toros. El Mundo. 08.12.2021) / Комиссия по защите животных 
в понедельник вечером приняла постановление о запрете «публичных зрелищ, 
в ходе которых быки и телята подвергаются жестокому обращению, пыткам 
или лишаются жизни».

(16) ...11 partidos políticos han registrado una enmienda al proyecto de Ley 
General de Comunicación Audiovisual <…> para que se considere «contenido 
perjudicial» las retransmisiones televisadas en las que se maltrate o se mate a un 
animal en horario de protección infantil (Proponen impedir por ley que se televisen 
corridas de toros en horario infantil. La vanguardia. 19.04.2022) / ...11 политических 
партий зарегистрировали поправку к проекту Общего закона об аудиовизуальных 
средствах массовой информации <…> с целью признать «вредным контен-
том» телевизионные передачи, в которых транслируется жестокое обращение 
с животными или их убийство в «детские» часы.
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Отмечается негативное влияние корриды на детей, телевизионные трансляции 
данного зрелища относят к вредному контенту — perjudicial (вредный).

(17) El  inglés Lewis Hamilton,  séxtuple campeón mundial de Fórmula 1, ha 
mostrado en Instagram su rechazo a la tauromaquia <…> «A los niños en España se les 
enseña a torturar y a matar toros a la edad de 14 años» (Cayetano responde a Hamilton 
tras calificar como «asquerosas» las corridas de toros. El Mundo. 13.06.2020) / Англи-
чанин Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира Формулы-1, опубликовал 
в Instagram (в России признана экстремистской организацией) свое неприятие кор-
риды <…> «Детей в Испании учат пытать и убивать быков в возрасте 14 лет».

(18) Grupos animalistas han expresado hoy su disconformidad con la decisión 
del Tribunal Constitucional de anular los artículos de la ley balear que prohíben picar, 
banderillear y matar a los toros en las corridas que se celebren en el archipiélago… 
(El Constitucional anula los ‘toros a la balear’: la lidia será con muerte. El Mundo. 
20.12.2018) / Группы зоозащитников выразили сегодня свое несогласие с решением 
Конституционного суда об отмене статьи Балеарского закона, запрещающей вонзать 
пики и бандерильи и убивать быков на корриде, проводимой на архипелаге…

В примерах 19–21 эксперты прибегают к словосочетаниям entretenimiento 
cruel (жестокие развлечения) и fiestas crueles (жестокие вечеринки). Посредством 
качественного прилагательного cruel (жестокий) с отрицательной коннотацией 
предпринимается попытка вызвать негативный эмоциональный отклик у чита-
телей — спровоцировать эмоцию страха или отвращения. Кроме того, приво-
дится процент испанцев, которые якобы не посещают корриду, благодаря чему 
происходит отсылка к мнению подавляющего большинства (92 %) и усили вается 
процесс делегитимации корриды.

(19) El  Senado  de Colombia  ha  aprobado  esta madrugada  la  prohibición 
progresiva de  las prácticas de entretenimiento cruel con animales,  señalando 
directamente a las corridas de toros. (El Senado de Colombia aprueba la prohibición 
gradual de las corridas de toros. El Mundo. 15.12.2022) / Сенат Колумбии сегодня 
рано утром утвердил постепенный запрет на жестокие развлечения с животны-
ми, прямо указывая на корриду.

(20) Las organizaciones AnimaNaturalis y CAS Internacional han protagonizado 
esta mañana una acción antitaurina frente a la Plaza de Toros de Valencia durante la 
cual han mostrado pancartas con lemas como «El 92 % de España no va a los toros» 
para reivindicar «una mejor normalidad libre de fiestas crueles» ... (Grupos animalistas 
piden que las corridas de toros no vuelvan. El Mundo. 13.09.2020) / Организации 
AnimaNaturalis и CAS International сегодня утром организовали акцию против 
корриды перед Пласа де Торос в Валенсии, во время которой они вывесили 
баннеры с лозунгом «92 % испанцев не ходят на корриду», чтобы добиться 
«лучшей жизни без жестоких вечеринок».

Многие журналисты ссылаются на мнения отдельных личностей, которые 
так или иначе были связаны с корридой. Люди, побывавшие однажды на данном 
мероприятии, дают следующие номинации тореадорам: la gente violenta (жесто-
кие люди), la gente machista (мачисты), personas sádicas (садисты), конструируя 
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образ убийцы: жестокого, бесчеловечного и беспощадного злодея. Прилагатель-
ное machista по своей семантике описывает мужское превосходство, подчеркивая 
доминирование человека над животными. Использование качественных прила-
гательных с отрицательной эмоционально-оценочной семантикой violenta (же-
стокий) и sádica (садистский) и образного выражения derramamiento de sangre 
(кровопролитие) вызывает у людей сочувствие к животным и усиливает ощу-
щение недопустимости подобных мероприятий. Кроме того, в данном примере 
обнаружено использование эмотива odia la tauromaquia (ненавижу корриду), 
репрезентирующего эмоцию ненависти и агрессии (пример 21).

(21) Victoria <…> odia la tauromaquia. «Me di cuenta de que la gente taurina es 
muy violenta y muy machista, les gusta este tipo de eventos donde hay derramamiento 
de sangre, son personas sádicas» (Protestas en el regreso de las corridas de toros a la 
Monumental: «Me traían con cuatro años a la plaza mis papás y yo salía llorando». 
El Pais. 29.01.2024) / Виктория <…> ненавидит корриду. «Я поняла, что люди, 
занимающиеся корридой, очень жестокие, настоящие мачо, им нравятся такие 
мероприятия, где происходит кровопролитие, они садисты».

В таблице 2 представлены стратегии и субстратегии делегитимации корри-
ды, а также языковые средства их реализации.

Таблица 2 /  Table  2
Стратегии, субстратегии и языковые средства делегитимации корриды  

в испанской прессе
Strategies, substrategies and linguistic means of delegitimation of bullfighting  

in the Spanish press
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Дискредитация объекта 
легитимации: позицио-
нирование корриды как 
бесчеловечного и же-
стокого акта издеватель-
ства над быками.
Провоцирование силь-
ных негативных эмоций 
по отношению к корри-
де

Лексико-тематическая группа «насилие 
над быками»: picar  (вонзать пики),  banderi-
llear  (вонзать бандерильи), y matar  a  los  toros 
(убивать быков), torturar  toros  (мучать быков), 
maltratar (плохо обращаться), privar de la vida a 
los toros, novillos y becerros (лишить жизни бы-
ков и телят), maltrato animal (плохое обращение 
с животными).
Прилагательные и образные выражения 
с отрицательной эмоционально-оценочной 
семантикой, описывающие как саму корри-
ду, так и людей, которым она нравится: fiestas 
crueles (жестокие праздники), la  gente violenta 
(жестокий) и sádica (садистский), derramamien-
to  de  sangre (кровопролитие), la  gente machista
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(мачисты), perjudicial  (вредный), entreteni-
miento cruel con animales (жестокое развлече-
ние с животными).
Отрицательные эмотивы: odiar (ненавидеть), 
disconformidad (несогласие)
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Среди авторитетных 
личностей: el  inglés Le-
wis  Hamilton  (англича-
нин Льис Хэмилтон), 
séxtuple  campeón  mun-
dial de Fórmula 1 (шести- 
 кратный чемпион мира 
«Формулы-1»), minist ros 
(министры)

Прямое цитирование и косвенная речь, 
выраженная глаголами afirmar (заявить), 
aprobar (утверждать), considerar  (рассматри-
вать/считать), mostrar  (показать/опублико-
вать) и т. п., а также вводными конструк-
циями, указывающими на источник сооб-
щения, — a  su  juicio (на его взгляд), en  su 
opinión (по его мнению) и т. д.
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 el 92 % de España no van 
a los toros (92 % испан-
цев не ходят на корри-
ду), la mayoría de los es-
pañoles  (большинство 
испанцев)
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 Среди авторитетных 
структур: организа-
ции AnimaNaturalis, ор- 
 га ни за ция CAS Interna- 
cional, Комиссия по за-
щите животных (la Co- 
 mi sión  de  Bienestar 
Ani mal),  11  политиче-
ских  партий,  группы 
зоозащит ников (grupos 
anima lis tas),  el  Senado 
de  Colombia  (Сенат 
Колум бии)
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Заключение

Процессы легитимации и делегитимации корриды в испанском массмедийном 
дискурсе разворачиваются одновременно и проходят две стадии: 1) теоретизации, 
предполагающей объективацию адекватности или неадекватности данной куль-
турной традиции; 2) продвижения, в рамках которого конструируется позитивное 
или негативное отношение к объекту (де)легитимации посредством привлечения 
авторитета, намеренно включающего (или исключающего в случае делегитима-
ции) корриду в ценностную картину мира современного испанского общества.

Легитимация корриды актуализируется в языке при помощи стратегий рацио-
нализации и моральной оценки. Так, использование стратегии рационализации 
направлено на придание законной силы корриде посредством разумных доводов 
и логических аргументов о том, что запрет на корриду ограничивает базовое право 
человека на свободу передвижения, а также оказывает значительное негативное 
влияние на экономику Испании. Актуализация журналистами субстратегии «опре-
деление» позволяет дать альтернативную дефиницию корриде, приравнять ее 
к культуре и категорировать бой с быками через ценности свободы и права выбора. 
Подобная точка зрения преподносится через включение авторитетного мнения 
эксперта, известной личности или апелляции к мнению большинства, которые 
способны усилить легитимирующий потенциал данных дискурсивных стратегий.

Языковая делегитимация корриды в испанском массмедийном дискурсе реа-
лизуется главным образом посредством стратегии моральной оценки. Так, жур-
налисты стремятся показать, что бой с быками не может быть ничем оправдан, 
вербализуя идею о том, что, несмотря на то что коррида — это важный источник 
дохода населения и национальное наследие для будущих поколений, данная тра-
диция должна приравниваться к пыткам и насилию над животными. Происходит 
дегуманизация корриды, проведение которой, как пишут испанские СМИ, про-
тиворечит центральным гуманистическим идеалам, поскольку быки наделяются 
важнейшими социальными ценностями и правами наравне с людьми.

Журналисты усиливают процесс делегитимации с помощью включения авто-
ритетных мнений в виде прямого цитирования или косвенной речи, содержащих 
лексические единицы, характеризующие корриду как жестокое развлечение, 
а тореадоров сравнивают с убийцами, формируя крайне негативное отношение 
аудитории к ним. Так, коррида, по мнению авторитетных личностей, должна 
быть запрещена, чтобы защитить животных от злодеяний со стороны людей.

Результаты исследования позволяют углубить понимание языковых меха-
низмов установления/лишения легитимности какого-либо социального фено-
мена в испанском медиа опосредованном дискурсивном пространстве.

В качестве перспектив дальнейшей исследовательской работы отметим 
возможность расширения материала исследования и изучения невербальных 
(визуальных) средств (де)легитимации корриды в массмедийном пространстве 
Испании.
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Аннотация. В работе рассматривается лингвотопологическая схематизация дви-
жения базовыми глаголами движения идти и бежать и их английскими коррелятами 
go и run. Актуальность исследования обусловлена общим интересом лингвистов к клю-
чевым проблемам современной лингвистики: префиксальной глагольной семантике 
в русском языке и анализу ее корреляции с английскими составными глагольными 
структурами, что предопределяет необходимость выстраивания переводческих страте-
гий в области предикатов. Актуальной является также необходимость оптимизировать 
цифровые переводческие платформы через алгоритмизацию перевода посредством 
выявления того, как работает механизм перевода, в частности при передаче префик-
сальных форм составными английскими глагольными структурами. Цель работы — 
лингвотопологическая схематизация движения предикатами движения идти и бежать 
в переводческой перспективе. Вытекающие из поставленной цели задачи предполагают 
создание эмпирической базы исследования для каждого этапа анализа: сформировать 
выборки из префиксальных дериватов для выбранных русских глаголов, выборку 
из их английских коррелятов; построение топологических схем для обеих языковых 
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систем, проведение их сравнительного анализа. Схемы строятся на основе следую-
щей методики: форми руется выборка из префиксальных дериватов русских глаголов 
идти и бежать, в значении физического перемещения, анализируются семантические 
компоненты в значениях глаголов; выстраивается топологическая схема движения 
в русских предикатах; далее рассматриваются их словарные переводы на английский 
язык, строится соответствующая схема и выстраиваются переводческие корреляции. 
Словарные переводы соотносятся с реально выполненными переводами высказываний 
из двуязычного подкорпуса Национального корпуса русского языка (НКРЯ), выявляются 
топологические схемы обеих выбранных групп глаголов и устанавливается характер 
их корреляции. В качестве материала работы выступают, во-первых, словарные де-
финиции выбранных глаголов, переводные словари, а также данные из двуязычного 
подкорпуса НКРЯ. Перспективу исследования может составить анализ прочих глаголов 
движения в данной паре языков, а также на материале иных языковых объективаций.

Ключевые слова: перевод, лингвотопология, префиксальные глаголы движения, 
русский язык, английский язык.
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Abstract. The paper focuses on lingua-topological schematization of movement using basic 
Russian movement verbs idti and bezhat’ and their English counterparts. This research perspec-
tive is determined by the linguists’ general concernment with the key issues related to the se-
mantics of pre-fixed verbs derivatives, through the lens of their correlation with their English 
compound verbs. The correlations are established via schematizing topology of the movement, 
represented by the couples of verbs in question, and comparing the typologies. At issue is also 
the need to support and develop digital translation engines through calculating the algorithm 
to be relied on in translating pre-fixed Russian verbs into English. The research objective is lin-
gua-topological schematizing of movement with predicates denoting movement idti and bezhat’ 
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in translation perspective. The tasks to attend to are as follows: generating empirical base to in-
clude pre-fixed Russian movement verbs, relating them to their English counterparts, and buil-
ding up topological schemes for both. The methods to rely on start with generating the empirical 
base from dictionaries which is composed of pre-fixed Russian derivatives of verbs bezhat’ 
and idti, in their first meaning conveying physical movement. Their semantics is analyzed, 
the topological scheme is built, then they are translated into English and their English topology 
is generated, translation between two typologies to be established. Results are achieved when 
dictionary-based translations are related to practical RNC — generated translations to check 
and verify the suggested topologies. Analysis of other verbs of movement, as well as other 
langua ges can serve as a promising research vista.

Keywords: translation, linguistic topology, pre-fixed verbs denoting movement, Russian 
language, English language.
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Введение

В статье рассматривается лингвотопологическая схематизация движения 
в русско-английском переводе на основе анализа фрагментов системы 
глаголов движения (идти и бежать), осуществляется выстраивание 

системы лингвотопологического расположения и корреляции ее элементов. В дан-
ном случае понятие топологии заимствовано лингвистикой из математики, где то-
пология изучает «свойства фигур и их взаимного расположения» (Математическая 
энциклопедия, т. 5, с. 394), которые не изменяются при деформациях, производи-
мых без разрывов и склеиваний. Анализируются свойства пространств, которые 
остаются неизменными при непрерывных деформациях, при этом топологические 
пространства отличают свойства связности, ориентируемости и компактности; 
«точки рассматриваемой фигуры могут находиться в некотором интуитивно ясном 
отношении близости, отличном, вообще говоря, от простого отношения принад-
лежности» (Там же); «практически всякая фигура может… естественно рассма-
триваться и как топологическое пространство» (Там же, с. 395). Идеи топологии 
как науки об общих закономерностях организации и развития среды и построения 
моделей подобия естественной и искусственной среды получают развитие в раз-
личных областях знания: физике, химии и биологии, например в разработке теории 
узлов для расшифровки ДНК и др. В лингвистическом преломлении в рамках 
лингвотопологии в выделенном пространстве концептуализации движения изу-
чаются свойства фигур (русских и английских глаголов движения) и их постоян-
ные характеристики при переводческих перегруппировках. При этом сохраняется 
их семантическая связность, ориентированность.

Актуальность исследования определяется тем, что выбранная тема пред-
ставляет собой средоточие нескольких ключевых для современной лингвистики 
вопросов: во-первых, неизменным интересом к таким частотным единицам, 
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как базовые глаголы движения, и их семантике (Ожегов, 1952; Бабенко,1999; 
Голубкова, 2002; Сулейманова, 2017), префиксальным образованиям в русском 
языке (Кронгауз, 1998; Плунгян, 2000) и фразеологическим глаголам в англий-
ском (Богданова, 2007; Саламатина, 2020; Ковалев, 2023), а также к проблемам 
их перевода (Яцович, 2000; Сулейманова, 2012; Коршунова, 2023). Во-вторых, 
в свете необходимости оптимизировать цифровые переводческие платформы 
(Методология современных семантических исследований, 2018) неизбежен ин-
терес к проблемам алгоритмизации перевода через выявление того, как работает 
механизм перевода, в частности при передаче синтетических форм на аналитиче-
ские (Сулейманова, Нерсесова, 2023; Сулейманова, Карданова-Бирюкова, 2021; 
Сулейманова, Чернышова, 2024; Шестопалова, 2022).

При этом остается не до конца выясненным, как распределены семантические 
признаки в переводе при перегруппировке семантических компонентов (ПСК). 
Не вполне ясно, что в принципе понимается под часто постулируемой ПСК, 
при том что инвентарь возможных ПСК и ее механизмы не установлены, что 
также определяет актуальность работы и позволяет сформулировать ее цель как 
лингвотопологическую схематизацию движения предикатами движения идти 
и бежать в переводческой перспективе.

Вытекающие из поставленной цели задачи включают в себя создание 
эмпирической базы исследования для каждого этапа анализа, для чего необ-
ходимо: сформировать выборки из префиксальных дериватов для выбранных 
русских глаголов, выборку из их английских коррелятов; построить топологи-
ческие схемы для обоих языковых систем, провести их сравнительный анализ.

Схемы создаются с помощью следующей методики: формируется выбор-
ка из префиксальных дериватов русских глаголов идти и бежать в значении 
физического перемещения, например бежать – пробежать, убежать (пере-
бираются все возможные префиксальные варианты), анализируются семанти-
ческие компоненты в значениях глаголов; выстраивается топологическая схема 
движения в русских предикатах; далее рассматриваются их словарные переводы 
на английский язык и строится соответствующая схема, а также формируются 
переводческие корреляции. Анализируются глаголы в двух формах: инфини-
тив и форма совершенного вида, — поскольку анализ показал семантическую 
изоморфность данных форм с прочими видо-временными формами. Можно 
логически предположить несколько стратегий для передачи префиксальных 
глагольных образований в языке синтетического строя на язык аналитического 
строя: во-первых, перевод фразовым глаголом (см. далее); во-вторых, перевод 
составным предикативным сочетанием, в семантике которого содержится компо-
нент, коррелирующий с префиксальной русской семантикой, например: Вечером 
Тамара позвонила Оле и сообщила, что собака убежала. In the evening Tama ra 
called Olga to say that the dog had run away. Словарные переводы соотносятся 
с реально выполненными переводами высказываний из двуязычного подкорпуса 
НКРЯ, выявляются топологические схемы для обеих выбранных групп глаго-
лов и устанавливается характер их корреляции. В качестве материала работы 
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выступают словарные дефиниции выбранных глаголов, переводные словари, 
а также данные из двуязычного подкорпуса НКРЯ.

Глагол идти (ходить) представляет собой не вполне типичную для совре-
менного русского языка супплетивную лексему/форму — идти – шел) (под лек-
семой при этом понимается совокупность падежных/видо-временных слово-
форм, причем во всех значениях слова, а именно: слово как единство формы 
и содержания описано на семантическом уровне совокупностью своих значений 
или семантической структурой, тогда как лексема определяет его совокупно-
стью словоформ и отражена в их варьировании на формально-грамматическом 
уровне). Этот глагол представлен следующими единицами: войти – вошел, 
взойти – взошел, выйти – вышел, дойти – дошел, зайти – зашел, обойти – обо-
шел, прийти – пришел, пойти – пошел, пройти – прошел, подойти – подошел, 
перейти – перешел, сойти – сошел, уйти – ушел. Глагол бежать представлен 
дериватами вбежать – вбежал, выбежать – выбежал, добежать – добежал, 
забежать – забежал, побежать – побежал, пробежать – пробежал, перебе-
жать – перебежал, сбежать – сбежал, убежать – убежал.

Результаты

1. Топологическая схематизация русских глаголов движения

Топология русского глагола бежать выстраивается как начинательное ли-
нейное перемещение субъекта (в направлении) — пойти: Чтобы как-то убить 
время, я решил пойти к доске объявлений и почитать, что там написано; 
преодоление некоторого пути по линейной траектории — про (движение через, 
сквозь, мимо): Если пройти сквозь кампус в северном направлении и повернуть 
налево, то мы очутимся на короткой улице Махарат, что пролегла параллельно 
площади Санам Луанг; а также движение с преодолением препятствия — пере-
йти: Во-первых, для того чтобы общегородское вече могло собраться, часть 
населения города должна была перейти через мост. Таким образом, субъект 
начинает движение и движется к некоторому пункту через препятствия.

Затем маркируется способ приближения к цели — подойти: На первом 
приеме в типичном мавританском дворе гостиницы к принцу и королеве может 
подойти любой человек из народа; достижение некоторого пространства как 
цели — дойти (завершение действия, доведение его до конца): За те десять 
минут, которые требовались, чтобы до него дойти, мерзнуть начало все; до-
стижение объекта, находящегося выше — вз- (взойти): Я решил взойти на нее, 
еще раз оглядеться и, если не узнаю леса, — возвращаться к дому по собствен-
ным следам; оказаться в точке назначения — прийти. Причем это может быть 
движение как обход объекта — обойти: Отец, полагая это шуткой, берет 
деньги, решив обойти вокруг машины и вернуть их ему через водительское окно.
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Далее субъект проникает в достигнутое пространство: войти,  зай-
ти (движение внутрь, возможно на короткое время или с целью укрыться: 
Но без пяти шесть я должен войти в театр; Приехав, я вышел из машины, 
принял у жены дочку и хотел зайти в подъезд; после чего он выходит из него: 
вы, с(о) (совершить движение изнутри, движение предмета вниз, прервать 
движение по траектории); и даже удаляется из точки пребывания — уйти, или 
может просто отдалиться на некоторое расстояние: Причем во время пожара 
мои не могли выйти из квартиры (я ехал на работу и был не в курсе) и чуть 
не задохнулись в вонючем дыму... Гусь все-таки пробовал уйти, скрыться, 
но сил его достало только сойти с тропы. До работников потихоньку начи-
нает доходить серьезность положения, они шевелятся, сами спрашивают, 
что еще нужно сделать, чтобы уйти домой хотя бы к утру.

