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КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ  ФАКТОРЫ  
МЕТАФОРИЧЕСКОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ  В  

ЭКОНОМЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ 
Т.В. Андрюхина

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76

В данном исследовании эволюция метафорических фреймов в экономическом дискурсе рас-
сматривается с позиций интегрированного когнитивно-дискурсивного подхода к изучению 
концептуальной метафоры. Рассмотрение функционирования концептуальной метафоры в 
дискурсе, а не изолированно, даёт возможность увидеть и проанализировать влияние на неё 
факторов внешнего контекста, в котором порождается экономический дискурс. Динамические 
аспекты функционирования концептуальной метафоры, помещённой в экстралингвистиче-
ский контекст экономического дискурса, не получили до сих пор системного и исчерпывающего 
освещения в научных публикациях российских учёных. Проведение анализа с указанных позиций 
позволяет судить о том, чем мотивирован выбор тех или иных метафор в дискурсе, как эво-
люционируют метафорические модели и фреймы, а также способствует более точному пони-
манию и интерпретации того, как происходит конструирование метафорического значения 
в дискурсе. Теоретической базой исследования служат получившие в настоящее время широ-
кое распространение теории концептуальной метафоры и её роли, в том числе в экономиче-
ском дискурсе, теории метафорического моделирования и концептуальной эволюции, а также 
многочисленные работы, подчёркивающие важность рассмотрения концептуальных метафор 
в разных типах дискурса. В ходе исследования был собран и проанализирован эмпирический ма-
териал, указывающий на видоизменение метафорических моделей и фреймов под влиянием со-
циального контекста порождения экономического дискурса.

Ключевые слова: контекстуальные факторы, концептуальная метафора, метафориче-
ский фрейм, концептуальная эволюция, экономический дискурс 

Теория концептуальной метафоры де-
монстрирует, как человеческое сознание 
воспринимает и интерпретирует один, 

обычно абстрактный феномен, в терминах дру-
гого, обычно конкретного феномена, известного 
человеку из его повседневного опыта, опираясь 
при этом на системно подобранные ряды по-
тенциально существующих в языке метафори-
ческих фраз. «Существующая или складываю-
щаяся в сознании носителей языка схема связи 
между двумя понятийными сферами» [6, с. 64] 
получила название метафорической модели. 
Традиционно в теории концептуальной мета-

форы метафорические фразы, репрезентирую-
щие в языке ментальные метафорические мо-
дели, анализировались вне контекста. Однако 
интегрированный когнитивно-дискурсивный 
подход к изучению языка, разделяемый боль-
шинством учёных в настоящее время, пред-
ставляется более релевантным для изучения 
концептуальной метафоры. Рассмотрение функ-
ционирования концептуальной метафоры в дис-
курсе даёт возможность увидеть и проанализи-
ровать влияние на процессы моделирования её 
значения специфических дискурсивных, праг-
матических, а также социально-политических 
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и культурно-исторических факторов. Проведе-
ние анализа с указанных позиций представля-
ется актуальным и предпринимается в данном  
исследовании. 

За последние годы отмечается возросший 
интерес к изучению влияния контекста на ис-
пользование концептуальных метафор или их 
«ситуативность» (situatedness) в разных типах 
дискурса. Динамический характер метафориче-
ских моделей показан на материале обществен-
но-политического и критического [11; 12; 13], 
медицинского, научного, рекламного [15; 16], а 
также юмористического и поэтического [9] дис-
курса и т.д. Значительное внимание привлекают 
динамические процессы метафорического мо-
делирования и в экономическом дискурсе [8],  
подчёркивается их влияние на понимание эко-
номического дискурса и отражённой в нём 
экономической теории [2]. При этом следует 
отметить, что вышеуказанные аспекты функ-
ционирования концептуальной метафоры, по-
мещённой в экстралингвистический контекст 
экономического дискурса, не получили до сих 
пор системного и исчерпывающего освещения в 
научных публикациях российских учёных. Ощу-
щается насущная необходимость сбора обшир-
ного эмпирического материала, доказывающего 
эволюционный, а не фиксированный, статич-
ный характер метафорических моделей. 

В данном исследовании предпринимается 
попытка в рамках когнитивно-дискурсивного 
подхода определить и описать некоторые фак-
торы, определяющие изменения в метафори-
ческом моделировании, на примере эволюции 
метафорических моделей в текстах экономиче-
ской тематики, имеющие свои источники в ме-
няющемся социально-экономическом контексте 
функционирования экономического дискурса. 
Проведение исследования с данных позиций 
требует решения ряда задач, а именно, устано-
вить факт эволюции метафорических моделей 
в экономическом дискурсе, определить, чем мо-
тивирован выбор тех или иных метафор в кон-
кретном дискурсивном акте, а также показать, 
как способность метафорической модели видо-
изменяться влияет на процессы смыслообразо-
вания в дискурсе.