Глагол бежать («двигаться быстро, резко отталкивающимися от земли 
движениями ног») и его дериваты представляют действие как движение бе-
гом — бежать: начинательное линейное движение: по (начало движения дей-
ствия в направлении): Администратор смотрел ей вслед, думал побежать 
за ней, как в былые годы бегал за женщинами на севере и на юге, но только 
кашлянул растерянно; преодоление некоторого пути по линейной траектории: 
про (движение через, сквозь, мимо): Я хотел было пробежать мимо, но папа 
схватил меня за руку. Мне очень хочется пробежать сквозь полосу молоч-
но-белого стелющегося по траве дыма; преодоление линейного пути от точки 
начала до некоторого ориентира: пере (движение со значением перемещения 
через какую-либо преграду): Ей нужно было только перебежать наискосок 
двор и пересечь узкий бульварчик...; достижение некоторого пространства 
как цели: добежать (завершение действия, доведение его до конца): Как раз 
успели добежать и скрыться за высоткой: гитлеровцы вдогонку послали 
несколько гостинцев, но опоздали; достижение объекта, находящегося выше: 
вз- (взбежать); (бегом подняться, прибежать наверх): Меня пихнули в спину 
и заставили взбежать по ведущим к переходу ступенькам.

Это может быть глагол обежать, с одной стороны, — это значит бегом 
обойти некоторый объект; с другой стороны, многократное действие, на-
правленное на несколько объектов: Никто не отпер ему, и, не зная, что это 
значит, он должен был оббежать кругом, через двор, по черной лестнице; 
приближение к объекту — подбежать (приблизиться бегом к кому-, чему-ли-
бо): Я успел подбежать и выволочь его за шиворот из-под кузова; оказаться 
в точке назначения — прибежать (передвигаясь бегом, прибыть куда-либо, 
достигнуть какого-либо места): Портнихи у меня нет, я ненавижу шить, куда 
лучше прибежать в магазин, быстро купить, а потом сдать обратно…; 
проникновение в пространство: вбежать «войти куда-нибудь бегом», за (дви-
жение внутрь, возможно на короткое время или с целью укрыться: Несмотря 
на раны, ей удалось вбежать в квартиру, запереть за собой дверь на все 
запоры и цепочку, и вот тут-то силы оставили ее, она упала в прихожей. 
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Как ни торопился Варенуха, неодолимое желание потянуло его забежать 
на секунду в летнюю уборную, чтобы на ходу проверить, одел ли монтер 
в сетку лампу; выход из него: выбежать (удалиться откуда-нибудь бегом); 
с(о) (совершить движение изнутри, движение предмета вниз, прервать дви-
жение по траектории, бегом переместиться вниз или за пределы чего-либо): 
Выбежать во двор мы не успели, потому что распахнулась входная дверь, 
и в прихожую шагнула целая и невредимая Маня. Этот талантливый парень 
в 16 лет решает сбежать из дому, не желая, чтобы его делили разведенные 
родители; отбежать — перемещение в сторону от объекта: Он хотел идти, 
уже сделал несколько шагов, вдруг все распирающая волна хлынула снизу 
к горлу, едва успел прикрыть рот рукой и отбежать в сторону.

Отметим, что, во-первых, бежать и идти практически зеркально отра-
жают топологию движения и только формы от глагола бежать включают 
префиксальную форму, которая отсутствует у глагола идти для описания 
именно движения, например форма найти не содержит сему движения и по-
тому не представлена в топологической схеме движения, тогда как глагол 
набежать, напротив: Подобно ханам Орды набежать на Запад и вернуться 
с добычей! Ночью иногда из-за облаков, в отраду нам, выглядывала луна; ходу 
было по семи узлов в час; в ночную трубу беспрерывно смотрели с бака вперед, 
дабы не набежать на льдину.

Таким образом, топологическая схема глаголов идти и бежать в их пря-
мом значении, обозначая физическое движение, практически совпадает. Можно 
предположить, что и прочие глаголы данной группы, например плыть, ползти, 
лететь, будут включены в сходную топологию, хотя и с некоторыми вариация-
ми, в первую очередь по числу значений, поскольку они не настолько частотны 
и не составляют базовую часть глаголов движения. Анализ таких глаголов 
может представлять перспективу исследования.

2. Перевод выбранных глаголов на английский язык

Рассмотрим английские корреляты выбранных глаголов и начнем со сло-
варных соответствий глагола бежать. (Для анализа отбирались первые ва-
рианты переводов, которые соответственно предлагались в качестве первого 
решения.) Так, чаще всего имеет место прямое соответствие глагола между 
дериватами русского глагола бежать в его корневой части беж- и англий-
ским полноценным глаголом run, русская приставочная часть системно пере-
дается в большинстве случаев наречной частицей, значение которой семан-
тически близко к значению русского префикса. Иными словами, русскому 
приставочному глаголу соответствует составной английский глагол, при этом 
происходит перегруппировка семантических компонентов следующего 
вида:
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префикс + корень = корень (равен слову) + наречная частица, напри-
мер: вбежать — run in(to) (rush in); взбежать — run up (rise); выбежать — 
run out (rush out, escape); добежать — run up to (run as far as); забежать — 
run in(to) (drop in/by, stop by, swing by); набежать — run in(to) (flow into); 
оббежать — run around (make a quick round, run past, overtake, outrun, pass, 
avoid). Ср. переводы данных единиц: Каким же образом могли вы вбежать 
к служанке Федосье Марковой, имея столь окровавленные руки и, как оказа-
лось потом, лицо? — How came you to run to the servant, Fedosya Markovna, 
with your hands so covered with blood, and, as it appears, your face, too?, где в пе-
реводном варианте сохраняется общее указание на движение к объекту, но ис-
чезает сема проникновения в описываемое пространство, или Вообразите же 
теперь, что вместо того чтоб вбежать в комнату с упреками, вообразите, 
что вы бы приняли эту весть кротко, со слезами сожаления … — Now, then, 
supposing that instead of rushing into the room and reproaching, supposing that 
instead of all this you had received the bad news with composure, with tears of grief, 
maybe; perhaps even with despair… , где данная сема сохранена, причем пред-
ставлено более интенсивное движение rush вместо менее интенсивного run.

Следующие четыре высказывания в наибольшей степени отражают се-
мантические компоненты исходных единиц: И не успели мы еще взбежать 
на лестницу, как раздался в воротах пьяный крик и посыпались ругатель-
ства. — And before we had time to run up the stairs we heard a drunken shout 
and a shower of oaths at the gate. Как потом оказалось, летчики, услышав звуки 
тревоги, успели выбежать во двор и скрыться в щели. — Later they learned 
that the airmen had heard the alert and had managed to run out to the slit. План 
Берлиоза следует признать правильным: нужно было добежать до ближай-
шего телефона-автомата и сообщить в бюро иностранцев о том, что вот, 
мол, приезжий из-за границы консультант сидит на Патриарших прудах 
в состоя нии явно ненормальном. — Berlioz’s plan must be acknowledged as 
correct: he had to run up to the nearest public telephone and inform the foreigners’ 
bureau, thus and so, there’s some consultant from abroad sitting at the Patriarch’s 
Ponds in an obviously abnormal state. Если вы всё это съедите, вам хватит 
сил оббежать весь мир! — If you ate all that, you’d have enough energy to run 
around the whole world!

Перевод высказывания: Продюсеру удалось выбежать из дома вместе 
со вторым заложником. — The owner managed to escape along with the hostess — 
основан на использовании синонимичного глагола, который метонимически 
акцентирует сему удачного выхода из проблемной ситуации, однако базовая 
сема не эксплицирована.

Еще одна возможная переводческая стратегия может быть проиллюстри-
рована в следующем случае: Она решила быстро забежать за забытой 
сумкой. — She decided to run in quickly to grab her forgotten bag, где три семы 
представлены раздельно, причем одна из них акцентирует краткость события 
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через наречие quickly. Сходная стратегия имеет место в следующем отрывке, 
где появляется дополнительная единица running, акцентируя сему быстрого 
движения, а базовым глаголом выбран глагол широкой семантики come, вно-
сящий информацию о движении, без конкретизации быстроты передвижения: 
Ну, тут набежали фотографы и начали щелкать, за ними набежали еще ка-
кие-то ребята и оттащили меня назад, к подполковнику Гучу. — Well, all them 
photographer fellers rush up an start to take pichers, an several folks come running 
over an I am hustled away to where Colonel Gooch is waiting.

Он было остановился, испуганно уставившись в темную воду, но сзади 
на него набежали, затолкали. — Went down like a stone, poor lad! For a moment 
he stared horrified into the dark water, but the men running up from behind pushed 
him on.

Отметим одинаковый перевод слов вбежать, забежать и набежать 
как run in(to), что нивелирует разницу между описанием действий как про-
никновения в пространство / проникновение на короткое время и прибытие 
в одно место сразу с нескольких направлений многочисленными субъектами.

В следующих случаях также предложен преимущественно совпадающий 
английский вариант на различающие русские слова, а именно: отбежать — 
run off/away/back/aside; сбежать — run away/off (escape, flee, get away/out, 
evade); убежать — run away/off (escape, outrun, flee, get away/out, evade), что 
означает потерю компонентов отдалиться на небольшое расстояние и по-
кинуть (часто неожиданно, предательски), ср.: Необходимо покинуть танк 
и до взрыва успеть отбежать на безопасное расстояние. — They need to escape 
the tank and run off to a safe distance. Двое успели отбежать и не пострадали. — 
Two of the boys managed to run away and were not hurt. Одно время я хотела 
убежать от мамы назад в детдом. — There was a time where I wanted to run 
away from my mother and go back to the orphanage. Девочка смогла вырваться 
и убежать в школу. — The girl was able to break free and run off to school.

Глаголы подбежать — run up (rush up) и взбежать — run up (rise) пере-
водятся одинаково, разумеется при этом, что в соответствующих контекстах раз-
ница в их значениях (как и в прочих случаях) понятна и обусловлена многозначно-
стью наречной частицы. Обратим внимание также на многовариантность перевода, 
однако первым в подавляющем числе случаев как словарное соответствие предла-
гается однокоренной глагол. В одном случае он отсутст вует: прибежать — come 
running (flow in), где имеет место иная перегруппировка семантических компо-
нентов, а именно: констатируется прибытие (информация представлена корнем) 
и далее модификатором прибытия (не главным элементом) выступает ing-форма. 
Таким образом, происходит перегруппировка, меняются семантикой префикс 
и наречная частица, а также структурная частеречная перегруппировка иного 
типа. Глагол перебежать — run across/past/over (step over, cross, jump ship, dart) 
представлен несколькими вариантами перевода. Вторые и последующие вариан-
ты перевода чаще всего выражены лексическими словарными соответствиями, 
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в семантике которых заложен тот иной компонент движения, например частотен 
глагол escape — убежать (здесь это первый вариант!), rise и drop in, которые, каза-
лось бы, точнее передают композиционную семантику русского оригинала и более 
экспрессивны при этом, однако акцент с перемещения именно бегом уступает 
место сопутствующему обстоятельству: escape как удаление с намерением уклоне-
ния от возможной неприятности, или drop in как появление на короткий период 
времени, часто по пути к иной цели. В таких случаях имеет место, во-первых, 
метонимическое представление описываемого действия через обстоятельствен-
ную метонимию в рамках оригинала, когда побочное обстоятельство принимает 
на себя роль главного репрезентанта события и наряду с этим механизм переноса 
работает и в переводе. Подчеркнем, что в своем основном значении — передача 
движения — данные глаголы не запрашивают в качестве коррелята каких-либо 
фразовых глагольных эквивалентов, оставляя такую возможную стратегию пере-
вода своим производным значениям, а используют составные глагольные единицы. 

Для глагола идти ситуация перевода определяется иными принципами, 
а именно: идея прибытия и направления к точке назначения отражена в спе-
циальном глаголе come, системно противопоставленном глаголу go, который 
пере дает общее значение движения как такового, однако при этом не маркирован 
как обязательно передающий движение от некоторого объекта. Отметим, что 
топология движения в русском языке глаголами идти и бежать практически 
совпадает, в том числе и с английским глаголом run, тогда как глагол идти 
в пере воде, по всей видимости, в силу более широкой семантики — он обозна-
чает движение, не указывая на характер перемещения, который, в свою очередь, 
получает специальное лексическое выражение типа walk, by plain / train / on foot / 
in a car, занимая нишу, отведенную в русском языке глаголу идти. Ср., например: 
уйти — leave, go; подойти — come up; дойти — reach, walk, go; сойти — 
get off, pass, leave, come down/off; а также придти — come; зайти — go, enter; 
выйти — get out, leave. Во всех случаях, даже если предлагается коррелят go 
(у глагола зайти), он не является первым переводческим вариантом, в предикат 
сразу закладывается конкретизация характеристик движения. Наличие вариан-
тов пройти — go through, и пойти — go, т. е. передача факта перемещения 
без уточне ния его характера, составляет скорее исключение, чем правило.

Заключение

Предложена модель лингвотопологического описания предикатов движения 
в переводческой перспективе, которая в дальнейшем может быть экстраполи-
рована на прочие глаголы движения и в принципе на предикатную лексику 
в переводческой перспективе. Проведенное исследование показало, что русские 
приставки порождают у глаголов идти и бежать широкий спектр значений, мо-
дифицирующих характер движения. При этом топологическая схема движения 
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у данной пары в значительной степени совпадает, их переводческие англий-
ские корреляты отличны, во-первых, в структуре: в русском языке это префик-
сальный глагол, тогда как в английском в подавляющем большинстве случаев 
это составной глагол, в структуре которого содержится глагол — носитель ин-
формации о движении как таковом, плюс наречная частица, семантика которой 
дополняет значение и в принципе соответствует семантике русского префикса. 
Во-вторых, распространенное представление о частотности корреляции русских 
приставочных образований с фразовыми глаголами не получает подтверждения 
на материале базовых частотных глаголов, напротив, русские единицы систем-
но соответствуют составным глаголам, в случаях перевода глагола идти имеет 
место конкретизация, и широкозначному глаголу идти ставятся в соответствие 
глаголы не с корнем go. Таким образом, в русской топологической схеме проис-
ходит уточнение параметров движения: перемещение, достижение цели, направ-
ленное движение к цели, в том числе и по разным траекториям, ее достижение, 
пребывание в точке назначения и выхода из нее, в английском языке возникает 
аналитическая форма, а лексическое содержание уточняется за счет наречной 
частицы. То есть топологическая английская схема выстраивается по иным ос-
нованиям: словообразовательный механизм префикс- + глагол, в английском — 
аналитическая форма глагола + семантический постуточнитель. В сущности, 
имеет место актуализация фрагмента синтетического строя языка в русском 
языке, тогда как в английском — аналитического.
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analysis in combination with automatic text analysis (word frequency analysis) helped 
to get a complex understanding of the fact that in the verbal-visual entity of the website’s 
discourse space the visual component in the form of secondary digital heritage plays 
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The observations and conclusions obtained in the study can be scaled by analy sing other 
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Введение

Цифровая трансформация затрагивает все сферы деятельности чело-
века, не обходя стороной коммуникативные практики и социальные 
институты. В последние годы все чаще в поле зрения социальных 

и гуманитарных наук, в том числе лингвистических, попадают такие феноме-
ны, как цифровая идентичность и цифровая репутация. Стоит отметить, что 
в большинстве случаев данные явления цифровой эпохи изучаются с точки 
зрения экономики и бизнеса, в то время как лингвистическое и дискурсивное 
измерение процессов и результатов формирования цифровой репутации ос-
вещается в сравнительно небольшом количестве научных публикаций. Среди 
имеющихся на данный момент работ (многие из которых нелингвистической 
направленности) можно выделить те, которые в качестве объекта рассмотрения 
используют как отдельных субъектов коммуникации в цифровом пространстве 
(персональная репутация / personal reputation) (Carrillo-Duran, 2023), так и орга-
низации: СМИ (Имбер, 2022), культурные (Лисенкова, 2022), коммерческие 
(Diez-Arroyo, 2023), научные (Викулова, 2023), образовательные (Чернявская, 
2019; Голова, 2022) сообщества.

Анализ работ, посвященных цифровой идентичности и репутации, а также 
связанному с ними цифровому наследию, показывает, что данные феномены 
предстают как то, что необходимо формировать/конструировать (идентичность, 
репутация), поддерживать (репутация), сохранять (наследие), а также чем 
необходимо управлять (репутация). Настоящее исследование сосредоточено 
на изучении одного из инструментов формирования и управления цифровой 
репутацией, а именно официального сайта организации. В связи с тем, что 
институт книгоиздания и «издательская деятельность как дискурсивная прак-
тика» (Викулова, 2012, с. 64) нечасто становятся объектом анализа при изу-
чении цифровой репутации, мы обратились к одному из старейших из ныне 
действую щих в России издательств — «Молодая гвардия». Сайт издательства 
наравне с другими каналами онлайн-коммуникации (социальные сети, виде-
охостинги) решает задачи, связанные не только с формированием, управле-
нием цифровой репутацией, сохране нием цифрового наследия организации, 
но и с маркетингом и продвижением, с PR и просветительской деятельностью 
(Зоидзе, 2024). Таким образом, деятельность издательств сегодня не огра-
ничивается выпуском книг и их реализацией, в нее также входят различные 
социально значимые задачи, что, по нашему мнению, должно находить отра-
жение на официальном сайте и, следовательно, участвовать в формировании 
и поддержании цифровой репутации.

Цифровая репутация как «социально-принятый знак» (Пеннер, 2023, с. 67) 
поддерживает цифровую идентичность, которая представляет собой про-
дукт, конструируемый обществом (Там же). Выбор интернет-сайта в качестве 
инструмента создания, поддержания и управления цифровой репутацией 



 

136 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

издательства связан с тем, что именно сайт выступает основным современ-
ным каналом осуществления взаимодействия между участниками процесса 
книгорас пространения, а также ключевым посредником в диалоге коллектив-
ного адресанта (издателя) и массового или индивидуального читателя (Вику-
лова, 2023).

Официальный сайт как витрина (online storefront) (Diez-Arroyo, 2023, 
p. 103) издательства обладает такими общими для интернет-сайтов харак-
теристиками, как интерактивность, динамичность, гипертекстуальность. 
Еще одна значимая черта современного сайта книжного издательства — 
его дискурсивная конвергенция: интернет-дискурс, книгоиздательский дис-
курс, просветительский, а также маркетинговый и PR-дискурс пересекаются 
в коммуникативном пространстве сайта, образуя дискурс гибридного типа 
(Карасик, 2022). Таким образом, сайт издательства является дискурсивным 
прост ранством, т. е. средой сосуществования дискурсов, объединенных по ка-
кому-либо признаку (Плотникова, 2011, с. 156), в данном случае дискурсы 
объединены вокруг такого синтетического продукта, как книга.

Применительно к объекту настоящего исследования под термином «циф-
ровая репутация издательства» мы будем понимать всю совокупность инфор-
мации (вербальной и невербальной), публикуемой на официальных инфор-
мационно-коммуникационных цифровых ресурсах издательства, главным 
из которых мы считаем интернет-сайт. Цифровая репутация, или «цифровой 
портрет» (Охапкина, 2021, с. 46), — это «приобретенная и поддерживае-
мая долговременно общественная оценка институции, следствие и результат 
ее практической деятельности» (Чернявская, 2019, с. 941; Викулова, 2023), 
отраженной на интернет-сайте; это — «институциональный ресурс, форми-
рующийся за счет фактора узнаваемости во внешней и внутренней среде» 
(Сафиуллин, 2023, с. 45).

Выбор издательства для изучения цифровой репутации исходил из двух ус-
ловий: издательство должно выпускать продукцию для массовой аудитории, 
а не для какой-либо определенной группы читателей; издательство долж-
но быть на рынке как можно более длительное время, желательно с перио-
да Советской России и по настоящее время. На данном этапе стал очевид-
ным тот факт, что в России практически не осталось крупных издательств, 
сумевших пережить сложные постперестроечные годы. Единичные пред-
приятия сохранились и продолжили работу после 1991 года, однако дале-
ко не все из них эффективно реализуют кросс-канальную стратегию (cross-
channel strategy) (Doxee, Publishing industry…, 2021) коммуникации, т. е. ак-
тивно ведут дея тельность офлайн и онлайн. Сам факт наличия официального 
веб-сайта (см., напри мер, издательство «Прогресс-традиция») не гарантирует 
того, что данный канал соответствует критериям интерактивности, динамич-
ности, информационной привлекательности (Маркетинговая лингвистика, 
2019). Среди выживших и активно работающих на рынке сегодня издательств, 
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направленных на массовую аудиторию, выделяется издательство «Молодая 
гвардия», которое отметило столетие в 2022 году. В связи с таким объектив-
ным фактором в оценке результатов деятельности общественного института, 
как время существования и работы на рынке, мы предполагаем, что в создании 
цифровой репутации, а также цифрового наследия издательства значимую роль 
будет выполнять вторичное цифровое наследие (в форме оцифрованных объек-
тов культурного наследия) (Борисов, 2023, с. 115) и в целом ретроспектива 
многолетней успешной профессиональной и общественно значимой деятель-
ности (Чернявская, 2019).

Методология исследования

Для анализа официального сайта издательства с точки зрения создавае-
мой цифровой репутации был осуществлен выбор российского издательства, 
официальный сайт которого является активно действующим и обновляемым. 
Кроме того, издательство должно было соответствовать критерию массовой 
направ ленности издаваемой литературы, а также иметь продолжительную 
историю работы на рынке, желательно начиная с советского периода. Анализ 
сайта выбранного издательства «Молодая гвардия» (основано в 1922 году) 
состоял в применении комплекса методов: лингвистического, лингвопрагмати-
ческого, дискурсивного, семиотического, аксиологического анализа вербально-
визуаль ного единства. На этапе теоретического описания проблемы использо-
вался прием словарных дефиниций, а также аналитико-синтетический метод 
для формулировки определения цифровой репутации. При работе с некото-
рыми рубриками сайта применялся автоматический анализ текста с помощью 
онлайн- ресурса Voyant Tools (элемент оценки частотности слов). Помимо 
обозначенных аналитических методов, был задействован так называемый 
метод close reading (медленное чтение) для интерпретации значения текстов 
и входящих в их состав языковых единиц.

Результаты и дискуссия

В целях характеристики и оценки создаваемой на сайте издательства «Мо-
лодая гвардия» цифровой репутации были рассмотрены: главная страница 
сайта, рубрики «История», «Столетие», «Медиа», «СМИ об изда тельстве», 
«Клуб читателей ЖЗЛ» (в последнюю рубрику входят рубрики второго 
уровня: Газета «Вселенная ЖЗЛ», «Форум», «Знаменитые люди — о серии 
ЖЗЛ»). Стоит отметить, что на сайте нет рубрики «О нас» или «Миссия», 
в которых обычно различные организации излагают свои цели, обозна чают 
ведущие ценности, указывают на отличия, уникальность и вообще характер 
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своей деятель ности. На сайте издательства «Молодая гвардия» (МГ) цель дея-
тельности как таковая не заявлена. Однако на основании текстов из рубрик 
«История» и «Столетие» можно прийти к выводу, что данное издательство 
избрало в качестве ведущей стратегии формирования и поддержания репута-
ции, а также продвижения опору на традиции и ценности, заложенные в годы 
становления организации как кооперативного издательства при Центральном 
комитете Российского коммунистического союза молодежи (позже — ВЛКСМ). 
Аксиологический вектор (Vikulova, 2020; Викулова, 2020), направленный 
на социокультурные ценности, отражающие преемственность поколений 
как в самой издательской среде, так и в масштабах государственной политики, 
присутствует в дискурсивном пространстве сайта и проявляет себя в единстве 
вербальных и визуальных знаков.

Начать обсуждение результатов исследования стоит с обращения к имени/
названию издательства, которое осталось неизменным, несмотря на смену 
государственного устройства. Если в годы создания издательства название 
не требовало объяснения его значения и происхождения, то спустя столетие 
мотивированность может стираться. То, что издательство не было переимено-
вано, говорит о том, что интеллектуальные и духовные ценности, заложенные 
в начале ХХ века, намеренно переносятся и продвигаются в XXI веке. Адресо-
ванное советской молодежи в годы создания, название издательства интересно 
своей двухслойностью. С одной стороны, оно является прецедентным текстом: 
слова из песни на стихи комсомольского поэта А. Безыменского (1922), а с дру-
гой — гвардия — это военный термин, обозначающий отборную, привилеги-
рованную часть войск (Большая российская энциклопедия). Название стало 
символом эпохи, брендом, «лексико-фразеологическим памятником истории 
и культуры» (Год литературы, 2022). В дальнейшем словосочетание прочно 
вошло в культуру: роман А. Фадеева, название комсомольской антифашист-
ской организации во время Великой Отечественной войны, книжного мага-
зина в Москве, одной из современных молодежных организаций. Безусловно, 
«гвардия» в контексте издательской деятельности — это аудитория читателей, 
а на заре развития МГ — те молодые авторы, которые только начинали свой 
путь в литературе, данная традиция продолжается и по сей день, так как из-
дательство работает как с выдающимися авторами, так и с начинающими 
писателями.

Цифровая идентичность и репутация издательства МГ формируется на по-
зициях преемственности и внимания к отечественным традициям и ценностям, 
которые бережно переносятся в современную российскую действительность, 
прирастают нововведениями, в основе которых — те же высокие стандарты ка-
чества, культуры, науки и в целом просветительской деятельности. Неслучайно 
вместо традиционных рубрик с самопрезентацией издательство МГ выбирает 
рубрику «История», где отражена хронологическая ретроспектива работы 
издательства с года основания до настоящего момента. На временнóй шкале 
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отмечены ключевые вехи в деятельности издательства, а в рубрике «Столетие» 
обозначены основные ценности, среди которых: воспитание и просвещение 
молодого поколения, научная достоверность, доступность изложения, яркая 
подача материала, а также любовь (Книги «Молодой гвардии» соответствуют 
высочайшему профессиональному уровню, сочетая научную достоверность 
с доступностью изложения, яркой подачей материала. Но достоянием, не ме-
нее важным, чем книги, стали для «Молодой гвардии» человеческие взаимо-
отношения, складывавшиеся и укреплявшиеся в атмосфере доброжелатель-
ности, уважения, творческого азарта. Недаром Расул Гамзатов назвал «Мо-
лодую гвардию» не издательством книг, а издательством любви. И потому 
вся наша история — встречи, общение, память…).

Легитимация деятельности издательства в настоящем происходит за счет 
событий из прошлого (Чернявская, 2019, с. 940). Вековая история издательства 
развивалась параллельно с историей нашей страны, такие ключевые события, 
как, например, полет Ю. Гагарина в космос, фиксируются книгоиздательской 
практикой посредством издаваемых книг и книжных серий.

Помимо оценки, репутация подразумевает также узнаваемость; издатель-
ство МГ обладает такой узнаваемостью благодаря своим книжным сериям и пе-
риодическим изданиям, которые стали прецедентными именами: «Юный на-
туралист», «Мурзилка», «Вокруг света» и т. д. Так, появление каждой новой 
книжной серии отмечено на временнóй шкале, которая на сайте дополнена 
текстовым описанием и архивными изображениями обложек книг и журна-
лов. Присутствие информации разного семиотического характера, в том чис-
ле изображений обложек, страниц из советских газет, архивных фотографий, 
маркирует исторический (советский) ландшафт, порождает определенный воз-
действующий эффект на ту часть аудитории, для которой такая внушительная 
по продолжительности история успеха является признаком высокого статуса 
институции, надежности, репутации, проверенной временем.

Использование символов, распознаваемых в социуме коллективным 
адресатом, а также регулярно повторяющихся семиотических ресурсов, 
в качестве которых на сайте выступают широко известные названия книж-
ных серий, таких как ЖЗЛ (аббревиатура не нуждается в расшифровке, 
так как имя стало нарицательным: «Вселенная ЖЗЛ» — это общение с ав-
торами жэзээлов ских книг), участвует в конструировании репутации. Как 
показал автоматический анализ частотности слов, как минимум в трех раз-
делах сайта: на главной странице (13 вхождений из 367 уникальных слово-
форм), в рубрике «Столетие» (14 вхождений из 380 уникальных словоформ) 
и «Знаменитые люди — о серии ЖЗЛ» (29 вхождений из 637 уникальных 
словоформ) аббре виатура ЖЗЛ входит в тройку самых частотных слов. По-
мимо аббревиатуры, узнаваем также и логотип серии, который присутст-
вует на корешках изданий. Факел — символ света, жизни, правды, разума, 
знания, эмблема прогресса и просвещения (Вовк, 2006, с. 499–500); исходя 
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из значений, данный логотип одновременно выступает знаком-символом 
и знаком-индексом.

Если репутация неотделима от оценки и оценивания извне, то контингент 
авторов, которые сотрудничали в прошлом и сотрудничают сейчас с изда-
тельством, также может служить знаком качества, то же самое можно сказать 
и о выборе персоналий для издания биографических серий. Появление отрица-
тельных или неоднозначных героев (Распутин, Колчак, Чингисхан и т. д.) в се-
рии ЖЗЛ говорит о прогрессивном характере издательства, которое признает 
заметный след в истории, оставленный данными личностями («замечательные 
люди» — это, скорее, не форма положительной оценки, а указание на замет-
ность фигуры).

В рубрике «Авторы» представлен весьма внушительный и разнообраз-
ный список фамилий, например известный биограф, литературовед и критик 
Павел Басинский, историк, библиограф, писатель Феликс Лурье, писатель 
и публицист, исследователь истории русской литературы XX века Алексей 
Варламов. В рубрике «История» именам выдающихся писателей, деятелей 
науки, спорта, искусства, сотрудничавших в разные годы с издательством, 
также отводится значительное место. Данную практику можно отнести к опо-
ре на «авторитет популярности и авторитет компетентности» (Рябцева, 2020, 
с. 260).

Изучение текстов, сопровождающих точки (годы) на протяженной хроно-
логической шкале, показало, что описания событий часто вводятся фазовыми 
глаголами (начало действия) и глаголами с семантикой появления/возникно-
вения (выходит, открывается, выпущена, издана). С лингвистической точки 
зрения примечателен также тот факт, что при представлении событий прошлых 
лет в рубрике употребляются формы глаголов в настоящем времени (1932: Из-
дательство «Молодая гвардия» выпускает роман Н. А. Островского «Как за-
калялась сталь»; 2002: Выходит первая книга серии «Проза века» — Иван 
Бунин «Тёмные аллеи». Начинается выпуск новой мемуарной серии «Близкое 
прошлое»). Настоящее историческое, используемое вне художественного стиля, 
вне разговорного стиля речи, возможно, призвано подчеркнуть непрерывность 
развития издательства и его достижений.

Текст, графика и динамические элементы на сайте издательства форми-
руют содержательно-смысловое единство. Историческая проекция, положенная 
в основу репутации издательства МГ, представляет собой поликодовую струк-
туру, включающую в себя разные жанры и типы текстов, разные вербально-
ви зуальные форматы (Чернявская, 2019; Викулова, 2023). Безусловно, такой 
показатель, как возраст, для издательства весьма значим; полагаем, что именно 
поэтому даже спустя два года после столетнего юбилея на главной странице 
сайта все еще представлен баннер, стилизованный под советскую типографи-
ку. Размещение на главной странице сайта данного динамического элемента 
с характерной цветовой гаммой (золотые буквы на красном фоне) и шрифтом, 
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также типичным для «исторического времени, является по сути лингвисти-
ческим сигналом» (Чернявская, 2023, с. 92), который безошибочно считы- 
вается.

Один из важных шагов формирования цифровой репутации — системати-
ческая актуализация данных на сайте, а также налаженная система обратной 
связи с адресатами. Помимо отражения на сайте информации о новинках изда-
тельства (слово new — второе по частотности употребления на главной страни-
це сайта), есть также разделы «Новинки», «Анонсы», «Наш эксклюзив» и «Ак-
ции». Диалог с аудиторией ведется на сайте в разделе «Форум», расположен-
ном в рубрике «Клуб читателей ЖЗЛ», который позиционируется как интел-
лектуальный (Не пропусти. Расскажи родным и близким — вступай в наш ин-
теллектуальный клуб!). На форуме пользователи сайта задают вопросы, пред-
лагают идеи для новых изданий биографий и т. д. Диалог происходит между 
индивидуальным адресантом (авторизованный пользователь) и коллективным 
издателем. Таким образом, коллективный издатель, будучи агентом дискурса 
и инициатором диалога с читателем (индивидуальным), выступает на форуме 
как адресат, к которому обращается пользователь сайта с вопросом или пред-
ложением. Для примера приведем один из последних вопросов пользователя 
и ответ издательства «Моло дая гвардия» на сайте (орфография и пунктуация 
сохранены):

Здравствуйте,
В майском анонсе 7 из 8 книг являются переизданием переизданного, причем 

по несколько раз за последнее время. Что это — кризис жанра?
04 МАЯ 2024, 04:19
Евгений

Здравствуйте! Нет, кризиса жанра нет. Просто те книги, которые Вы имеете 
в виду, переиздавались не очень большим тиражом. Однако приятно констатировать 
спрос на них. А раз есть спрос — должно быть и предложение. Переиздавая эти книги, 
мы идем навстречу читателям, которые также хотели бы их приобрести.

В то же время мы, безусловно, будем предлагать Вам и всем нашим читателям 
и абсо лютные новинки. Надеемся, они заинтересуют Вас в самом ближайшем буду-
щем.

06 МАЯ 2024, 13:03
Молодая гвардия

Становясь инструментом репутации, прошлое определяет образ настоя-
щего, это прослеживается в сохранении названия издательства, серии ЖЗЛ, 
издания биографий знаменитых людей разных эпох и т. д. Кроме этого, ин-
теграция прошлого в актуальную практику заметна по тем названиям новых 
серий, которые предлагает издательство: «Близкое прошлое», «ЖЗЛ: биография 
продолжается», «МГ – NEXT» — своего рода реинкарнация ЖЗЛ и т. д.
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Помимо имен, дат, архивных изображений и фото, необходимо сказать 
и о значении цифр, которые, кроме обозначения определенной даты, исполь-
зуются для количественной оценки деятельности издательства. В рубрике 
«Столетие» дается некий отчет в цифрах, о масштабе работы можно судить 
по переносу количественного измерения в единицы расстояния и протяженно-
сти в прост ранстве (Общее количество наименований, выпущенных «Молодой 
гвардией» за ее вековую историю, превышает 50 тысяч, а их совокупный 
тираж — 3 миллиарда экземпляров. Если эти книги составить в стопку, 
ее высота достигнет 400 тысяч километров, что превышает расстояние 
от Земли до Луны).

Формирование цифровой репутации на сайте издательства, особенно в ус-
ловиях рынка и конкуренции, неизбежно связано со стратегиями продвижения, 
как собственного бренда, так и продукции. Продвижение книги и предприя-
тий — представителей института книгораспространения невозможно помыс-
лить без оценочной стратегии. В этой связи лингвистически значимы языковые 
единицы, выражающие высокую степень качества и положительную оценку: 
Основанная в 1922 году, «Молодая гвардия» является старейшим (здесь 
и далее выделено нами. — Э. З.) из ныне существующих российских изда-
тельств; Книги «Молодой гвардии» соответствуют высочайшему профес-
сиональному уровню; В СССР оно было одним из крупнейших издательств; 
Легендарными стали молодогвардейские серии; В этом же году выходит 
«Лирика» Константина Симонова, по праву считающаяся одним из самых 
ярких и значительных произведений советской литературы; Клуб читателей 
«ЖЗЛ» — это возможность встретиться с лучшими авторами старейшей 
российской книжной серии; Это — серьёзная площадка для диалога; С «Мо-
лодой гвардией» сотрудничали известные писатели, классики русской лите-
ратуры ХХ века — прозаики <…> многие выдающиеся спортсмены, деятели 
искусств и т. д. Как показывают примеры, оценка в основном сосредоточена 
в синтетических или аналитических формах превосходной степени сравнения, 
а также прилагательных с мелиоративной семантикой.

Говоря о репутации и результатах практической деятельности институции, 
признаваемых широкой общественностью и представителями власти, нельзя 
не упомянуть о такой форме оценки работы, как премии и награды. Хроноло-
гия деятельности издательства в рубрике «История» включает в себя те годы, 
когда издательству или конкретной книге, вышедшей в нем, присуждались 
различные награды. Всего упоминается 11 наград/премий/орденов и других 
свидетельств признания: Поздравительные телеграммы прислали Президент 
России В. В. Путин, председатель Государственной думы Г. Н. Селезнёв и дру-
гие официальные лица. Данный пример, содержащий инверсию дополнения 
и однородных подлежащих, выносит в семантически сильные позиции (начало 
и конец предложения) знак внимания высокопоставленных государственных 
деятелей (телеграмма-поздравление с юбилеем) и имена самих деятелей. 
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Наименования премий советского периода (Сталинская премия (1946), Премия 
Ленинского комсомола (1979)), при наличии достаточных фоновых знаний 
у адресата, интерпретируются, создавая содержательно-смысловое единство, 
демонстрирующее выдающиеся достижения.

Заключение

Подводя итог, подчеркнем, что опредмеченный динамичным, интерак-
тивным и современным интернет-сайтом издательства образ настоящего слу-
жит продолжением долгого и богатого на события, открытия и достижения 
прошло го. Опора на традиции, ценности и их перенос в современную практику 
издательства действует как своего рода маркетинговый прием, когда новые 
продукты (книги и книжные серии) позиционируются как продолжающие 
многолетние традиции. События из прошлого наравне с современным состоя-
нием и деятельностью сегодняшнего дня выступают как фактор конкуренто-
способности и устойчивости, а память о прошлом как символ преемственности 
традиций в книгоиздательской практике — все вместе работает на формиро-
вание, укрепление и поддержание цифровой репутации современного изда-
тельства. В создании цифровой репутации на сайте издательства участвуют 
не только элементы ретроспективного обзора, но и абсолютно современные 
элементы, имплицитно связанные с интернет- каналом информации, а именно 
гибридный характер дискурса. Посредством сайта издательство иниции рует 
прямой диалог с аудиторией, рекламирует и продвигает просветительские 
проекты, информирует о текущей деятельности и приглашает к участию 
в ней активных читателей — пользователей сайта. Налаженная коммуни-
кация в установленных институциональным дискурсом рамках также яв-
ляется эффективным инструментом формирования и поддержания цифровой 
репутации.
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Ambo meliores1.

Введение

В китайском языке число два может быть записано двумя разными 
иероглифами в рамках одного комплекта обычных цифр —  ‘два’ 
и  ‘два’ (Банкова, 2017, 2018). Тема их различения характеризует-

ся неослабевающей актуальностью благодаря непрерывному развитию языка 
и сопутствующим этому процессу изменениям. Китайские авторы, чьи статьи 
посвящены интересующей нас проблематике, обосновывают актуальность 
своих работ большим количеством ошибок в использовании анализируемых 
числительных. Как следствие, в китайских научных кругах при обсуждении 
темы  ‘два’ и  ‘два’ значительно преобладают публикации сугубо прагмати-
ческой направленности, сконцентрированные на разнице в употреблении дан-
ных числительных (Бай Цинъю, 2002; Е Юнь, 2002; Жэнь Ци, 2010; Ли Фубу, 
2005; Ли Хан, 2016; Лю Чжэньхай, 2007; Люй Шусян, 1998; У Чжэн, 1998; 
Цзинь Юцзин, 2007; Цзэн Цинсюань, 2008; Чжу Аньи, 1998).

Среди прочих аспектов, связанных с проблематикой  ‘два’ и  ‘два’, прове-
ден их обзор с диахронического (Линь Жуйин, 2013; Сюй Сюхуа, 2010; Чжу Ли, 
2013) и культурологического (Ли Фэнъинь, 2019) ракурсов, рассказано о нюансах 
их употребления при обозначении кратных чисел (Лан Ечэн, 1983), рассмотрен 
вопрос соотношения числительного  ‘два’ и его дублета  ‘оба’ (Чжан Даоцзюнь, 
2006), проанализировано функционирование первого в сочетании с существитель-
ными (Чэнь Шипин, 2002; Чжан Сунин, 2006), затронута проблема диффузной 
семантики числительного  ‘два’ и его роли в обозначении приблизительного 
количества (Чжан Циюнь, 2008). Также изучена разница в употреблении  ‘два’ 
и  ‘два’ в современном китайском интернет-дискурсе (Чэн Цзинь, 2010) и юриди-
ческом дискурсе (Чжао Хайсян, 1993; Сунь Цзя, 2023).

Ранее мы уже обращались к теме иероглифа  ‘два’ в китайском языке, 
сфокусировавшись на вопросе его графической эволюции (Банкова, 2018). 
В настоящей работе проблемное поле включает в себя такие аспекты, как фило-
софский, исторический (диахронический) и прагматический, а ее актуальность 
определяется отсутствием комплексных исследований числительных  ‘два’ 
и  ‘два’ с данных ракурсов в отечественном китаеведении.

Философские предпосылки

По словам исследователей, наблюдаемая в китайском языке детализация 
обозначений числа два (  ‘два’,  ‘два’,  ‘оба’ и  ‘пара’) «обязана любо-
вью к нему китайского этноса» (Чэн Цзинь, 2010, с. 400). Это те самые слова, 

1   Оба хороши (лат.).
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которые «могут способствовать пониманию каких-то важных особенностей 
культуры народа» (Попова, 2015, с. 143), и которые передают от поколения 
к поколению закрепленные в языке знания, являющиеся своеобразной формой 
культурной памяти этноса (Авербух, 2018, с. 16).

У А. А. Драгунова отличия между  ‘два’ и  ‘два’ сформулированы сле-
дующим образом: «Основное смысловое отличие лян от эр заключается в том, 
что лян всегда мыслится как самодовлеющее целое, вне обязательной связи 
с числовым рядом, тогда как эр, наоборот, всегда мыслится как часть целого, 
как одно из звеньев числового ряда» (Драгунов, 1952, с. 197). Сяо Гочжэн 
и Ли Инчжэ объясняют различие между  ‘два’ и  ‘два’ тем, что первое 
служит для обозначения суммы, а второе — для передачи схожести и однород-
ности предметов (Сяо Гочжэн, 1997, с. 42).

Разумеется, все это верно и все эти мнения — суть грани одного явления. Од-
нако наиболее полно сущность феномена наличия в китайском языке двух лексем 
для обозначения числа два описана в энциклопедии «Духовная культура Китая». 
Так, в Китае свой специфический вид обобщения действительности, когда один 
репрезентативный элемент выделяется в качестве символа всего множества, что 
выражается в понятийном синкретизме единого и многого. Данное обстоятель-
ство коррелирует с такой особенностью китайского языка, как отсутствие грам-
матической категории числа, когда мир не представляется дифференцированным 
на индивиды и множества, а разграничение проходит по принципу разделения 
множеств и подмножеств, в отличие от европейских языков, в которых водораз-
дел проходит по линии противопоставления собирательных и коли чественных 
числительных порядковым числительным, что «является лексическим корре-
лятом грамматическому различению множественного и единственного чис-
ла» (ДКК…, 2009, с. 46–47). В китайском языке собирательные числитель-
ные (  ‘два’) противопоставлены количественным (  ‘два’) и порядковым 
(  ‘второй’), в отличие от русского языка, в котором собирательные (двое) 
и количественные (два) числительные противопоставлены порядковым (второй) 
(Там же). Таким образом, «два — это мно жество всех двойных объектов, а двое 
в нем — подмножество самостоятельных пар (двоиц), чему соответствует стан-
дартное словарное определение “лян [2] — это эр [2]”» (Там же).

Историческая справка

Исследование более сорока неродственных и разнотипных языков по-
казало, что среди 15 слов, которые использовались 12 тысяч лет назад и ис-
пользуются сейчас, иероглиф  ‘два’ является единственным числительным 
и находится на втором месте в данном своеобразном рейтинге из 15 позиций 
(Чжан Циюнь, 2008, с. 23).

В древнекитайском языке иероглиф идеографической категории  ‘два’ 
обозначал обычное число или сумму (Сюй Сюхуа, 2010, с. 65; Ван Сяопэн, 



 

152 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

2000, с. 19), а также порядковость (Чжан Яньчэн, 2009, с. 1), что подтверж-
дается примерами:

…一日二日萬幾。 《尚書•皋陶漠》 …за один–два дня постигнет множе-
ство несчастий2. «Канон записей. Рассуждения Гао Яо»

生丈夫，二壺酒，壹犬。 《国语•越语上》 При рождении мальчика из каз-
ны выделялось два сосуда вина и одна собака. «Речи царств. Речи владения Юэ. 
Раздел первый»

…见其二子焉。 《论语•微子》 … и представил [ему] двух своих сыновей. 
«Суждения и беседы. Владетель Вэй»

二人同心，其利断金； 同心之言，其臭如兰。 《周易•繫辭上》 Если 
два человека единодушны, то их сильные стороны вместе сокрушают ме-
талл. Единодушные речи подобны благоухающей орхидее. «Чжоу и. Сицы. 
Раздел первый»

一、五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土… 《尚書•洪範》 
…Первый раздел — пять стихий: первая — вода, вторая — огонь, третья — 
дерево, четвертая — металл, пятая — земля. «Канон записей. Великий 
закон»

В современный период развития китайского языка иероглиф 二 ‘два’ «всту-
пил», добавив к указанным выше значениям (обозначение суммы и порядко-
вости) возможность выступать в функции прилагательного со значениями 
‘двуличный’ и ‘глупый’3, 4.

Что касается иероглифа 两, то представляется, что его способность обо-
значать число два в ретроспективе требует пояснения, поскольку на этот счет 
имеются некоторые заблуждения. Так, нам встретился пассаж, повествующий 
о том, что «современный китайский вариант 两 liăng практически не использо-
вался для обозна чения точных чисел до ХХ века и иероглиф-цифра 二 èr был 
единственным способом выразить число два в “Книге по арифметике”» (пере-
вод наш. — Л. Б.) (Anicotte, 2017, с. 4). По этому поводу отметим, что в «Книге 
по арифметике» это действительно могло иметь место, поскольку, как будет 
подробно рассказано далее в настоящей статье, математические действия, 
обозначение различных видов дробей, кратность, приблизительность — все 
то, что представляет собой предметную область арифметики, — действитель-
но связано с употребле нием 二 ‘два’. Однако утверждение о том, что это был 
единственный способ выразить число два, является в корне неверным, что мы 
и аргументируем далее.

Как указывает классик китайского языкознания профессор Ван Ли (Ван Ли, 
1957, с. 248, 251), а также другие китайские языковеды (Сюй Сюхуа, 2010, 
с. 65; Чжу Ли, 2013; Ван Сяопэн, 2000, с. 19), в древнекитайском языке 
2   Здесь и далее перевод наш, если не указано иное. — Л. Б.
3    В настоящем исследовании мы рассматриваем только те случаи, когда 二 ‘два’ и 两 ‘два’ 

выступают в качестве числительных, оставляя за скобками те случаи, когда они могут 
функционировать в качестве иных частей речи.

4    Словарь современного китайского языка. = 现代汉语词典. URL: https://cidian.bmcx.com/
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иероглиф 两 ‘два’ обозначал парные природные предметы и явления. Существует 
уточнение, что такие предметы или явления должны быть объективно сформиро-
ванными (Сяо Гочжэн, 1997, с. 40). В качестве иллюстрации данного положения 
приведем следующие примеры:

願君堅塞两耳，無聽其談也。 刘向， 《戰國策•趙策》 Надеюсь, Вы крепко 
зажмете оба уха и не будете верить его словам. Лю Сян, «Планы сражающихся 
царств. Чжао цэ»

兩造具備。 《尚書•周書•吕刑》[Когда] две стороны полностью подготов-
лены… . «Канон записей. Записи [государства] Чжоу. Наказания, о [которых 
поведал] Люй»5 

易生太極，是生兩儀。 《易•系辞下》 Перемены рождают Великий предел, 
который рождает двоицу образов. «Ицзин. Сицычжуань. Раздел второй»

В процессе эволюции иероглиф 两 ‘два’ приобрел способность указывать 
на схожие, равнозначные предметы и явления (Сюй Сюхуа, 2010, с. 65; Чжу Ли, 
2013; Сяо Гочжэн, 1997, с. 40):

楚人有兩妻者。《戰國策•秦策》 Один чусец имел двух жен. «Планы 
сражающихся царств. Цинь цэ»

相看两不厌，只有敬亭山。 李白, 《独坐敬亭山》 Смотреть друг на друга 
(букв. вдвоем) // вовек нам не надоест… Ли Бо, «Один сижу на горе Цзинтиншань»6

В современном китайском языке иероглиф 两 ‘два’, помимо уже имеющихся 
возможностей обозначать число и сумму, а также традиционную китайскую еди-
ницу измерения веса лян, приобрел способность определять парные родственные 
связи (两夫妻 ‘оба: муж и жена’, 两姐妹 ‘две сестры’, 两父子 ‘оба: отец и сын’, 
两弟兄 ‘два брата’) и делать акцент на двустроннем характере явлений (两便 
‘обоюдовыгодный, обоюдоудобный’, 两利 ‘обоюдовыгодный’, 两边 ‘двустрон-
ний’, 两立 ‘сосуществование двух предметов’, 两难 ‘дилемма’, 两全 ‘обоюдо-
приемлемый’, 两头 ‘оба конца’)7. Также к настоящему моменту 两 ‘два’ обладает 
диффузным значением «несколько» (Банкова, 2022, с. 105). Кроме того, иероглиф 
两 ‘два’, в отличие от 二 ‘два’, может функционировать в качестве фамилии Лян.

Практическое применение 二  ‘два’ и 两  ‘два’

Сфера употребления комплектов цифр в Китае регулируется ГОСТом8, 
который определяет целесообразность использования арабских цифр в проти-
вопоставлении обычным (小写) и формальным (大写), а также циклическим 
знакам (天干地支) и т. п. Однако ввиду отсутствия в данном нормативном 

5    Перевод Г. С. Поповой (Шу-цзин (Канон записей) / Исслед., пер. с кит., коммент. и указа-
тели Г. С. Поповой; Ин-т востоковедения РАН. М.; СПб.; Нестор-История, 2020. 355 с.).

6    Перевод В. М. Алексеева. URL: https://chinese-poetry.ru/poems.php?action=show&poem_id=1460
7    汉语大辞典》. Большой словарь китайского языка. URL: http://m.hydcd.com
8    ГОСТ 15835-2011. Правила записи чисел в публикациях. = 中华人民共和国国家标准GBT 

15835-2011. 出版物上数字用法的规定
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документе указаний по использованию числительных 二 ‘два’ и 两 ‘два’ возни-
кает ряд вопросов, которые китайские языковеды разрешают в своих научных 
трудах. Результаты их обобщения и осмысления мы представим далее.

Числительное 二 ‘два’ используется в следующих случаях:
• при счете: 一二三四五 ‘один, два, три, четыре, пять’;
• при выполнении математических действий: 一加一等于二 ‘один плюс 

один равно два’, 二二得四 ‘дважды два — четыре’, 二九一十八 ‘два умножить 
на девять, равно восемнадцати’, 三的二次方是九 ‘три в квадрате — девять’;

• при обозначении десятичных и обычных дробей, а также процентов: 
三分之二 ‘две трети’, 零点二 ‘нуль целых две десятых’;

• при произнесении номеров телефонов, помещений, групп: 二零七号 
‘номер 207’, 二班 ‘группа два’;

• в качестве порядкового числительного: 第二 ‘второй’, 初二 ‘второй’, 
二楼 ‘второй этаж’, 二姐 ‘вторая старшая сестра’, 星期二 ‘вторник, вто-
рой день недели’ (букв. неделя + второй). На исключение указывает Чжу Ли: 
两点 ‘два часа’ (Чжу Ли, 2013);

• в середине или конце записи многозначного числа (кроме тех случаев, когда 
после разряда 万 ‘десять тысяч’ следует разряд 千 ‘тысяча’, о чем будет сказано 
далее): 十二 ‘двенадцать’, 一百零二 ‘сто два’, 三百二 ‘триста двадцать’, 二十二
亿 2 200 000 000 ‘два миллиарда двести миллионов’ (Чжу Дэси, 1982, с. 47–48).

Числительное 两 ‘два’ используется:
• перед словом 半 ‘половина’: 两半 ‘обе половины’ (Сюй Сюхуа, 2010, с. 66). 
• в функции мнимого числа9. Числительное 两 ‘два’ обладает диффуз-

ной семантикой, обозначая «несколько» (от двух до девяти), в то время как 
числительное 二 ‘два’, употребленное отдельно, без соположения с другими 
числительными, имеет точное значение: 过两天我来看你 ‘через несколько 
(букв. пару) дней приду к тебе’, 我跟你说两句话 ‘я тебе скажу несколько 
(букв. пару) фраз’ (Банкова, 2022; Е Юнь, 2002; Чжу Ли, 2013). При этом диф-
фузная функция 两 ‘два’ проявляется только в утвердительных предложениях, 
в отличие от его функционального аналога 几 ‘несколько’ (Лю Юэхуа, 2001, 
с. 123). Примечательно, что про диффузную семантику числительного 两 ‘два’ 
у китае ведов середины ХХ века упоминание отсутствует (Чжу Дэси, 1982; 
Дин Шэншу, 1961; Ч. Ф. Хокет, 1947; А. А. Драгунов, 1952), за что они под-
вергаются критике (на наш взгляд, совершенно необоснованной) последо-
вателей (Чэн Цзинь, 2010, с. 400), которые упускают из внимания тот факт, 
что диффузная лингвистика начала развиваться в Китае в 70-е годы XX века 
после публикации статьи профессора У Тепина «Первые шаги в исследовании 
диффуз ного языка» (《模糊语言初探》) (У Тепин, 1979).

9    Не следует путать мнимые числа с приблизительными. Подробнее об этом см.: Банкова, 
2022, с. 98. В «Описательной грамматике современного китайского языка» (《现代汉语描
写语法》) под редакцией Чжан Биня числительное 两 ‘два’ относится к приблизительным 
числительным (概数词) (Чжан Бинь, 2010, с. 134), в то время как мы считаем, что это коли-
чественное числительное с диффузной семантикой.
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Употребление обоих числительных (二 ‘два’ и 两 ‘два’) допустимо:
• во фразеологии, где оно четко фиксировано: 二流子 ‘бездельник, ту-

неядец’, 二把手 ‘помощник, подручный’, 二杆子 ‘любитель(ница) закаты-
вать истерики’, 两面派 ‘лицемер, двуличный человек’, 三长两短 ‘несчастье’, 
三言两语 ‘лаконичный, в двух словах’;

• при обозначении кратности: 增加了二倍 и 增加了两倍 ‘увеличиться 
с двух до шести’ (Сюй Сюхуа, 2010, с. 66; Гао Хунбо, 2015, с. 75);

• при обозначении приблизительности: 二三 ‘два-три’ либо 两三 (三两) 
‘два-три’. Однако в учебном пособии под редакцией Ли Юэхуа указано, что 
с числительным 三 может сополагаться только 两 ‘два’ (Ли Юэхуа, 2001, 
с. 119). Следует иметь в виду, что сочетание 两 ‘два’ и 三 ‘три’ допустимо 
в пределах десяти. Если они сочетаются в рамках чисел больше двадцати, 
то следует употреблять 二 ‘два’ (二三十万 ‘двести-триста тысяч’);

• в военном дискурсе. В данном случае речь идет о произносительном 
аспекте, поскольку запись наименований военной номенклатуры производится 
арабскими цифрами. По этому поводу возможно констатировать неустояв-
шуюся норму. Например, нами было зафиксировано произнесение названия 
американского истребителя F-22 как F-两两 и как F二十二 ‘Эф двадцать два’. 
В качестве дополнительных примеров приведем следующие: запись арабски-
ми цифрами 02 передается сочетанием иероглифов 洞两 ‘дыра + два’; нуме-
рация военных подразделений требует 两 ‘два’ (325: 叁两五 ‘три-два-пять’) 
(Сюй Сюхуа, 2010, с. 66; Чжу Ли, 2013);

• при передаче значения «оба» используется как 二者, так и 两者 с преоб-
ладанием первого.

Употребление числительных 二 ‘два’ и 两 ‘два’ со счетными словами:
• Со словами, обозначающими меру длины, веса, площади и объема, 

не являющимися традиционно китайскими, употребляется числительное 
两 ‘два’: 两吨 ‘две тонны’, 两公里 ‘два километра’, 两英尺 ‘два (английских) 
фута’, 两米 ‘два метра’, 两毫升 ‘два миллилитра’.

• С любыми другими счетными словами (кроме обозначения традиционной 
китайской меры длины, веса, объема и площади) употребляется числительное 
两 ‘два’ (两朵 ‘два бутона’, 两支 ‘два небольших продолговатых предмета’). 
А. А. Драгунов объяснял данное обстоятельство следующим образом: «Чис-
лительное лян употребляется там, где речь идет о самодовлеющем числовом 
выражении двух однородных предметов: 两个人 ‘два человека’, 两匹马 ‘две ло-
шади’» (Драгунов, 1952, с. 198). Кроме того, отечественный китаевед полагал, 
что в разговорном языке «лян употребляется при крупных единицах измере-
ния, рассматриваемых как единое самостоятельное целое», эр употребляется 
«в более мелких подразделениях, рассматриваемых как часть целого (两块二 
‘два юаня два мао’, 两毛二 ‘два мао два фэня’)»10 (Драгунов, 1952, с. 198). 

10    Чжу Ли отдельно выделяет употребление 二 ‘два’ и 两 ‘два’ перед денежными единица-
ми. Если перед 毛 (角) ‘мао/цзяо’ отсутствует 块 (元) ‘юань’, то говорят 两毛 ‘два мао’. 
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Такой же точки зрения придерживался и западный синолог Ч. Ф. Хокет (Хокет, 
1947, с. 329).

При этом нужно обратить внимание на то обстоятельство, что в современном 
интернет-дискурсе растет доля употреблений числительного 二 ‘два’ со счетными 
словами и круг последних расширяется (二个人的寂寞 ‘одиночество двух лю-
дей’; 二个月瘦三十斤最快的方法是什么？ ‘Какой самый быстрый способ 
сбросить пятнадцать килограмм за два месяца?’)11 (Чэн Цзинь, 2010, с. 399–400).

• В отношении употребления 二 ‘два’ и 两 ‘два’ со словами, обозначаю-
щими традиционную китайскую меру длины, веса, объема и площади, мнения 
языковедов делятся на два лагеря, допускающих использование:

a) только 二 ‘два’: 二斤 ‘два цзиня’, 二两12 ‘два ляна’, 二尺 ‘два чи’, 二里 
‘два ли’ (Чжу Дэси, 1982, с. 47; Чжу Яньхун, 2014, с. 71);

b) обоих числительных: 二尺 / 两尺 ‘два чи’, 二斤 / 两斤 ‘два цзиня’, 
二亩 / 两亩 ‘два му’, 二升 / 两升 ‘два шэна’ (1,04 л). Исключением является ва-
риант 二两 ‘два ляна’, поскольку вариант *两两 (например, *两两酒 ‘два ляна 
спиртного’) недопустим (Сюй Сюхуа, 2010, с. 66; Сяо Гочжэн, 1997, с. 42; 
Чжу Ли, 2013; Ли Хан, 2016, с. 117; Ли Фэнъинь, 2019, с. 94; Дин Шэншу, 
1961; Чэн Цзинь, 2010, с. 399). При этом опущение названия меры при нали-
чии в конце записи числительного 两 ‘два’ не рекомендуется в связи с тем, 
что в таком случае искажается ее смысл (二丈二（尺） ‘два чжана два (чи)’, 
но не *二丈两（尺）, 两丈二（尺） ‘два чжана два (чи)’, *两丈两（尺）). Поэто-
му нам представляется, что более интенсивное использование числительного 
二 ‘два’ (Ли Фэнъинь, 2019, с. 94) обусловлено желанием избежать путаницы.

Чэн Цзинь объясняет разницу в употреблении 二 ‘два’ и 两 ‘два’ перед 
единицами, обозначающими традиционно китайские меры длины, веса, объема 
и площади, тем, что при акцентировании внимания на числе два в противопо-
ставлении к другому числу (например, два, а не три) уместно использование 
二 ‘два’. К такому выводу она приходит на основании анализа современно-
го и древнего корпусов китайского языка Центра изучения китайской линг-
вистики Пекинского университета и приводит из них примеры (первый — 
из современного корпуса китайского языка, а второй — из древнего):

А если имеется, то используют 二 ‘два’: 一块二 (毛钱) ‘один юань два (мао)’. Нельзя 
сказать *一块两 (毛钱) (朱力, 2013).

11    Как, впрочем, наблюдается и обратная тенденция употреблять 两 ‘два’ со словами тради-
ционной китайской меры длины, веса, объема и площади (二 / 两里路 ‘путь в два ли’) 
(Чэн Цзинь, 2010, с. 399).

12    Интересно отметить, что вес ляна в разные периоды истории Китая был неодинаков: 
в период династии Южная Ци он равнялся 20,8812 г, Восточная Вэй и Северная Ци — 
27,841 г, Северная Чжоу —15,66 г, Суй (581–606) — 41,762 г, Суй (607–618) — 13,9206 г, 
Тан и пять династий — 37,301 г (ДКК…, 2009, с. 325). Современный вес ляна равен 14,93 г 
(ДКК…, 2009, с. 324). «Вес предметов на практике выражался в цзинях <…> независимо 
от его величины; ценные предметы, драгоценные металлы, камни, благовония — в лянах 
(англ. таэль)…» (ДКК…, 2009, с. 325). Примечательно, что у А. А. Драгунова лян перево-
дится как унция (Драгунов, 1952, с. 199). 
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某油厂女工吴某在菜场买了二斤肉，回家一过秤，发现不到一斤八两，
随即返回菜场。 Некая работница некоего маслозавода по фамилии У купила 
на рынке два цзиня мяса. По возвращении домой она его взвесила и обнару-
жила, что в этом куске нет и одного цзиня восьми лянов, поэтому немедленно 
вернулась назад на рынок.

作烧饼法：面一斗。羊肉二斤… Как сделать печеные лепешки: на одну меру 
муки [взять] два цзиня баранины … (Чэн Цзинь, 2010, с. 399)

Отдельной темой является употребление анализируемых числительных 
в юридическом дискурсе. В нем их сочетание со счетными словами подчиня-
ется своим правилам. Согласно данным исследования, проведенного Сунь Цзя, 
по сравнению с прочими сферами, в этой сфере больше счетных слов соче-
таются с 二 ‘два’ (二轮摩托车 ‘два мотоцикла’ 二份证据 ‘два доказательства’, 
二只手镯 ‘два браслета наручников’), однако сочетаемость с 两 ‘два’ все же 
преобладает (Сунь Цзя, 2023, с. 66). Мы полагаем, что в других видах дискур-
са, связанных с социальными институтами (например, в дипломатическом, 
представляющем собой «динамическое образование» (Викулова, 2016, с. 55)), 
также есть свои особенности, которые необходимо изучать.

Среди всех китайских исследователей интересующей нас тематики только 
у Чжу Ли и Гао Хунбо встречаются рассуждения относительно употребления 
числительных 二 ‘два’ или 两 ‘два’ с со счетным словом 位, указывающим 
на уважаемую персону. По их мнению, с ним могут употребляться оба чис-
лительных (Чжу Ли, 2013; Гао Хунбо, 2015, с. 75). Действительно, из уст 
дикторов Центрального китайского телевидения — а их речь вопринимается 
как образцовая — можно услышать оба варианта фразы 欢迎二位 / 欢迎两位 
‘Добро пожаловать, двое уважаемых [господ]’. Однако Гао Хунбо указывает 
на некую едва ощутимую разницу между 二位 и 两位: второе сочетание имеет 
нейтральную окраску, а первое — более уважительный и в то же время близкий 
оттенок (Гао Хунбо, 2015, с. 75).

Запись двузначных и многозначных чисел

• Запись числа двадцать. Большинство исследователей занимают непре-
клонную позицию относительно использования в этом случае перед иерог-
лифом-цифрой 十 ‘десять’ исключительно 二 ‘два’ (二十 ‘двадцать’). Однако 
Чэн Цзинь говорит о фиксации Корпусом современного китайского языка 
Центра изучения китайской лингвистики Пекинского университета (北京大学
汉语语言学研究中心现代汉语语料库) случаев 两十 ‘двадцать’: 

午餐盛放在两十大白铁桶里… Обед был положен в двадцать больших 
жестяных бидонов… (Чэн Цзинь, 2010, с. 400).

Чэн Цзинь полагает, что это обстоятельство берет начало из древнекитай-
ского языка, и, по данным Корпуса древнекитайского языка Центра изучения 
китайской лингвистики Пекинского университета (北京大学汉语语言学研究中
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心古代汉语语料库), количество употреблений формы записи 两十 ‘двадцать’ 
в тот период развития китайского языка было в 6 раз больше (Там же).

• Перед иероглифами 千 ‘тысяча’, 万 ‘десять тысяч’, 亿 ‘сто миллионов’ 
возможно использование как 二 ‘два’, так и 两 ‘два’, и в этом все языковеды 
единодушны.

• Дискуссионным моментом представляется выбор формы записи цифры 
два перед разрядом сотен (百 ‘сто’). По данному вопросу можно условно разде-
лить имеющиеся взгляды на три группы. Перед 百 ‘сто’ можно использовать:

a) оба числительных (Сюй Сюхуа, 2010, с. 66; Чжу Дэси, 1982, с. 47–48; 
Чжу Ли, 2013; Хокет, 1947, с. 329; Гао Хунбо, 2015, с. 75);

b) только 二 ‘два’ (Ли Фэнъинь, 2019, с. 94; Ли Хан, 2016, с. 117; Драгунов, 
1952, с. 198; Дин Шэншу, 1961, с. 187);

c) только 两 ‘два’ (Сяо Гочжэн, 1997, с. 41).
Согласно А. А. Драгунову, использование 二 ‘два’ или 两 ‘два’ зависит 

от величины числа: «существительные чжао ‘миллион’13 и вань ‘десять ты-
сяч’ рассматриваются как крупные единицы, и поэтому говорится лян чжао 
‘два миллиона’, лян вань ‘двадцать тысяч’. При слове цянь ‘тысяча’ наблю-
даются колебания: в одних диалектах преобладает лян цянь, в других — 
эр цянь. В меньших разрядах употребляется эр: эр бай ‘200’, эр ши ‘20’…» 
(Драгунов, 1952, с. 198).

Действительно, при разграничении сфер употребления 二 ‘два’ и 两 ‘два’ 
нельзя исключать диалектную обусловленность. Общая тенденция тако-
ва, что на юге (в Шанхае) предпочтение отдается 两 ‘два’ (两月 ‘февраль’, 
两楼 ‘второй этаж’), а на севере (в Пекине) — 二 ‘два’ (二月 ‘февраль’, 二
楼 ‘второй этаж’) (Гао Хунбо, 2015, с. 74). При этом Гао Хунбо отмечает, что 
диалект ная разница ослабляет свои позиции благодаря современным средствам 
общения (Там же).

• В случае, когда после разряда 万 ‘десять тысяч’ следует разряд 千 ‘тыся-
ча’ (например, 两万二(千) ‘двадцать две тысячи’), перед последним не рекомен-
дуется использовать 两 ‘два’ (Дин Шэншу, 1961. с. 187). С подобным подходом 
не согласен Гао Хунбо, аргументируя свою позицию тем, что, согласно нор-
мам современного китайского языка, вариант 两万两千 ‘двадцать две тысячи’ 
не только вполне допустим, но и весьма распространен. Однако в этом случае 
существует одно ограничение. Если во фразе 两万二(千) ‘двадцать две тысячи’ 
иероглиф-цифра 千 ‘тысяча’ может опускаться и смысл остается неизменным, 
то при опущении таковой в записи 两万两千 ‘двадцать две тысячи’ смысл 
меняется, поскольку в данном случае второе 两 трактуется как мера веса лян 
и получается 两万两 ‘двадцать тысяч лянов’. Число двадцать две тысячи 
в китайском языке может быть записано также в виде 二万二(千) или 二万 
两千. Впрочем, данные формы записи встречаются реже, чем варианты 两万
二(千) и 两万两千 (Гао Хунбо, 2015, с. 75).

13    В современном китайском языке разряд чжао ‘миллион’ отсутствует.
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Заключение

С течением времени изменения в речи носителей китайского языка, закрепляе-
мые в языке, дают повод вновь обращаться к проблеме разграничения употребления 
числительных 二 ‘два’ и 两 ‘два’. В последние годы наблюдается тенденция сдвига 
устоявшихся ранее норм. Некоторые эпизоды замены одной из этих лексических 
единиц на другую кажутся непривычными в данный момент развития языка (на-
пример, обозначение ‘двадцать’ в виде 两十, а также употребление числительно-
го 二 ‘два’ со счетными словами, не выражающими традиционную китайскую меру 
длины, веса, объема и площади), являясь тем временем хорошо забытым старым 
вариантом употребления. Кроме того, развитие средств коммуникации способст-
вует размыванию диалектных различий, преимущественно между южным и се-
верным вариантами. Наблюдаемое явление выражается не в том, что одна из ана-
лизируемых лексических единиц получает доминирующее положение, а в том, 
что она начи нает чаще использоваться в несвойственном ей ареале употребления.

Следует отметить, что по многим вопросам, связанным с употреблением 
числительных 二 ‘два’ и 两 ‘два’, в среде китайских лингвистов наблюдаются 
значительные разногласия. Так, отсутствует единое мнение относительного 
того, какой из вариантов вербализации числа два следует употреблять в на-
чале записи многозначного числа и со счетными словами, обозначающими 
традиционную китайскую меру длины, веса, объема или площади, а также 
при обозначении приблизительности и некоторых других вопросов.

Помимо этого, проблема функционирования числительных 二 ‘два’ и 两 
‘два’ в рамках институциональных дискурсов к настоящему моменту не полу-
чила должного освещения (кроме юридической сферы), и нам представляется 
перспективной дальнейшая работа в данном направлении.
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Аннотация. Статья посвящена научной школе Института иностранных языков 
МГПУ «Межкультурное иноязычное образование как фактор социальных трансформа-
ций». Авторы приводят ее характеристики, концентрируя внимание на аспекте приме-
нимости результатов исследований в образовательной, социокультурной, обществен-
но-политической жизни социума. В ретроспективной проекции представлены зна-
чимые итоги деятельности научной школы в разрезе выполнения фундаментальных 
работ (диссертаций, монографий), а также публикации отдельных научных статей. 
Описаны пять ключевых направлений исследований: 1) разработка методологических 
основ лингводидактики; 2) изучение проблем совершенствования подготовки учите-
ля иностранного языка; 3) разработка новых концепций учебника иностранного язы-
ка; 4) выявление лингводидактического потенциала современных информационных 
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технологий; 5) совершенствование теории и технологии обучения восточным языкам. 
Приведены факты реализации на практике результатов работы научной школы, задан 
вектор перспектив исследовательской деятельности ее членов с ориентиром на учет 
проективных тенденций развития социокультурных факторов, а также трансформаций 
на уровне общест венных потребностей и государственного заказа в области языкового 
образования.

Ключевые слова: методическая научная школа, направления лингводидактиче-
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Abstract. The article is devoted to the results of the activity of the Research School 
of the Institute of Foreign Languages of the Moscow City University «Intercultural Foreign 
Language Education as a Factor of Social Transformations». The authors specify the charac-
teristics of the Research School, focusing on the applicability of research results to the educa-
tional, socio-cultural, socio-political life of society. The retrospective projection of the main 
results of the Research School represents the fundamental papers (dissertations, monographs), 
as well as some scientific articles. The publication provides the description of five main areas 
of research activity of the School: 1) development of methodological foundations of lin-
guodidactics, 2) study of problems of improving the training of a foreign language teacher, 
3) development of new concepts of a foreign language textbook, 4) study of the linguodidactic 
potential of modern information technologies, 5) improvement of the theory and technology 
of teaching oriental languages. The authors demonstrate practical implementation of the results 
of the Research School’s activity, and also set the vector of prospects for the research work 
of its members with a focus on projective tendencies of the development of socio-cultural 
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Введение

Любая научно-образовательная институция, прежде всего универси-
теты, особым направлением своей деятельности видит основание, 
развитие, продвижение научных школ, которые призваны отразить 

на российской и зарубежной орбитах ключевые векторы исследовательских 
направлений в той или иной научной сфере, позиционировать ведущих ученых, 
громогласно заявлять об открытиях, инновациях в изучаемой области научного 
знания. С укреплением постнеклассического этапа развития науки (Тарева, 
2015) значимость таких школ только усилилась благодаря диверсификации 
научных теорий, допустимости множественности и вариативности подхо-
дов к решению проблем, упрочению междисциплинарных работ, широкому 
спектру коллаборативных исследовательских практик, влиянию на ход и ре-
зультаты исследования фактора личности ученого, колоссального увеличения 
объектов научных изысканий, которое беспрецедентно в эпоху бурного роста 
информационных и цифровых технологий.

Научная школа — направление исследований, результаты которых извест-
ны научному сообществу благодаря публикационной активности ее членов 
(в форме научных статей, монографий), защитам кандидатских и докторских 
диссертаций, выступлениям на различных всероссийских и международных 
конференциях, публикациям учебников, учебных пособий. При рассмотрении 
научной школы как феномена ее трактуют как особую структурную единицу 
научной деятельности, которой присущи такие характеристики, как «общность 
объекта исследования, единая парадигма научной деятельности; способность 
к продуцированию знания, выделяющего данную школу среди других сооб-
ществ; собственные технологии создания, передачи и применения знания; 
проявление эффекта саморазвития, базирующегося на обмене результатами 
и идеями как внутри одного поколения, так и между учителями и учениками; 
признание со стороны других научных направлений» (Устюжанина, Евсюков, 
Петров, Казанкин, Дмитриева, 2011, c. 7).

Результаты работы научной школы отличаются от несистемных, спорадиче-
ских, фрагментарных изысканий тем, что они соответствуют ведущей научной 
парадигме (в гуманитарном знании — антропоцентрической) и, как следствие, 
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регулируемы; они открыты для широкого круга потенциальных пользователей, 
внед рены в те или иные (часто образовательные) практики, а значит, прагматиче-
ски заданы, обусловлены общественным и государственным заказом. Руково-
дит научной школой признанный ученый — специалист в той научной области, 
которая изучается в рамках исследований научной школы, автор новых, значи-
мых и воплощаемых в практику идей, теорий и концепций, наставник молодых 
ученых, инициатор различных научных событий.

Как правило, научная школа по своему характеру является:
1) сгруппированной с точки зрения наличия связей и контактов между 

членами сообщества;
2) ориентированной на компетентное мнение лидера(-ов), способного(-ых) 

передавать тацитные (неявные, неочевидные) научные знания в эксплицитном 
формате, доступном начинающим исследователям;

3) популяризаторской, направленной на просвещение широкого круга 
пользователей научного знания;

4) теоретической, предполагающей формулирование на основе обобщения 
сведений новых идей, которые подтверждаются экспериментально;

5) широкопрофильной, охватывающей не одну, а несколько как смежных, 
так и дистанцированных друг от друга научных областей;

6) ориентированной на интегрированный характер исследовательских 
действий членов научной школы, где каждый вносит вклад в развитие иссле-
дуемого научного направления;

7) много- и разноуровневой, предполагающей наличие нескольких поколе-
ний исследователей, работающих в условиях преемственности научных знаний;

8) локализованной, т. е. связанной в широкой орбите своего функциониро-
вания с основными научными направлениями университета и/или его подразде-
ления (института, факультета, лаборатории, кафедры и пр.).

Эти характеристики, по сути, представляют собой параметры эффективности 
деятельности научной школы, легализуют ее в структуре соответствующей инсти-
туции. Одновременно их наличие и признание широким сообществом означает 
статус научной школы как признанной в исследовательском сооб ществе.

Научный коллектив школы — это не разрозненные группы исследователей, 
сложно и порой конфликтно сосуществующих в пространстве научного сооб-
щества, и не формальная административная структура, заданная внешними ак-
торами. Школа — живой, разносторонний организм, развивающийся в условиях 
творческой атмосферы, спаянный единством ориентиров, ценностей, целей, 
задач, достигнутых результатов и перспектив развития. Функционирование науч-
ной школы предполагает множество форм самопрезентации ее членов: через за-
щиты диссертаций, публикации, обсуждения в рамках дискуссионных площадок, 
встречи, консультации, научную письменную и сетевую коммуникацию и пр.

В литературе существует несколько моделей описания научных школ, веду-
щих различные направления исследовательской деятельности (Караулов, 2004; 
Факторович, 2007; Устюжанина, Евсюков, Петров, Казанкин, Дмитриева, 2011; 
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Цибульникова, 2012; Нечаев, 2013; Шапошник, 2018; Викулова, Бирюкова, 
Попова, 2023; Колесников, Корзун, 2023, и др.). Каждая из школ интересна 
своим содержанием, достигнутыми результатами и тем потенциалом, который 
она имеет в плане развития институции, ее (школу) организовавшей и создаю-
щей условия для реализации научных изысканий. В публикации ставится зада-
ча представить основные характерные особенности научной школы Института 
иностранных языков МГПУ (далее — институт, ИИЯ МГПУ), специализирую-
щейся на исследовании различных аспектов языкового образования, развитии 
теории и методики обучения иностранным языкам.

Методология исследования

Исследование опирается на дескриптивно-аналитический подход и прин-
цип историзма как методологические основы представления научной шко-
лы в ее диахронном и синхронном срезах. В самом широком представле-
нии работа вписывается в контекст постнеклассической научной парадигмы, 
провозглашаю щей ценность личностно заданных результатов деятельности 
и позволяющей определить ведущие идеи исследовательских практик в синер-
гийном единстве субъекта, объекта, процесса и результата научной деятель-
ности. Важным фактором для формулирования ключевых концептуальных 
установок, лежащих в основе развития научной школы ИИЯ МГПУ, служит 
хрестоматийная максима, провозглашающая единство теории и практики: век-
тор «от теоретической концепции к внедрению результата в жизнь» является 
доминирующим. Отсюда название научной школы института — «Межкультур-
ное иноязычное образование как фактор социальных трансформаций».

В исследовании применяются следующие методы: анализ литературы 
по вопросам презентации научных школ различных областей знания, ретро-
спективный анализ опыта организации и функционирования научной школы, 
компаративный анализ направлений исследований, обобщение фактов и све-
дений, классификация научных исследований, проективное моделирование 
перспектив развития научной школы ИИЯ МГПУ.

Результаты исследования

Исследовательская деятельность ИИЯ МГПУ в сфере языкового образования 
ведется с момента основания университета — уже 30 лет. За это время вырабо-
тались ключевые научные направления, характеризующиеся многоаспектностью 
и разнообразием исследовательского поиска. Накопленный опыт поддается 
систе матизации как в ретроспективной, так и в актуальной проекции.

С момента создания в институте начала активно работать методическая науч-
ная школа «Межкультурное иноязычное образование в 21 веке» (руководители — 
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д-р пед. наук, профессор А. В. Щепилова, д-р пед. наук, профессор Н. В. Языкова). 
Приоритетными направлениями научного поиска для научной школы стали 
вопросы методической подготовки учителя иностранного языка1; системное 
обоснование межкультурно ориентированной концепции иноязычного образо-
вания2; развитие теории и методологии коммуникативно-когнитивного подхода 
к обучению иностранным языкам3 (Щепилова, 2003). В формате исследователь-
ского поиска особенно заметными событиями научного характера стали защиты 
диссертационных работ4, публикация монографий5, проведение конференций6.

1    Языкова Н. В. Методическая подготовка учителя иностранного языка: прошлое, настоя-
щее, будущее: избранные статьи. К юбилею доктора педагогических наук, профессора 
Н. В. Языковой. М.: Языки Народов Мира, 2023. 246 с.

2    Диалектика современного межкультурного иноязычного образования: векторы и смыслы: 
Методологический опыт научной школы «Межкультурное языковое образование в 21 веке» / 
В. А. Гончарова, И. Н. Столярова, Е. В. Васильева [и др.]. М.: Библио-Глобус, 2018. 254 с.

3    Щепилова  А.  В. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению французскому языку 
как второму иностранному: Теоретические основы. М.: Школьная книга, 2003. 486 с.

4    Спичко Н. А. Проектирование эффективной образовательной среды при обучении английскому 
языку на 1 курсе педагогического вуза (грамматический аспект, факультет английской филоло-
гии): дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2006. 199 с.; Колесникова Е. А. Обучение аудированию 
с письменной фиксацией существенной информации студентов первого курса языкового педа-
гогического вуза (английский язык): дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2008. 240 с.; Ионова 
А. М. Методика обучения профессионально ориентированному устному общению студентов 
бакалавриата на основе лингвокультурологического подхода (направление подготовки 031900 
«Международные отношения», немецкий язык): дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2012. 207 с.; 
Жарова А. М. Методика формирования учебно-познавательной компетенции младших школьни-
ков в процессе обучения иностранному языку: дис. … канд. пед. наук. Н. Новгород: [б. и.], 2013. 
212 с.; Макеева С. Н. Формирование методической компетенции у будущего бакалавра педаго-
гического образования в процессе профессионального направленного обучения иностранному 
языку: дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2013. 232 с.; Селиванов С. И. Технология компьютерно-
го сопровождения процесса обучения иностранному языку младших школьников (английский 
язык): дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2013. 188 с.; Смирнова О. В. Формирование коммуни-
кативной мобильности студентов экономического вуза: дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2013. 
200 с.; Мурашева Е. С. Методика формирования субъектности младших школьников средствами 
языкового портфеля как компонента учебно-методического комплекса по иностранному языку: 
дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2014. 239 с.; Фроликова Е. Ю. Методика обучения студентов 
монологическому высказыванию на основе рефлексии (начальный этап, языковой вуз): дис. … 
канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2014. 214 с.; Дудушкина С. В. Методика обучения аудированию на ос-
нове принципа автономной деятельности студентов (французский язык, языковой вуз): дис. … 
канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2015. 195 с.; Головчанская И. И. Формирование фоностилистической 
компетенции учителя иностранного языка (бакалавриат, французский язык): дис. … канд. пед. 
наук. Пятигорск: [б. и.], 2016. 256 с.; Лучина Е. В. Методика формирования компенсаторной ком-
петенции при обучении слуховой рецепции на начальном этапе языкового вуза (французский 
язык): дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2016. 239 с.

5    Тарева  Е.  Г.,  Анненкова  А.  В.,  Дикова  Е.  С. и др. Межкультурное иноязычное образование: 
лингводидактические стратегии и тактики. М.: Логос, 2014. 232 с.; Языкова Н. В., Макеева С. Н. 
Формирование методической компетенции учителя иностранного языка в университете. 
М.: Тезаурус, 2015. 288 с.

6    С 2016 г. в ИИЯ раз в два года проводятся конференции: 1) «Диалог культур. Культура диало-
га», в рамках которой обсуждаются результаты исследований в области проблем межкультурной 
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С 2015 года по настоящее время (вот уже 10 лет) в ИИЯ МГПУ функцио-
нирует и динамично развивается методическая научная школа «Межкультур-
ное многоязычное образование как фактор социальных трансформаций» (ру-
ководитель школы — д-р пед. наук, профессор Е. Г. Тарева). Эта научная школа 
продолжила основные направления научной деятельности ИИЯ, в большей 
степени фокусируясь на стратегии внедрения результатов исследований в со-
циальные, культурные, общегуманитарные практики Москвы, в национально 
значимые проекты нашей страны. Научная школа призвана тем самым объе-
динить единомышленников из числа научно-педагогических и педагогических 
работников МГПУ, а также других университетов и научных сообществ в це-
лях исследования национально-культурной природы становления личности, 
формирования и развития ее гражданской идентичности в процессе обучения 
иностранным языкам.

Сегодня методическая научная школа ИИЯ МГПУ является ведущей науч-
но-исследовательской площадкой в области отечественной лингводидактики. 
Она объединяет более 200 членов — сотрудников МГПУ и других университетов 
из различных городов Российской Федерации (Москва, Иркутск, Красноярск, 
Рязань, Саранск, Чита), а также членов научного сообщества из зарубежных 
стран (Германия, Китай, Франция). Это сложившийся коллектив единомышлен-
ников, совместная деятельность которых направлена на решение важных вопро-
сов развития лингводидактики с учетом актуальных политико- экономических 
и социокультурных тенденций, национальных и региональных особенностей 
преподавания иностранных языков различным категориям обучающихся.

Систематизация и обобщение информации о результатах работы научной 
школы позволяют выделить несколько важных направлений ее деятельности 
и, соответственно, определить вклад ее членов в развитие теории и методики 
обучения иностранным языкам. Рассмотрим их подробнее.

1. Разработка методологических основ лингводидактики. Члены научной 
школы участвуют в обновлении и углублении научных основ современной 
лингводидактики, развивающейся в условиях трансформации ценностных 
ориентиров обучения иностранным языкам. Прежде всего, всестороннему 
обоснованию подвергся межкультурный подход к языковому образованию. 
Специфический вектор его интерпретации заключается в позиционировании 
равноправия (эгалитарности) двух культур — иной и родной, взаимодействую-
щих в сознании изучающего иностранный язык. Родная культура при этом 
перестает быть просто средством погружения в иной социокультурный кон-
текст; она приобретает статус целевой культуры, особенности которой стано-
вятся очевидными для обучающегося только в ее сопоставлении с культурой 

коммуникации и подготовки кадров к участию в диалоге культур; 2) «Педагогический дискурс», 
в ходе которой исследуются проблемы повышения качества профессиональной компетенции 
учителей/преподавателей в области коммуникационных процессов в дидактическом контек-
сте (по принципу «обучая, обучаюсь»). Начиная с 2023 года организуется ежегодный форум 
«Языки и культуры Восточной Азии в образовательном пространстве».
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представителей стран(ы) изучаемого языка (Тарева, 2017). В этом статусе 
межкультурный подход занимает особое место в парадигме культуроориенти-
рованных подходов, приобретая свою целевую ориентацию, специфическое 
содержательное наполнение процесса обучения, насыщаясь технологическими 
решениями.

В русле такой интерпретации межкультурного подхода выполнена доктор-
ская и ряд кандидатских диссертаций7, опубликовано несколько монографиче-
ских работ и учебных пособий8, развивающих идеи межкультурного вектора 
построения процесса обучения иностранным языкам студентов языкового 
и неязыкового вузов. Важным для современного этапа интерпретации меж-
культурного подхода видится изучение в рамках научной школы тех аспектов, 
которые относятся к сфере не-диалога культур, иными словами, которые ле-
жат в плоскости учета параметров конфликтного межкультурного дискурса. 
Пока в этой области обозначаются лишь немногочисленные попытки решения 
сложных проблем межкультурного взаимодействия9. При этом очевидно, что 
данное направление на сегодняшний момент для лингводидактики наиболее 
востребовано в условиях геополитических изменений.

Интересным и значимым вкладом в развитие методологических основ 
лингводидактики в аспекте вскрытия сущности ведущих направлений языкового 
образования и определения их применимости на практике считаем исследование 
природы социолингвистического подхода к обучению иностранным языкам. 
Особый характер данного подхода побуждает членов научной школы вести 
поиски в области социальных параметров субъектов межкультурного диалога 
и языковых (лексических, фонетико-фонологических) средств их (параметров) 
проявления в речевых поступках субъектов взаимодействия. Результаты таких 

7    Тройникова Е.  В. Концептуальные основы системы иноязычной информационно-страте-
гической подготовки студентов к межкультурному диалогу (языковой вуз): дис. … д-ра 
пед. наук. М.: [б. и.], 2024. 510 с.; Будник А. С. Методика формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции старшеклассников посредством элективного видеокурса: 
дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2015. 199 с.; Мухина Н. Н. Развитие ценностных ориента-
ций студентов в процессе межкультурной интерпретации художественного текста (англий-
ский язык, языковой вуз): дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2024. 185 с.

8    Диалог культур. Культура диалога: Человек и новые социогуманитарные ценности: кол-
лективная монография / Н. В. Барышников, А. Л. Бердичевский, Л. Г. Викулова [и др.]. М.: 
Нео лит, 2017. 424 с.; Межкультурная коммуникация в современном мире / А. В. Жукоцкая, 
С. В. Черненькая, С. Б. Кожевников [и др.]. М.: МГПУ, 2018. 100 с.; Бердичевский А. Л., 
Гиниатуллин  И.  А.,  Тарева  Е.  Г.  Методика межкультурного иноязычного образования 
в вузе. М.: Флинта, 2019. 368 с.; Межкультурное образование в вузе: лингводидактические 
стратегии и практики / Е. Г. Тарева, А. В. Анненкова, О. А. Гаврилюк [и др.]. СПб.: Нестор- 
История, 2020. 272 с.; Тарева Е. Г., Тройникова Е. В. 3.3. Информационное моделирование 
межкультурного диалога: новая стратегия в лингвообразовании // Язык, культура, социум: 
essentia et existentia. М.: Книгодел, 2023. С. 109–129.

9    Тройникова Е. В. Указ. изд.; Tareva E. G., Tarev B. V. Dialogue of culture vs non-dialogue of cul-
tures in woke world: case of foreign language teaching // Journal of Siberian Federal University. 
Huma nities and Social Sciences. 2024. Vol. 17. No. 11. P. 2256–2267.
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изысканий (см. ряд монографий и кандидатских диссертаций10) демонстрируют 
явно выраженную практическую направленность проводимых работ, существен-
но улучшающих результативность процесса языковой подготовки студентов.

Еще одним значимым вектором уточнения и расширения методологиче-
ских основ лингводидактики служит концепция непрерывности языкового 
образования в широкой системе филологической направленности подготов-
ки обучающихся, нашедшая свое фундаментальное описание и применение 
на практике11. Особая значимость таких исследований связана с ориента-
ций российского образования на раннюю профориентацию и профилизацию 
процес са языковой подготовки обучающихся.

Наконец, несомненно важен для развития методологических основ лингво-
дидактики инновационный вектор исследовательских практик, направленный 
на компаративный анализ изучаемых лингводидактических явлений. В отдель-
ных (пока) работах12 задан ориентир для перспективных изысканий, связанных 
с изучением отечественных и зарубежных достижений и/или недостатков в сфе-
ре обучения иностранным языкам, анализируемых в сравнительно-сопостави-
тельном аспекте.

2.  Исследование проблем совершенствования подготовки учителя ино-
странного языка. Это направление аккумулирует в себе и продолжает раз-
вивать ключевые идеи формирования и совершенствования методического 
сознания студентов — будущих преподавателей иностранного языка, совершен-
ствования их профессионально-методического мастерства, приобретения такими 
специалистами новых, востребованных жизнью способностей, поиска новых 
технологических подходов формирования профессионально-методической ком-
петенции студентов педагогического вуза в рамках их подготовки к преподава-
нию иностранных языков. В русле данного направления заметным явлением 
стала публикация книги «Профессиограмма современного учителя иностран-
ного языка» (Бердичевский, Тарева, Языкова, 2021), практическая значимость 

10    Язык, культура, социум: essentia et existentia. М.: Книгодел, 2023. 152 с.; Полушкина Т. А. 
Методика обучения студентов просодическому оформлению публичного высказывания 
(неязыковой вуз, английский язык): дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2018. 228 с.; Смоло-
ва М. А. Обучение реферированию текстов на китайском языке студентов языкового вуза: 
дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2021. 349 с.; Вишневецкая Н. В. Методика обучения 
будущих преподавателей вуза лексическому компоненту социолингвистической компетен-
ции (английский язык): дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2022. 214 с.

11    Колесников А. А. Концептуальные и технологические основы профориентационного обу-
чения иностранному языку в системе непрерывного филологического образования: дис. … 
д-ра пед. наук. М.: [б. и.], 2017. 561 с.; Tareva E., Razumovskaya V., Guile D. Post-know ledge 
Economy and Lifelong Language Learning: New Agendas and Issues // Adult English Language 
Teaching: Transformation through Lifelong Learning. Vol. 29. Cham: Springer, 2022. P. 1–24.

12    Постмодернизм как доминанта развития системы образования в США и России. М.: Язы-
ки Народов Мира, 2020. 224 с.; Orekhova E. Ya. Comparative pedagogy: changing research 
perspective // Perspectives of Science and Education. 2024. No. 2(68). P. 10–23; Бокова Т. Н., 
Цыбанева В.  А. Компаративный подход в лингводидактике: сущность и перспективы // 
Образование и саморазвитие. 2024. Т. 19. № 1. С. 81–91.
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которой заключается в обновлении портрета преподавателя иностранного 
языка, расширении спектра его функций, дидактических и воспитательных 
возможностей. Этому же посвящены работы ряда членов школы ИИЯ МГПУ13.

3. Разработка новых концепций учебника иностранного языка. В рамках дан-
ного направления членами научной школы ИИЯ МГПУ предлагаются концепции 
проектирования новых типов учебных изданий (учебников, учебных пособий 
и т. д.) для изучения иностранного языка на разных этапах обучения. В этой области 
разработаны инновационные концепции содержательно-структурной организации 
учебника, предназначенного для студентов языкового и неязыкового вузов14. Инте-
реса, несомненно, заслуживает изучение концепции электронных изданий в сфере 
обучения иностранным языкам15. Практическое воплощение идеи инновационного 
моделирования учебных изданий нашли в реализуемой в ИИЯ МГПУ магистерской 
программе «Учебник иностранного языка в современном лингвообразовании», 
а также в ряде электронных изданий по обучению письменности и произношению 
на материале корейского языка (автор — Л. А. Воронина).

4.  Исследование лингводидактического потенциала современных информа-
ционных технологий. В настоящее время цифровыми технологиями занимается 
несколько лингводидактических научных школ. Спецификой направлений 
исследований в ИИЯ МГПУ стало изучение рационализирующего и оптими-
зирующего потенциала электронных средств обучения иностранным языкам. 
В фокусе внимания оказываются те аспекты формирования речевых навыков 

13    Вишневецкая Н. В. Указ. изд.; Казанцева А. А. Методическое сознание учителя иностран-
ного языка: к вопросу о сущности понятия // Современные проблемы науки и образования. 
2022. № 6–1. С. 28; Тарева Е. Г. Методическое сознание преподавателя иностранного язы-
ка: подходы к толкованию феномена // Иностранные языки в школе. 2022. № 5. С. 5–13; 
Языкова Н. В. Методическая подготовка учителя иностранного языка: прошлое, настоя-
щее, будущее: избранные статьи к юбилею доктора педагогических наук, профессора 
Натальи Витальевны Языковой. М.: Языки Народов Мира, 2023. 246 с.

14    Тарева Е. Г., Тарев Б. В. Инновационный потенциал образовательных традиций: учебник 
иностранного языка открытого типа // Вопросы методики преподавания в вузе: ежегод-
ный сборник. 2014. № 3(17). С. 364–373; Воскресенская М. С. Технология проектирования 
учебного пособия как средства формирования интеракциональной компетенции студентов 
(юридический вуз, французский язык): дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2019. 233 с.; 
Тарева Е. Г. Учебник иностранного языка: сила воздействующей функции // Иностранные 
языки в школе. 2021. № 7. С. 5–11.

15    Колесников А. А. Smart-учебник по иностранному языку: попытка обоснования в контексте 
вызовов современности // Иностранные языки в школе. 2021. № 7. С. 29–38; Летун С. А., 
Воронина Л. А. Электронный учебник иностранного языка как средство брендинга уни-
верситета // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2022. № 5. С. 46–61. 
URL: http://e-koncept.ru/2022/221033.htm; Тарева  Е.  Г. Учебник по методике обучения: 
новые цифровые горизонты // Современная {цифровая} дидактика. М.: А-Приор, 2023. 
С. 43–48;  Voronina  L.  A.,  Letun  S.  A.,  Rozenfeld  E. Basic Requirements for Characteristics 
of the Korean Language e-Textbook // Foreign Language Teaching. 2023. Vol. 50. No. 2. P. 172–
185; Казанцева А. А. Диалектико-трансформационный подход к исследованию проблемы 
создания учебника по методике обучения иностранным языкам // Инновации в образова-
нии. 2024. № 7. С. 30–39.
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и развития речевых умений, которые традиционно являлись особенно вре-
мя- и трудозатратными (например, организация этапа тренировки языковых 
и речевых навыков, контроля и оценивания уровней сформированности ком-
понентов коммуникативной компетенции). Члены научной школы изучают 
те цифровые технологии, включая технологии генеративного искусственного 
интеллекта, которые обеспечивают эффективность освоения материала, избе-
гая рутинности выполняемых обучающимися действий. В этой области следует 
выделить несколько интересных исследований уровня монографий, кандидат-
ских диссертаций, научных статей16. Одновременно поиски ведутся на уровне 
осознания и осмысления особенностей участников цифровой межкультурной 
коммуникации17. Видится, что именно в этом направлении могут быть реа-
лизованы перспективы развития лингводидактики в цифровом измерении 
процесса обучения иностранным языкам. В своем практическом воплощении 
направленность исследований в данной области реализуется в магистерской 
программе «Цифровая лингводидактика».

5. Совершенствование теории и технологии обучения восточным языкам. 
Данное направление разрабатывает и развивает концепции обучения восточ-
ным языкам. Пожалуй, в пространстве лингводидактических исследований 
российской науки оно является одним из наиболее заметных и значимых 
в общероссийском масштабе, поскольку основные методические силы сосре-
доточены именно в научной школе ИИЯ МГПУ, где ежегодно защищаются 
диссертации, посвященные различным аспектам преподавания восточных 
языков, где внедряются инновации и формируются новые концепции развития 
восточной лингводидактики. В рамках исследования данной проблематики за-
служивают внимания кандидатские диссертации, а также научные статьи, выпол-
ненные на материале китайского, корейского и японского языков18. Практически 

16    Тарева Е. Г. Цифровая эпоха и педагогические профессии // Вестник МГПУ. Серия: Фило-
софские науки. 2018. № 3 (27). С. 85–90; Данилин М. В. Методика обучения аудированию 
в условиях мультимодальной коммуникации с использованием аутентичных аудиовидео-
материалов (английский язык, среднее общее образование): дис. … канд. пед. наук. М.: 
[б. и.], 2023. 173 с.; Тивьяева И. В., Михайлова С. В., Казанцева А. А. Регламентирование 
использования средств генеративного искусственного интеллекта в выпускной квалифи-
кационной работе // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образо-
вание. 2024. № 2 (54). С. 202–218.

17    Тарева Е. Г. Глава 9. Межкультурная сензитивность субъектов цифровой коммуникации 
как предмет исследования // Карта компетенций педагога иностранных языков в условиях 
цифровизации образования. М.: Эдитус, 2023. С. 189–207.

18    Малых О. А. Формирование фонологической компетенции студентов в условиях учебного 
трилингвизма (китайский язык, языковой вуз): дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2018. 
203 с.; Смолова М. А. Обучение реферированию текстов на китайском языке студентов 
языкового вуза: дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2021. 349 с.; Мизгулина М. Н. Методика 
обучения аудированию текстов на японском языке (начальный этап, дополнительное об-
разование): дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2021. 227 с.; Воронина Л. А., Летун С. А. 
Проблема отбора и организации содержания обучения корейскому языку в школьном 
учебнике // Иностранные языки в школе. 2021. № 7. С. 72–76; Воронина Л. А., Летун С. А. 
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данное направление осуществляется в рамках подготовки преподавателей 
на уровне реализации магистерской программы «Обучение языкам стран 
Дальнего Востока». Как представляется, именно проблемы, исследуемые 
в контексте обучения восточным языкам, являются одними из наиболее пер-
спективных в плане развития научной школы института; соответствующие 
тенденции в этой области только начинают формироваться, воплощаться в фор-
мат научного знания, и членам научной школы следует активно разрабатывать 
технологические решения, связанные с совершенствованием преподавания 
восточных языков на разных уровнях образовательной системы.

Заключение

Научная школа ИИЯ МГПУ «Межкультурное иноязычное образование как 
фактор социальных трансформаций» объединяет исследователей, чьи научные 
устремления характеризуются вариативностью исследуемых вопросов, фун-
даментальностью осуществляемых изысканий, разнообразием выделяемых 
для исследования проблем, а также направленностью на внедрение результатов 
в широкие социальные практики. Выделенные в ходе анализа пять направле-
ний деятельности школы фиксируют главные векторы движения научных ис-
следований, основное предназначение которых — совершенствовать языковое 
образование на различных уровнях его реализации, развивать отечественную 
методическую науку, строя на традиционных принципах новые актуальные 
проекции и обеспечивая перспективы роста отечественной лингводидактики.

Список источников

1. Бердичевский, А. Л., Тарева, Е. Г., & Языкова, Н. В. (2021). Профессиограмма 
современного учителя иностранного языка. Флинта.

2. Викулова, Л. Г., Бирюкова, Е. В., & Попова, Л. Г. (2023). Развитие сопостави-
тельного языкознания в рамках научных школ России (на материале защит диссер-
тационных исследований аспирантов, МГПУ, 2016–2022). Вестник МГПУ. Серия 
«Филология. Теория языка. Языковое образование», 1(49), 183–194.

3. Караулов, Ю. Н. (2004). Научная школа «языковая личность». Гуманитарные 
исследования, 3(11), 14–23.

Роль национально-культурного компонента при обучении иностранному языку (на приме-
ре корейского) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Исто-
рия, филология. 2021. Т. 20. № 2. С. 49–56; Солянко Е. А. Методика обучения студентов 
письменной интернет-коммуникации в сфере обиходно-бытового общения (китай ский 
язык, начальный этап): дис. … канд. пед. наук. М.: [б. и.], 2022. 245 с.; Тарева Е. Г., Федя-
нина В. А., Мизгулина М. Н. Разработка системы оценивания уровня владения японским 
языком участников олимпиады // Язык и культура. 2023. № 61. С. 306–323; Ситдико-
ва В. В., Тарева Е. Г., Федянина В. А. Комплексный анализ учебных пособий по японскому 
языку для дополнительного школьного образования // Вестник МГПУ. Серия: Филология. 
Теория языка. Языковое образование. 2023. № 4 (52). С. 206–214.



 

178 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

4. Колесников, А. А., & Корзун, О. О. (2023). Исследование современных про-
блем лингводидактики в рамках научных школ России (на материале защит диссерта-
ций, МГПУ, 2019–2022). Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое 
образование», 3(51), 208–217.

5. Нечаев, О. И. (2013). Научная школа академика Е. А. Вагнера как опыт созда-
ния инфраструктуры инновационного развития и подготовки лидерских кадров. 
Шумпетеровские чтения, 1, 239–241.

6. Тарева, Е. Г. (2017). Система культуросообразных подходов к обучению иностран-
ному языку. Язык и культура, 40, 302–320.

7. Тарева, Е. Г. (2015). Эволюция лингводидактики: от классического к пост-
неклассическому измерению. Магия ИННО: новое в исследовании языка и методике 
его преподавания (с. 239–244). Материалы второй научно-практической конференции. 
Издательство МГИМО (У) МИД РФ.

8. Устюжанина, Е. В., Евсюков, С. Г., Петров, А. Г., Казанкин, Р. В., & Дмитрие-
ва, М. Б. (2011). Научная школа как структурная единица научной деятельности. 
Препринт#WP/2011/288. 

9. Факторович, А. Л. (2007). Научная школа как дискурс и аспекты ее потенциала. 
Язык. Текст. Дискурс, 5, 211–218.

10. Цибульникова, В. Е. (2012). Научная школа управления образовательными 
системами. Образование в современной школе, 4, 19–22.

11. Шапошник, В. А. (2018). Научная школа: эволюция понятия. Ученые записки 
Казанского университета. Серия: Естественные науки, 160(3), 542–544.

References

1. Berdichevsky, A. L., Tareva, E. G., & Yazykova, N. V. (2021). Professional chart 
of a modern foreign language teacher. Flinta. (In Russ.).

2. Vikulova, L. G., Biryukova, E. V., & Popova, L. G. (2023). Development of com-
parative linguistics within the framework of scientific schools of Russia (on the material 
of defense of dissertation research of graduate students, MCU, 2016–2022). Bulletin 
of MSPU. Series: Philology. Theory of language. Language Education, 1(49), 183–194. 
(In Russ.).

3. Karaulov, Yu. N. (2004). Scientific school «language personality». Humanities 
Research, 3(11), 14–23. (In Russ.).

4. Kolesnikov, A. A., Korzun, O. Oh. (2023). Research of modern problems of linguis-
tic didactics within the framework of scientific schools of Russia (on the material of the de-
fense of dissertations, Moscow State Pedagogical University, 2019–2022). MCU Journal 
of Philo logy. Theory of Linguistics. Linguistic Education, 3(51), 208–217. (In Russ.).

5. Nechayev, O. I. (2013). Scientific School of Academician E. A. Wagner as expe-
rience of creating infrastructure of innovation development and training of leadership 
person nel. Schumpeterian Readings, 1, 239–241. (In Russ.).

6. Tareva, E. G. (2017). A system of culturally responsive approaches to foreign 
langua ge teaching. Yazy`k i kul`tura, 40, 302–320. (In Russ.).

7. Tareva, E. G. (2015). The evolution of linguistic didactics: from the classical 
to the post-classical dimension. The magic of INNO: New in language research and tea-
ching methodology (pp. 239–244). Proceedings of the second scientific-practical conference. 
Izdatel’stvo MGIMO (U) MID RF. (In Russ.).



Языковое образование. Методика преподавания филологических дисциплин 179

8. Ustyuzhanina, E. V., Evsyukov, S. G., Petrov, A. G., Kazankin, R. V., & Dmit-
rie va, M. B. (2011). Scientific school as a structural unit of scientific activity. 
Preprint#WP/2011/288. (In Russ.).

9. Faktorovich, A. L. (2007). The science school as discourse and aspects of its poten-
tial. Language. Text. Discourse, 5, 211–218. (In Russ.).

10. Tsibulnikova, V. E. (2012). Research School of Educational Systems Management. 
Education in the Contemporary School, 4, 19–22. (In Russ.).

11. Shaposhnik, V. A. (2018). The Scientific School: The Evolution of a Concept. Procee-
dings of Kazan University. Natural Sciences Series, 160(3), 542–544. (In Russ.).

Информация об авторах

Елена Генриховна Тарева — доктор педагогических наук, профессор, директор 
Института иностранных языков МГПУ.

Оксана Олеговна Корзун — кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры английского языка и лингводидактики Института иностранных языков 
МГПУ.

Information about the authors

Elena G. Tareva — D. Sc. (Pedagogy), Professor, Head of the Institute of Foreign 
Languages, MCU.

Oksana O. Korzun — PhD (Education), Associate Professor, Department of English 
and Linguodidactics, Institute of Foreign Languages, MCU.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.



 

180 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Научная статья
УДК 378.016:811
DOI: 10.24412/2076-913X-2025-157-180-193

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ:  
ОБУЧЕНИЕ КАК ПОЛИЛОГ СМЫСЛОВ
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению результатов, полученных в ходе 
пилотного исследования, посвященного лингводидактическому проектированию об-
разовательного процесса в формате полилога смыслов при подготовке специалистов 
в области научно-технической дипломатии. Актуальность проблемы определяется 
современным социальным заказом на подготовку высококвалифицированных профес-
сиональных кадров, обладающих системой сформированных профессионально-лич-
ностных установок, обеспечивающих осознанное, ценностно-смысловое отношение 
личности к профессиональной деятельности и ее ключевым задачам в современных 
условиях научно-технологического сотрудничества.

Цель исследования заключается в разработке сценария обучения студентов-
между народников иноязычному профессиональному общению в формате смыслового 
взаимодействия — полилога смыслов (национально-культурных, социокультурных, 
социальных, собственно профессиональных, межкультурных, личностных), пред-
полагающего интеграцию и мультипликацию социально значимых и личностных 
смыслов на междисциплинарной основе. В ходе исследования использовался ком-
плекс методов: анализ литературных и новостных источников, обобщение данных, 
их систематизация и интерпретация; методы синхронного, диахронного и сопоста-
вительного анализа концептов; комплексная методика экспликации и описания кон-
цепта; прогностическое моделирование сценарного плана обучения; опытная про-
верка сценария; опрос участников опытной проверки; экспертная оценка результатов 
анализа.

Систематизация собранного материала позволила определить перечень смыс-
ловых доминант, производных от них рекуррентных единиц и актуальных кон-
текстов их употребления; уточнить список учебных тем, провести отбор содержа-
ния и спроек тировать сценарий обучения в формате смыслового взаимодействия 
субъек тов образовательного процесса. Разработанный сценарий прошел успеш-
ную апробацию в ходе опытного обучения. Педагогическое взаимодействие в фор-
мате полилога смыслов, кроме очевидного практического результата, связанно-
го с необ ходимостью решать широкий круг профессионально релевантных задач 
с использованием иностранного языка (ИЯ), имеет значительный воспитательный 
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и развивающий потенциал. Оно способствует интеграции и мультипликации социаль-
но значимых и личностных смыслов на широкой междисциплинарной основе, 
создает фундамент для диалектики познавательных и профессиональных мотивов 
личности.

Ключевые слова: научно-техническая дипломатия, сценарий обучения, иноязыч-
ное профессиональное общение, смысловое взаимодействие, полилог смыслов.
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Abstract. The article is devoted to considering the results obtained during the pilot study 
on the language pedagogy foundations of the educational process designed as a polylogue 
of meaning perspectives, with learners majoring in science and technology diplomacy. 
The relevance of the problem results from the urgent social demand for highly qualified spe-
cialists characterized by a system of acquired professional and personal attitudes to ensure 
awareness of and values-based attitude to professional activity, its key tasks and missions 
in modern science and technology cooperation.

The pilot study was aimed at modeling a polylogue of meaning perspectives scena rio 
to teach foreign language profession-related communication to majors in science and tech-
nology diplomacy. The meaning perspectives were meant to combine on the interdisciplina-
ry basis to provide interaction, integration, and multiplication of socially and personally 
relevant meanings — those reflecting national-cultural, socio-cultural, social, purely pro-
fessional, intercultural, and personal viewpoints. The research methods included a com-
plex of instruments, namely: analysis of literary and mass media sources; data synthesis, 
systematization, and interpretation; methods of synchronous, diachronic and comparative 
analysis of concepts; a comprehensive method of explication and description of the con-
cept; predictive scenario modeling; experimental scenario testing; survey of participants 
in the pilot test; expert evaluation of the analysis results.
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Selected material systematization made it possible to substantiate a set of semantic 
dominants, their derivatives — recurrent items, together with their current contexts; fina-
lize the list of study topics, select appropriate content, and model the polylogue of meaning 
perspectives scenario as teacher-and-learner(s) interaction. The modeled scenario proved 
effective in experimental scenario testing. Besides the apparent practical outcome resulting 
from learners’ having to use the foreign language to solve a wide range of profession-related 
tasks, the «polylogue» of meaning perspectives scenario as teacher-and-learner(s) interaction 
showed a considerable educational and developmental potential. Along with encouraging 
integration and multiplication of socially and personally relevant meanings on a broad inter-
disciplinary basis, it provides the foundation for a learner to develop dialectic of cognitive 
and professional motives.

Keywords: science and technology diplomacy, scenario of teaching and learning, 
foreign language profession-related communication, interaction of meaning perspectives, 
polylogue of meaning perspectives. 

For citation: Yarotskaya, L. V. (2025). Language pedagogy foundations of educating 
majors in science and technology diplomacy: teaching and learning as polylogue of meaning 
perspectives. MCU Journal of Philology. Theory of Linguistics. Linguistic Education, 1(57), 
180–193. https://www.doi.org/10.24412/2076-913X-2025-157-180-193

Введение

В современном мире, характеризующемся обострением целого 
спектра межгосударственных противоречий, усилением кризисных 
явлений в системе мирового устройства, рецидивом застарелых 

конфликтов и возникновением новых очагов противостояния на мировой арене, 
область научно-технической дипломатии приобретает особое значение. С од-
ной стороны, эта сфера обладает стабилизирующим международные отноше-
ния потенциалом, объединяя усилия ученых на общем для человечества пути 
научного познания, открывая доступ к использованию результатов и продуктов 
научной деятельности на благо разных стран и народов. С другой стороны, тех-
нологическая обеспеченность социума, его научный статус в мировой табели 
о рангах нередко сами оказываются в фокусе глобальной конкурентной борь-
бы, поскольку во многом предопределяют весомость позиции этого социума 
как субъекта международного права, — по существу, возможность суверенного 
выбора пути своего развития. Как отмечается в Стратегии научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации, способность общества и государства 
создавать и применять наукоемкие технологии критически важна для обеспе-
чения независимости и конкурентоспособности страны на мировой арене, 
что позволяет отнести это направление деятельности к числу приоритетных 
(Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 № 145 «О стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации»).

Отвечая на социальный заказ к системе высшего образования, педагогиче-
ское сообщество стремится создать условия для подготовки нового поколения 
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научно-дипломатических работников, осознающих место, роль и механизмы 
научно-технологического сотрудничества в современном мире, его созидатель-
ный потенциал; сосредоточивает усилия на воспитании специалистов, гото-
вых отстаивать технологический суверенитет страны, в том числе в условиях 
санкционного давления со стороны внешних конкурентов, способствовать 
выходу России на позиции научно-технологического лидерства. Такая работа 
предполагает целенаправленное развитие мотивационно-личностного аспек-
та профессионального сознания обучающихся, консолидирующего ценност-
но-смысловое основание деятельности в международном (и межкультурном) 
пространстве научно-технологического сотрудничества, что связано с глубо-
ким осознанием и принятием ключевых задач научно-технической дипломатии 
в настоящем и будущем мироустройстве в качестве личностно значимых. Обра-
зовательная практика показывает, что дисциплина «Иностранный язык» (ИЯ), 
реализующая межкультурную парадигму лингводидактики в высшей школе, 
положения контекстного образования, идеи воспитания в обучении, обладает 
необходимым для этого потенциалом.

В данной статье представлены результаты, полученные в ходе пилотного 
исследования, посвященного лингводидактическому проектированию обра-
зовательного процесса в формате смыслового взаимодействия при подготовке 
специалистов в области научно-технической дипломатии.

Цель исследования заключается в разработке и обосновании сценария 
обучения специалистов в области научно-технологического сотрудничества 
иноязыч ному профессиональному общению в формате смыслового взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса — полилога смыслов (националь-
но-культурных, социокультурных, социальных, собственно профессиональных, 
межкультурных, личностных), обеспечивающего интеграцию и мультипли-
кацию социально значимых и личностных смыслов на междисциплинарной 
основе.

В рамках поставленной цели решены следующие основные задачи:
1) в ходе анализа концептуального поля рекуррентности (термин О. И. Тит-

ковой (Титкова, 2015, с. 7–8)) в предметной области международных отноше-
ний и последующей экспертной оценки полученных результатов определены 
и конкретизированы смысловые доминанты, имеющие высокие показатели 
актуальности (частотности, аксиологичности; характеристики социального 
хронотопа);

2) проведена экспликация соответствующих концептов и определены кон-
туры смыслообразования в педагогическом взаимодействии, в частности:

• в вертикальном (диахронном) измерении представлена следующая ди-
намика смыслов: национально-культурные смыслы ↔ социокультурные 
смыслы ↔ социальные смыслы ↔ личностные смыслы;

• в горизонтальном (синхронном) разрешении смыслообразующий контур 
включает в себя: социальные смыслы ↔ межкультурные смыслы ↔ собствен-
но профессиональные смыслы ↔ личностные смыслы;
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• в полиперспективном (ad hoc) представлении: из подвижной во времени 
и пространстве точки обзора действительности актуализируется перспектива 
смыслов в нескольких ракурсах одновременно;

3) определено содержание, на котором строится образовательный процесс;
4) разработан сценарий обучения специалистов в области научно-тех-

нологического сотрудничества иноязычному профессиональному обще-
нию в формате смыслового взаимодействия субъектов образовательного 
процесса;

5) проведена опытная проверка разработанного сценария и подведены 
ее итоги.

Методология исследования

Исследование базируется на положениях деятельностной теории усвоения 
социального опыта, в частности ее современного направления, связанного 
с созданием педагогических условий для профессионального развития лично-
сти, — теории контекстного образования (Вербицкий, 2006 и др.); теории об-
щения, включая теорию межкультурной коммуникации (Бахтин, 1979; Библер, 
1991; Hall, 1966; Hofstede, 2010; Lewis, 2000 и др.), концепцию диалога культур 
и цивилизаций (Сафонова, 1996). Сценарий обучения целевого контингента 
иноязычному профессиональному общению в формате смыслового взаимо-
действия субъектов образовательного процесса разработан в соответствии 
с интегративным лингводидактическим принципом интернационализации 
профессиональной подготовки современного специалиста, предусматриваю-
щим «целенаправленное создание условий предметно специализированного 
развития личности, в которых ИЯ выступает в качестве необходимого средства 
формирования профессионального сознания специалиста неязыкового профи-
ля» (Яроцкая 2013, с. 26–27).

Материалы исследования включают в себя:
• рабочие программы дисциплин учебных планов Национального иссле-

довательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) по профи-
лю подготовки «Научно-технологическое и промышленное сотрудничество» 
(уровни образования: бакалавриат, магистратура), новостные сообщения, науч-
ные отчеты, документы, релевантные осваиваемой обучающимися предметной 
области, в том числе размещенные на сайтах профильных образовательных 
и научных организаций;

• педагогическую (включая лингводидактическую), психолого-педагоги-
ческую, лингвокультурологическую литературу по теме исследования;

• продукты деятельности обучающихся, полученные в ходе исследования.
В работе использовался комплекс методов, основными среди которых яв-

ляются: анализ литературных и новостных источников, обобщение данных, 
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их систематизация и интерпретация; методы синхронного, диахронного и со-
поставительного анализа концептов; комплексная методика экспликации и опи-
сания концепта; прогностическое моделирование сценарного плана обу чения 
иноязычному профессиональному общению в формате смыслового взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса; опытная проверка разработанного 
сценария; опрос и интервьюирование участников опытной проверки; экспертная 
оценка результатов первичного анализа выделенных фрагментов концептуаль-
ного поля рекуррентности в предметной области международных отношений.

Результаты исследования и дискуссия

Первый этап исследования был посвящен решению задач 1–4, обозна-
ченных ранее. Мы проанализировали рабочие программы дисциплин, входя-
щих в учебные планы Института международных отношений НИЯУ МИФИ, 
по профилю подготовки «Научно-технологическое и промышленное сотруд-
ничество» был определен набор базовых предметно-специализированных те-
матических блоков (не совпадающих с модулями обучения), обеспечивающих 
на междисциплинарной основе содержательный аспект обучения при форми-
ровании профессиональной картины мира специалистов данного профиля. 
В частности, в набор тематических блоков вошли: международно-правовые 
и международно-экономические аспекты сотрудничества, современный между-
народно-политический дискурс, межкультурные аспекты профессионального 
общения; тематический блок, связанный с современными ядерными техноло-
гиями, а также с исследованиями в области конкурентного анализа отдельных 
сегментов мирового рынка высоких технологий, управления международными 
научно-технологическими проектами. При этом особенностью блоков «Кон-
курентный анализ» и «Управление проектами» является их инструменталь-
ная направленность, не имеющая непосредственного выхода в пространство 
лингвосоциокультурного смыслообразования, что позволило нам перевести 
эти блоки в периферийную зону своего внимания.

Следующим шагом стало обращение к современным научным источникам, 
исследующим вопросы смыслообразования в предметных областях, соответ-
ствующих выделенным тематическим блокам (Алейникова, 2019; Амосова, 
2017; Буденная, 2021; Сергеева, Таюрская, 2021; Титкова, 2015, и др.). Что 
касается международно-правовой сферы, особый интерес в этом отношении 
представляют результаты, полученные Д. В. Алейниковой в ходе проектиро-
вания содержательной модели обучения будущих юристов-международников 
межкультурному профессиональному англоязычному общению в условиях кол-
лизии правовых культур (Алейникова, 2019). Учитывая место и роль англий-
ского юридического языка и англо-американского права в международно- 
правовых контекстах, рассмотрим эти результаты более предметно.
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В качестве значимых концептообразующих понятий, обладающих кол-
лизионным потенциалом в межкультурном правовом пространстве, этим ис-
следователем выделены: справедливость (equity, fairness, justice), равенство 
(equality), разумность (reasonableness), суверенитет (sovereignty) (Алейникова, 
2019). В российском и/или англоязычном правовом дискурсе они имеют высо-
кие показатели частотности и аксиологичности. При этом такие понятия, как 
разумность (reasonableness) и суверенитет (sovereignty), ключевые и высокоча-
стотные в одной культуре, оказываются, по существу, лакунарными — в дру-
гой. Так, термин reasonableness не только является частотным в англоязычном 
правовом дискурсе, но и определяет важнейшее понятие национальной культу-
ры этого народа (Wierzbicka, 1997, 2006), а также других народов, взявших его 
на вооружение (российский социум к их числу не относится). Производной 
от этого понятия выступает другая юридическая формула, относящаяся к выс-
шему стандарту юридического доказывания, — beyond a reasonable doubt 
(вне всякого разумного сомнения)1, в последние годы нашедшая отражение 
в международно-политическом дискурсе в виде весьма часто употребляемой 
рекуррентной единицы highly/overwhelmingly likely (с большой степенью ве-
роятности). Она, хотя и не является термином в строгом смысле этого слова, 
но обладает очевидной интерпретативной устойчивостью (Амосова, 2017). 
В частности, наблюдаются случаи ее использования в военно-политических 
оценках зарубежных специалистов, включая тематику применения оружия 
массового поражения.

С учетом значимости рассматриваемого понятия (как смысловой доминан-
ты) и спектра его производных, их актуальности для целевого контингента обу-
чающихся и высокой иллюстративности этого материала, проектирование в пе-
дагогическом контексте вертикального вектора смыслообразования — от на-
ционально-культурных смыслов к социокультурным и далее к социальным 
(reasonableness ↔ beyond a reasonable doubt ↔ highly/overwhelmingly likely) — 
представляется целесообразным. Горизонтальное разрешение смыслообразова-
ния (социальные смыслы ↔ межкультурные смыслы) с возможностью выхода 
на профессиональные смыслы (например, с опорой на рекуррентные единицы: 
Zaporozhye NPP, Kursk NPP, IAEA (International Atomic Energy Agency) и др.) 
и осознание межкультурных аспектов обсуждаемых проблем, с нашей точки 
зрения, служит консолидации ценностно-смыслового восприятия происходя-
щих событий и явлений. Главным условием глубины и продуктивности такого 
полилога смыслов, очевидно, становится разработка адекватного поставленной 
цели сценарного плана взаимодействия (Яроцкая, Воронина, 2023).

При проектировании тематического блока, связанного с международно-
эко номическими аспектами научно-технологического сотрудничества, мы об-
ратились к результатам докторской диссертации О. И. Титковой, содержащей 
ценную информацию о лингвокогнитивных инструментах моделирования 

1   Здесь и далее перевод наш. — Л. Я.
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профессиональной личности (выявления, отслеживания, прогнозирования 
и проектирования актуальных тем общественной жизни), в том числе в эко-
номической области и с учетом межкультурных различий значимых концеп-
тов (Титкова, 2015). Для целей нашего исследования интересным и показа-
тельным фактом представляется выделение/использование этим автором со-
циально значимых понятий, влияющих как на самовосприятие народов РФ, так 
и на межкультурное взаимодействие социума во внешнем контуре отношений: 
«независимость», «свобода», «воля», «Родина», «родная земля», «суверени-
тет», «демократия», «демократические ценности», «суверенная демократия», 
«мировой правопорядок», «санкции», которые по ряду позиций могут быть 
соотнесены с ключевыми понятиями, выделенными Д. В. Алейниковой в пра-
вовой сфере. С нашей точки зрения, подобные корреляции свидетельствуют 
в пользу отнесения таких понятий и соответствующих концептов к смысловым 
доминантам содержания обучения специалистов в области научно-технологи-
ческого сотрудничества иноязычному профессиональному общению в формате 
полилога смыслов.

Учитывая то обстоятельство, что одним из крупных тематических блоков 
подготовки таких специалистов является современный международно-поли-
тический дискурс, предварительный перечень смысловых доминант в ходе 
эксперт ной проверки был проверен на представленность в новостных сообще-
ниях государственных каналов радио- и телевещания РФ, включая RT; доку-
ментах этого периода, релевантных осваиваемой обучающимися предметной 
области.

Систематизация собранного материала позволила определить перечень 
смысловых доминант (с последующим выделением производных от них ре-
куррентных единиц и актуальных контекстов их употребления) и соответ-
ствующих им учебных тем, в рамках которых был проведен отбор содержа-
ния и спроектирован сценарий обучения иноязычному профессиональному 
общению в формате смыслового взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. Тематика отражена в следующих сценарных блоках:

• ключевые понятия социума/профессионального сообщества научно-тех-
нической дипломатии: культурная и социальная значимость событий и явлений 
в информационно-коммуникационном пространстве;

• демократия: либеральные и нелиберальные ценности;
• ядерная доктрина и мировой правопорядок;
• равенство и справедливость;
• международное право и суверенитет.
Заявленные в перечне темы представлены в разработанных нами материа-

лах соответствующими разделами (Units). При этом первый раздел (Unit 1) 
«Words, Words, Words» (Слова, слова, слова) является вводным; он ориентирует 
обучающихся на смысловой формат педагогического взаимодействия — поли-
лог смыслов, знакомит их с проблемным полем, в котором предстоит работать 
при развитии иноязычных речевых умений; закладывает лингвосоциокогнитивные 
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координаты смыслообразования, педагогические установки и структурное основа-
ние для последующей работы в рамках разработанного сценария.

Каждый из разделов имеет следующую структуру:
Section 1. Focusing on the Problem. (Раздел 1. Подумаем о проблеме). Задания 

вводят обучающихся в проблематику раздела, способствуют актуализации опре-
деленного сегмента профессиональной картины мира специалиста в области меж-
дународных отношений, первичному осмыслению материала в широком междис-
циплинарном контексте. Как правило, предполагается также исторический ракурс 
обзора проблемного поля; при этом выводы и оценки, сделанные на данном этапе 
обсуждения проблемы, служат основанием для дальнейшего смыслообразования 
с привлечением нового материала.

Языковые средства представлены функционально (в иллюстрациях, вопро-
сах, заданиях, предшествующих аудиторному обсуждению в студенческой 
группе); они систематизируются и обобщаются при подведении итогов теку-
щего этапа обсуждения проблемы, структурируются в концепт, образованный 
ключевым для данного раздела понятием (с аргументацией его компонентов).

Section 2. Looking Closer. (Раздел 2. Сосредоточимся на главном). Задания 
предполагают работу с текстовым материалом, его аналитическую обработку 
и направлены на дальнейшую проблематизацию обсуждаемых вопросов, выход 
на социальные и личностно значимые смыслы обучающихся.

Section 3. Providing Professional Insight. (Раздел 3. Осмыслим проблему в ко-
ординатах профессиональной деятельности). Задания этого структурного блока 
ориен тированы на освоение профессиональных контекстов деятельности, связан-
ных с затронутой проблемой, и в этой связи — с определением перспективных 
планов развития научно-технологического сотрудничества.

Section 4. On Balance. (Раздел 4. Подведем итоги). Заключительный блок по-
священ подведению итогов педагогического взаимодействия, в том числе рефлек-
сии в отношении динамики собственных взглядов и оценок обучающихся.

Разработка приведенного сценария обучения специалистов в области науч но-
технологического сотрудничества иноязычному профессиональному общению 
в формате полилога смыслов позволила перейти ко второму этапу исследования — 
проведению опытного обучения.

Начало опытного обучения в двух магистерских группах 1-го курса 
(2023 года набора) пришлось на середину второго семестра обучения (в силу 
технических вопросов, связанных с кадровыми перестановками), что вызва-
ло некоторые затруднения. Новый формат педагогического взаимодействия 
при изучении ИЯ оказался для студентов неожиданным, отличным от сло-
жившегося у них стереотипа занятия, при котором выполнение упражнений 
и обсуждение предложенных в них вопросов проходит с опорой на научно-по-
пулярный/учебный текст и в рамках его содержания, а не на современную 
профессиональную картину мира специалиста в области научно-технической 
дипломатии и актуальный международный контекст. Это стало очевидным 
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при подведении итогов и их обсуждении уже по окончании второго учебного 
занятия в рамках опытного обучения, о чем студенты сообщили преподавате-
лю. Это потребовало дополнительных (на тот момент — спонтанных) разъяс-
нений со стороны преподавателя, с обоснованием важности смыслового взаи-
модействия в межкультурном пространстве профессиональной деятельности, 
демонстрацией актуальных коммуникативно-деятельностных потребностей 
таких специалистов, анализом громких международных дискуссий последних 
лет и их лингвокогнитивной подоплеки.

В этих условиях важно было вовлечь студентов в новое измерение совмест-
ной иноязычной деятельности, открывающее лингвокогнитивные механизмы 
социального проектирования в современном информационно-коммуникацион-
ном пространстве, международной сфере и, как отмечается во многих иссле-
дованиях, позволяющее перейти на более высокий уровень осознания фактов, 
явлений, процессов, происходящих в современном мире, в том числе в науке, 
культуре, образовании (Кондрашова, 2022; Сергеева, Таюрская, 2021; Тарева, 
2017; Тимкина, Безукладников, 2023; Титкова, 2015, и др.). Конструктивное 
обсуждение актуальных вопросов, полилог смыслов — важная предпосылка 
успеха такой деятельности.

Мы полагаем, что благодаря этой педагогической установке уже через 
месяц совместной работы значительно возросла активность студентов на за-
нятии, сложился дискуссионный формат обсуждений в студенческой группе; 
повысилась инициативность магистрантов (в подготовке дополнительных 
материалов для совместного обсуждения, в проведении углубленного анализа 
проблемного поля, стремлении найти дополнительные аргументы для обосно-
вания своей позиции, готовности переосмыслить сделанные ранее выводы 
исходя из актуального социального контекста). Перечисленные позиции вы-
ступали в нашем исследовании в качестве показателей и критериев успешности 
опытного обучения. Результаты выборочного опроса большинства участников 
опытной проверки (тех, кто в отведенный временной интервал смог принять 
участие в опросе) подтвердил успешность опытного обучения (получены 
только положительные оценки со стороны обучающихся).

Описанный опыт смыслового взаимодействия при реализации сценария 
обучения специалистов в области научно-технологического сотрудничества 
иноязычному профессиональному общению был учтен нами при работе со сле-
дующим потоком обучающихся (набором 2024 года). Вводный раздел «Words, 
Words, Words» был значительно расширен и дополнен примерами; материалы 
других разделов также были актуализированы. Эта группа студентов сразу же 
активно включилась в предложенный формат педагогического взаимодействия, 
проявляла интерес к работе в дискуссионном плане (несмотря на некоторый 
недостаток языковых средств, что потребовало дополнительной разработки 
лексико-грамматического приложения для самостоятельной работы), была 
инициативна, имела высокие показатели посещае мости и успеваемости.
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Таким образом, анализ и осмысление перечисленных обстоятельств педа-
гогического взаимодействия в условиях опытного обучения позволили нам 
сделать вывод об успешности опытного обучения по разработанному сценарию 
как в первом, так и во втором потоке обучающихся.

Выводы

В результате проведенного пилотного исследования был научно обоснован, 
разработан и проверен на практике сценарий обучения специалистов в области 
научно-технологического сотрудничества иноязычному профессиональному 
общению в формате смыслового взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. Предлагаемый сценарий педагогического взаимодействия, кроме 
очевидного практического результата, связанного с необходимостью решать 
широкий круг профессионально релевантных задач с использованием ИЯ, 
имеет значительный воспитательный и развивающий потенциал, консолиди-
руя субъектность личности, пробуждая ее инициативность и активность в об-
щественном пространстве, формируя готовность аргументированно отстаивать 
свою позицию в дискуссии, слушать и слышать иные мнения, корректировать 
свою позицию при наличии веских аргументов оппонентов, принимать ответ-
ственность за продукты и результаты собственной деятельности и коллектив-
ный труд своей команды. Педагогическое взаимодействие в формате полилога 
смыслов разных уровней способно обеспечить интеграцию и мультипликацию 
социально значимых и личностных смыслов на широкой междисциплинарной 
основе, создать фундамент для диалектики познавательных и профессиональ-
ных мотивов личности.

Реализуя базовые функции педагогического исследования — научно-тео-
ретическую, заключающуюся в научно-теоретическом обосновании проек-
та обучения, и конструктивно-техническую, связанную с проектированием 
конкретного сценария обучения, — в качестве сверхзадачи мы стремились 
найти педагогическое решение актуальной для высшей школы проблемы: 
усилить воспитательный аспект образовательного процесса в вузе без привле-
чения дополнительных, например административных, ресурсов. Учитывая, 
что воспитательная работа не терпит назидательности и давления, тем более 
во взрослой аудитории, считаем важным обратить внимание своих коллег — 
преподавателей высшей школы — на тот потенциал, которым обладает дис-
циплина «Иностранный язык». Специфика природы ее предмета, интегрирую-
щего коммуникативные и когнитивные основы общения, а также социальные 
условия бытования языка, в том числе в конкретной профессиональной сфере, 
предоставляют значительные возможности в этом отношении.

В заключение отметим, что разработанный и апробированный в ходе 
исследования сценарий педагогического взаимодействия и отобранное 
для его реализации содержание послужили основой для создания учебника 
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английского языка, ориентированного на продвинутый этап обучения специа-
листов в области научно-технической дипломатии. В настоящее время учебник 
готовится к публикации.
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методологической грамотности с самого начала их профессиональной подготовки. Ак-
туальность исследования обусловлена потребностью поиска новых путей совершен-
ствования обозначенной компетенции на основе интегративного подхода к обучению. 
Научная новизна исследования заключается в раскрытых возможностях системного 
подхода к реализации данной задачи через последовательное развитие у студентов 
методологической грамотности с опорой на приобретаемые практические навыки. 
Объект исследования — научно-исследовательская компетенция студента-переводчи-
ка как система знаний о методах научного исследования в области переводоведения, 
предмет исследования — способы формирования у обучающихся понятийного ап-
парата переводоведения в ходе интегративного обучения. Ключевые методы работы: 
наблюдение, опрос (беседы со студентами), анализ научных работ студентов, наце-
ленный на выявление основных трудностей осуществления научно-исследовательской 
деятельности. Цель статьи состоит в описании путей становления и развития мето-
дологической грамотности будущего переводчика на протяжении всей профессио-
нальной подготовки с учетом взаимосвязи преподаваемых дисциплин. Материалом 
исследования послужил учебный план по направлению подготовки 45.03.02 «Линг-
вистика», профиль «Перевод и переводоведение», разработанный и реа лизуемый 
в Гуманитарно-прикладном институте Национального исследовательского универ-
ситета «МЭИ». В заключение делается вывод о том, что интеграция знаний из раз-
ных областей, с одной стороны, и умение применять практические навыки, с другой 
стороны, оказывают решающее воздействие на создание у студентов понятийного 
аппарата в области переводоведения, а также подчеркивается важная роль педагога 
как посредника в становлении у обучающихся научного мировоззрения.

© Косиченко Е. Ф., Евграфова Ю. А., 2025
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Abstract. The article discusses the importance of a systematic approach to developing 
research competences of future translators who are doing their BA. Analysis of the acade mic 
curriculum devised at National Research University «MPEI» reveals ways of building stu-
dents’ methodological awareness in the very first step of their professional training. The rele-
vance of the undertaken study is prompted by demand for new ways of raising linguistic 
students’ research competencies with reliance on the integrative approach to professional 
training. The scientific novelty of the study is manifested in the idea that students’ research 
competence can be developed through integration of their methodological awareness 
and practical skills. Thus, the article discusses research competency defined as comprehen-
sive knowledge about methods of scientific research and the ability to apply them, and puts 
emphasis on the importance of creating a system of concepts that reflect the main notions 
and categories of the theory of translation. The main research methods are observation, 
discussions with students, analysis of students’ scientific works aimed at revealing the most 
common difficulties of scientific research. The article aims to describe ways of developing 
methodological awareness of a future translator throughout the whole period of professional 
training and with regard to all curriculum subjects. The study is based on the BA translation 
programme that was devised at the institute of Humanities of National Research University 
«Moscow Power Engineering Institute». As a result, a new aspect of integrative education, 
which is developing practical skills along with acquiring a system of concepts in the sphere 
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of theoretical translation is described, the mediating role of the teacher in developing students’ 
scientific worldview is stressed.
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Введение

Поводом к написанию данной статьи послужил накопленный опыт 
в области руководства курсовыми и выпускными квалификацион-
ными работами (КР и ВКР) студентов бакалавриата, обучающих-

ся по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод 
и переводоведение». Взаимодействие со студентами в процессе подготовки 
научных работ показывает, что им не хватает понимания того, что КР и ВКР 
по переводческой специальности основываются на приобретенных в ходе 
предыдущей теоретической и практической подготовки знаниях в области 
родного и иностранного языков и умениях анализа текста. Даже при условии 
достаточного багажа знаний и хорошо развитых умений анализа текста сту-
денты испытывают трудности с соотнесением того, что уже усвоено, с тем, 
что предстоит сделать. Примечательно, что даже самые полные и подроб-
ные руководства по написанию КР и ВКР не способствуют в должной мере 
формированию у обучающихся понимания того, что именно необходимо де-
лать и с какой целью. Ключевая роль в урегулировании этой ситуации при-
надлежит научному руководителю, который в максимально сжатые сроки 
вынужден доносить до студента то, что тот мог усвоить постепенно в ходе 
предыдущей подготовки. Подчеркнем, что речь идет не о пробелах в знаниях, 
умениях и навыках, а именно об отсутствии в сознании обучающихся связей 
между разными этапами и аспектами профессиональной подготовки.

Особую трудность при подготовке КР и ВКР у студентов вызывает необхо-
димость конкретизировать методы научного исследования, как если бы ранее 
ими не использовались методы сопоставительного, лингвостилистического, 
семиотического, контекстуального, этимологического и других видов анализа 
текста, не осуществлялся перевод с одного языка на другой, не обобщался 
и не систематизировался осваиваемый в ходе обучения материал. Непонимание 
происходит, на наш взгляд, не из-за отсутствия умений применять названные 
и другие исследовательские методы, а из-за незнания того, что ранее усвоен-
ные операции с текстами имеют определенные названия, которые входят 
в понятийный аппарат переводоведения. Иными словами, речь идет об отсут-
ствии понимания связей между тем, что студент практически осваивает, и тем, 
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как это вписывается в научный контекст. Представляется, однако, что дан-
ные связи могут планомерно формироваться и закрепляться путем обычных 
поясне ний в ходе лекционных курсов и практических занятий.

Методология исследования

В данной части статьи рассматриваются ключевые для проводимого иссле-
дования понятия системного подхода к формированию научно-исследователь-
ской компетенции, методологической грамотности и интегративного обучения.

На необходимость системного подхода к подготовке переводчиков указы-
вает, в частности, В. В. Сдобников, характеризующий весь процесс как идеаль-
ную, динамическую и открытую систему, элементами которой выступают 
отдельные учебные дисциплины, а также «виды внеучебной деятельности, 
направленной на формирование профессионально значимых личностных ха-
рактеристик», и подчеркивающий необходимость обеспечения прочных свя-
зей между ними с учетом обязательных для переводческой личности качеств 
(Сдобников, 2023, с. 1157). В нашей статье мы не обращаемся к проблеме про-
фессиональной личности переводчика или особенностям формирования у него 
профессионального сознания, вместе с тем считаем важным акцентировать 
высказанную В. В. Сдобниковым мысль о системном подходе как о соедине-
нии разных составляющих учебного процесса в единое целое. В преломлении 
к цели нашего исследования такое соединение предполагает создание основы 
для скорейшего формирования научно-исследовательской компетенции. От-
метим также важность высказанной в статье зарубежных коллег идеи о том, 
что выработка системного подхода не должна сопровождаться эклектикой 
и приготовлением своего рода интеллектуального бульона (intellectual broth), 
в который можно намешать все, что угодно, с целью получить так называемую 
основу. Автор приводит метафорическое сравнение интеграции с удачным 
театральным представлением, когда роль каждого актера способствует сотво-
рению единого целого (Beard, 1999, с. 5).

Важность системного формирования научно-исследовательской компетен-
ции широко обсуждается в научных публикациях, при этом подчеркивается, 
что данный процесс должен предусматривать «получение необходимых тео-
ретических знаний и выработку на их основе практических умений и навыков, 
ориентированных на непосредственное применение в будущей профессиональ-
ной деятельности» (Рубцова, 2022, с. 120). Дополним, что профессиональные 
умения и навыки не только позволяют студентам осуществлять практическую 
деятельность, но и при условии необходимых пояснений со стороны препо-
давателя способствуют развитию у них научного мышления, ведя их от более 
конкретного к более абстрактному. Например, полученные благодаря знаниям 
об уровнях языка и роли языковых единиц в построении смысловой целост-
ности текста умения лингвистического анализа текста — это важный шаг 
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к пониманию того, что анализ представляет собой метод научного познания 
и инструмент решения поставленных в КР или ВКР задач. Однако практика 
показывает, что при всей своей очевидности данная связь между развитыми 
практическими компетенциями и их ролью в научной деятельности редко улав-
ливается обучающимися самостоятельно, в связи с чем процесс формирования 
методологической грамотности идет крайне медленно.

Проблема методологической грамотности студентов тесно связана с вопро-
сом о необходимости повышения профессионализма преподавателя иностранно-
го языка через перестройку его методологического мышления, что может быть 
достигнуто путем «трансформации видения им интегративного характера изме-
нений на уровне обучения языку» (Тарева, 2022, c. 5). Данная идея нашла пре-
ломление в работах других российских и зарубежных коллег, подчеркивающих, 
что профессиональный и педагогический рост представляют собой смежные 
понятия и качество преподавания зависит от уровня подготовленности педагога 
(Басюк, 2023; Chen, J. et al., 2023). Иными словами, для того чтобы правильно 
обучать студентов, в том числе принципам написания научных работ, препода-
ватель должен сам непрерывно повышать уровень своей научной подготовки.

Вопрос о необходимости обновления методологии в сфере профессиональ-
ной подготовки переводчиков также широко обсуждается специалистами в об-
ласти лингводидактики и методики преподавания иностранных языков (Гусей-
нова, 2023; Горожанов, 2022; Евграфова, 2024). В частности, отмечается, что 
новое методологическое обеспечение (междисциплинарность, поуровневый 
подход в обучении переводу, сопряжение теоретического материала и практи-
ческих умений, др.) служит способом оптимизации подготовки переводчика, 
в связи с чем подчеркивается важность привлечения данных смежных наук 
и выстраи вания междисциплинарной образовательной схемы (Сулейманова, 
2020, с. 121).

Обращаясь к определению методологической грамотности, скажем, что 
М. А. Петренко понимает данный феномен как способность преподавателя 
мотивировать студентов на научно-исследовательскую работу, добиваясь того, 
чтобы методологическая грамотность стала ключевым условием их профессио-
нальной компетентности (Петренко, 2016, с. 22). Н. С. Ваганова рассматривает 
методологическую грамотность в контексте профессиональной подготовки 
бакалавров и определяет соответствующий термин как «способность пользо-
ваться информацией, самостоятельно устанавливать причинно-следственные 
связи в едином целостном мозаичном мире, добывать новое знание, а также 
определять цели и задачи своей деятельности на основе взаимно обусловлен-
ных явлений и процессов, реализуемых в рамках единой меры развития» (Ва-
ганова, 2014, с. 16). В ряде других работ также внимание фокусируется на том, 
что методологическая грамотность базируется на способности к овладению 
приемами, способами и методами научного исследования (Кузнецова, 2022; 
Бутенко, 2020; Koro-Ljungberg, 2009; Mcmeekin, 2020).
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С учетом необходимости акцентировать умение студента не только приме-
нять различные методы анализа текстов, но и осознавать их научно-исследо-
вательский потенциал в данной статье мы будем понимать методологическую 
грамотность как способность обучающегося интегрировать приобретенные 
в ходе практической деятельности навыки и полученные в ходе теоретической 
подготовки знания таким образом, чтобы они представляли для него недели-
мое целое. Совершенствование методологической грамотности определим как 
поэтапный процесс научения студента совмещать в работе знания и умения, 
приобретенные в ходе освоения разных дисциплин учебного плана, и приме-
нять их в научно-исследовательской деятельности.

В отношении необходимости интеграции знаний в ходе профессиональной 
подготовки вслед за отечественными учеными (Амелина, 2013; Бушуева, 2019; 
Кирьякова, 2020) подчеркнем, что закрепление междисциплинарных связей 
способствует более глубокому пониманию изучаемых дисциплин, созданию 
понятийного аппарата, профессионального сознания и созданию «качествен-
но нового продукта (идеи, смысла, элемента и т. д.)» (Гриценко, 2009, с. 4), 
обеспечи вая переход мышления на более высокий уровень абстракции.

Обсуждение и результаты: 
интеграция практических навыков 
в научную деятельность

Прежде чем перейти к обсуждению этапов становления и развития ме-
тодологической грамотности на примере разработанного в Национальном 
исследовательском университете «МЭИ» учебного плана по профилю «Пере-
вод и переводоведение», еще раз обратим внимание на то, что заявленная 
в федеральном государственном образовательном стандарте по направлению 
подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и отраженная в учебных планах и обра-
зовательных программах по разным профилям связь между теоретическим 
обучением, практическими занятиями и научной деятельностью не всегда реа-
лизуется на практике по той причине, что при чтении курсов преподаватели 
часто не учитывают важности демонстрации связей между разными дисципли-
нами и не сопровождают разные этапы работы в рамках своей дисциплины 
комментариями о том, как приобретенные знания, умения и навыки могут 
способствовать проведению научно-исследовательской деятельности.

Итогом обучения в бакалавриате по направлению подготовки 45.03.02 
«Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение», выступает защита 
ВКР, следовательно, обучение надлежит выстраивать с учетом данной ко-
нечной цели. В Гуманитарно-прикладном институте Национального иссле-
довательского университета «МЭИ» цель государственной итоговой атте-
стации (подготовки к процедуре защиты и защиты ВКР) — оценить уровень 
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сформированности у выпускника компетенций в соответствии с образова-
тельной программой. Поскольку в соответствии с учебным планом написание 
КР и ВКР осуществляется последовательно в течение 4-го года обучения 
(7-й семестр — защита КР, 8-й семестр — защита ВКР), остановимся на целях 
и задачах курсового проекта как более раннего и потому более трудного этапа 
научно-исследовательской деятельности.

Согласно требованиям основная часть курсовой работы должна состоять 
из двух исследовательских глав: теоретической и практической. В первой гла-
ве необходимо осуществить обзор научной литературы по выбранной теме, 
обосно вать актуальность предпринятого исследования, подробно проанализи-
ровать теорию или концепцию, в рамках которой выполняется курсовой проект, 
уточнить пути решения поставленных задач. Во второй главе — описать эмпи-
рическую базу исследования, уточнить критерии отбора языкового материала, 
проанализировать исходный текст и предложить переводческий комментарий 
к уже готовому переводу, выполненному профессиональным переводчиком, 
и/или своему собственному.

Далее соотнесем решаемые при подготовке КР задачи с дисциплинами 
учебного плана и приобретаемыми в ходе обучения общепрофессиональными 
и профессиональными компетенциями и дадим комментарии относительно 
возможных путей формирования методологической грамотности студентов 
на протяжении всего периода обучения. Цель КР — демонстрация готовности 
обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 
К основным задачам, решаемым в ходе ее подготовки, относятся: формулиро-
вание проблемы научного исследования с учетом ее актуальности; постановка 
цели исследования и определение его задач; обзор теоретических источников 
по изучаемой научной проблеме на русском и иностранном языках; сопостав-
ление взглядов ученых на исследуемую проблему; отбор и анализ эмпириче-
ского материала на русском и иностранном языках; систематизация и обобще-
ние резуль татов проведенного исследования, а также серия задач, связанных 
с оформлением работы согласно предъявляемым требованиям, ее редактиро-
вание, визуализация полученных результатов.

Остановимся на тех задачах, решение которых напрямую зависит от уме-
ния студента применять общенаучные и дисциплинарные методы исследова-
ния, и поясним, каким образом преподаватель может способствовать скорейше-
му усвоению студентами междисциплинарных связей и формированию у них 
методологической грамотности.

В первую очередь отметим важность получения в ходе обучения знаний 
о философских (общенаучных) методах исследования, а именно индукции, 
дедукции, анализе, синтезе, аналогии, наблюдении, эксперименте. Исходя 
из нашего опыта, отметим, что в большинстве случаев студенты изначально 
отторгают любую информацию о философских методах исследования, оши-
бочно полагая, что речь идет о чем-то исключительно сложном и абстрактном. 
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Однако ситуация меняется, как только удается объяснить, что общенаучные 
методы не придумываются философами, а соответствуют принципам мыш-
ления человека, которому свойственно строить умозаключения на основе 
наблюдений, сравнений и сопоставлений, делать обобщения с опорой на из-
начально разрозненные данные, находить подтверждение, в том числе в тек-
стах, неко торой возникшей идеи, группировать сущности на основе опреде-
ленного признака и т. д. В этой связи особую значимость приобретают курсы 
по дисциплинам «История России» (1–2-й семестры, УК-5) и «Философия» 
(4-й семестр, УК-1,5), по мере освоения которых становится понятной роль 
исторических событий и отдельных личностей в становлении литературного 
языка, возникновении национального языка, особенностях языковой полити-
ки, характерной языковой ситуации и т. д., раскрывается роль философских 
школ и направлений в развитии лингвистических парадигм. Особенно ценно, 
когда преподаватели, читающие курсы по истории и философии, поясняют, 
что все исторические процессы отражены в текстах и могут быть реконструи-
рованы из них посредством совокупности методов, например путем использо-
вания применяемых как в истории, так и в лингвистике методов диахронного, 
нарративного, семиотического, культурологического анализа и т. д.

Решающую роль в формировании методологической грамотности линг-
виста-переводчика играют профильные дисциплины, а именно «Основы язы-
кознания» (1–2-й семестры, ОПК-1), «Основы теории первого иностранного 
языка» (3–5-й семестры, ОПК-1,3), «Введение в теорию межкультурной ком-
муникации» (2-й семестр, УК-4,5), «История литературы стран первого ино-
странного языка» (8-й семестр, УК-5), «История и культура Великобритании» 
(4-й семестр, УК-5). Роль названных курсов в становлении научно-исследо-
вательской компетенции студентов становится весьма значимой, когда в них 
не только обсуждаются особенности разных научных парадигм и выявляется 
специфика взаимовлияния языка и культуры, но и выстраиваются проекции, 
демонстрирующие преемственность научных идей и направлений, раскры-
ваются глубинные причины смены парадигм и акцентируется роль метода в об-
разовании новых школ научных направлений. Так, студентам всегда интересно 
слышать, что актуальная сегодня проблема номинации обсуждалась еще Пла-
тоном в диалоге «Кратил», знакомые им со школы грамматические категории 
были предложены в трактате Аристотеля «Категории», что имя А. Шлейхера 
осталось в истории прежде всего благодаря тому, что он привнес в лингвистику 
экспериментальный метод, и т. д. В результате выстраивания проекций у буду-
щих переводчиков складывается не фрагментарное, а целостное представление 
о взаимосвязи и взаимообусловленности языка и мышления, языка и культуры, 
языка и истории народа, говорящего на этом языке.

Роль метода как инструмента познания необходимо подчеркивать в ходе 
освоения дисциплин по «Практическому курсу первого/второго иностранного 
языка» (1–7-й семестры, УК-4, ПК-1), «Теории и практике перевода первого/
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второго иностранных языков» (5-й семестр, ОПК-3). Работа с текстами разных 
стилей и жанров развивает умения интерпретации отдельных языковых явле-
ний, формирует способность сопоставлять конкретные единицы языка и целые 
лингвистические категории на материале разноязычных текстов. Подчеркнем, 
что на практических занятиях по иностранному языку студенты регулярно, 
сами того не осознавая, пользуются методами лингвостилистического, этимо-
логического, структурного, сопоставительного, семиотического, нарративного, 
филологического анализа. Роль преподавателя состоит, на наш взгляд, в том, 
чтобы обратить внимание студента на выполняемые им операции и назвать 
производимые им действия.

Такого рода уточнения особенно важны на занятиях по дисциплинам 
«Практический курс перевода первого/второго иностранного языка» (5–7-й се-
местры, ПК-1) и «Специальный перевод первого/второго иностранного языка» 
(7–8-й семестры, ПК-1), когда во главу угла ставится развитие умения выполнять 
предпереводческий анализ текста, который, как известно, требует привлечения 
всех названных ранее исследовательских методов. Несмотря на регулярность 
выполняемых переводческих процедур, студенты тем не менее в подавляющем 
большинстве случаев теряются, когда приходит время сформулировать объект 
и предмет научного исследования, а также назвать используемые в нем методы.

В завершение еще раз отметим, что акцентирование преподавателем связи 
между тем, что практически осуществляется студентами на занятиях, и тем, 
что им предстоит исследовать в перспективе, и использование терминологии 
для уточнения производимых студентами операций с текстом позволят им по-
степенно овладеть понятийным аппаратом переводоведения и подготовят 
к осуществлению научно-исследовательской деятельности.

Заключение

Сегодня интегративный подход к обучению представляет собой основной 
принцип системы российского высшего образования, призванный повысить 
качество профессиональной подготовки будущих специалистов разных на-
правлений. Рассмотрение возможностей интегративного подхода в аспек-
те развития научно-исследовательской компетенции студентов, обучающих-
ся по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод 
и пере водоведение», дает основание поставить проблему интеграции знаний 
в новом ключе, когда в центре внимания оказывается роль преподавателя 
в формировании у студентов методологической грамотности путем выстраи-
вания научных проекций и акцентуации важности междисциплинарных связей 
и научного метода в познании. Несмотря на то что такого рода интеграция 
является естественным процессом, на практике возникает много проблем, 
вызванных трудностями понимания связей между конкретным и абстрактным, 
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с которыми сталки ваются студенты, приступая к написанию научных работ. 
Успешное разрешение этой непростой ситуации в значительной степени зави-
сит от преподавателя, от широты его знаний и умения преподносить материал 
с учетом связей между разными дисциплинами.

В заключение подчеркнем особую значимость непрерывного образования 
и самообразования в профессиональной жизни педагога, благодаря которым 
у него отмечается способность и готовность реализовывать системный подход 
к формированию у студентов целостного научного мировоззрения.
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Введение / Introduction 

Творческая индивидуальность Оскара Уайльда, представителя англо-ирландской ли-
тературы, ключевой фигуры эстетизма и западноевропейского модернизма, формировалась 
под воздействием философско-эстетических доктрин Уолтера Пейтера, оксфордского настав-
ника Уайльда и идей Джона Рёскина. Так, У. Пейтер утверждал, что «only organizing power 
of art could arrest the rush of time <…> and would allow the individual’s awareness ‘to burn always 
with this hard, gem-like flame’» (Varty, 2000, p. X).

Современные исследователи отмечают, что изучение творчества О. Уайльда «through 
a contextualized historical perspective has become an important approach» (Yang, 2020, p. 36). 
Мы соглас ны, что важно рассматривать творчество писателя с опорой на жизненные факты. 
Однако сформировавшийся за столетие «феномен Уайльда», который «проявился в особом вни-
мании к личности О. Уайльда, в какой-то степени заслонил для многих его творчество не только 
в массовом сознании, но и в трудах исследователей, как его современников, так и уайльдоведов 
последующих поколений» (Луков, 2007).

Текст …………………………………..
Во введении четко формулируются цели и задачи. Концепция исследования базируется 

на доказанных научных положениях. 

Методология исследования / Methodology 

В разделе Методология исследования приводится обоснование выбора методологиче-
ского подхода, дается описание эксперимента, материала и процедуры исследования. Текст 
…………

Текст текст текст текст 

Результаты и дискуссия / Результаты исследования / 
Ход исследования / Results and discussion 

В разделе Результаты приводится описание того, что было получено, а не сделано. 
Важно придерживаться последовательного логического изложения. Результаты иллюстри-
руются минимально необходимыми примерами. В разделе Дискуссия полученные результаты 
анализируются в контексте уже имеющихся данных. Рассматриваются возможные причины 
и следствия. Текст …………

Текст текст текст текст 

Заключение / Conclusion 

В Заключении подводятся теоретически, методологически и практически значимые итоги 
и перспективы исследования. Новая информация не вводится.  Текст …………

Текст текст текст текст 
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