В теории Лакофа и Джонсона [10], заложив-
шей основу изучения концептуальной метафо-
ры, последняя представлена как способ мышле-
ния, инструмент концептуального отображения 
и интерпретации в человеческом сознании окру-
жающей действительности. Концептуальная ме-

тафора признана идеальной моделью языковой 
репрезентации когнитивного процесса пере-
носа знаний из одной содержательной области 
в другую на основе аналогии или ассоциации. 
Однако исследователи до сих пор продолжают 
развивать и дополнять отдельные положения 
теории концептуальной метафоры. При этом 
был декларирован отказ от представления о том, 
что концептуальные метафоры в неизменном 
виде постоянно доступны в нашем сознании в 
качестве инструмента мышления и что струк-
тура сферы-источника строго обусловливает 
построение сферы-цели. А. Мусолфф [11] объ-
ясняет необходимость признания гибкости ме-
тафорической модели тем, что под влиянием 
культурно-исторических факторов дискурса ме-
тафора способна модифицировать свою исход-
ную структуру. Способность концептуальной 
метафоры видоизменяться в зависимости от 
принадлежности дискурса к национально-куль-
турной и политической общности его носителей 
он предложил назвать «концептуальной эволю-
цией». При этом оказалось, что видоизменения 
касаются не метафорической модели в целом, а 
входящих в неё компонентов – фреймов. В свя-
зи с этим, параллельно используя термины «мо-
дель» и «фрейм» в рамках данной работы, мы 
имеем в виду часть и целое, модель и фреймовый 
механизм её реализации в дискурсе. 

Исследуя природу концептуальной эволюции 
метафорической модели, А. Мусолфф [12] обра-
тил внимание на то, что не все компоненты сфе-
ры-источника оказываются одинаково важными 
и получают в дискурсе равную репрезентацию. 
По его наблюдениям элементы сферы-источни-
ка представляют собой не набор «атомарных» 
концептов, а могут образовывать определённым 
образом организованные концептуальные це-
почки или фреймы. Фрейм обычно понимается 
как «структура данных для представления сте-
реотипной ситуации» [4], поскольку он отража-
ет прошлые знания неязыкового, событийного 
характера. Исследователи считают, что знания 
о прототипической ситуации отражены в на-
боре стереотипных ситуаций-фреймов, скла-
дывающихся в метафорические сценарии, раз-
вёртывание которых зависит от прагматических 
аспектов дискурса, в частности характере куль-
турного и социального взаимодействия, пресуп-
позиций языкового сообщества. Таким образом, 
можно сделать вывод, что именно благодаря раз-
вёртыванию ситуативных фреймов по разным 
культурно специфическим сценариям универ-



Т.В. Андрюхина

7№ 19 (3  •  2019)

сальная метафорическая модель способна эво-
люционировать в дискурсе. 

A. Mусолффом было показано, что сценарии 
развёртывания метафоры в разных националь-
ных дискурсах различны, часто оценочно про-
тивоположны, так как метафорические проек-
ции в сферу-цель осуществляются не на основе 
всей сферы-источника, а на основе её подкатего-
рии «сценарий», что способствует выдвижению 
одних и скрытию других концептуальных эле-
ментов метафорического фрейма. Анализируя 
дебаты в Великобритании и Германии на тему 
межгосударственного взаимодействия внутри 
Европейского союза, исследователь пришёл к вы-
воду о том, что политический дискурс этих стран 
имеет общие черты, в частности, основываясь 
на концептуальной метафоре STATE–SOCIETY 
is LOVE–MARRIAGE–FAMILY. Данный мета-
форический фрейм включает разнообразные 
слоты, среди которых FLIRT, ENGAGEMENT, 
MARRIED LIFE, CHILDBIRTH-PARENTAGE, 
MARRIAGE CRISIS, ADULTERY/MÉNAGE-À-
TROIS, SEPARATION/DIVORCE. Анализ корпу-
сов английского и французского дискурса, по-
свящённого Европейскому Союзу, показывает, 
что, несмотря на использование одной и той же 
«супружеской» метафорической модели, в по-
литическом дискурсе разных стран эта модель 
развивается по разным сценариям. Метафориче-
ский фрейм в национальных дискурсах профи-
лирует присущие им компоненты, которые взаи-
модействуя между собой, образуют нарративные 
цепочки или сценарии, отражающие националь-
ные стереотипы этих стран, и позволяют целе-
направленно формировать лингвистическую 
«плоть» аргументации дискурса, то есть про-
граммировать дискурс о государственных отно-
шениях на основе национальных представлений 
о взаимоотношениях в браке. Так, для немецкого 
политического и общественного дискурса харак-
терно профилирование идеи сохранения отно-
шений с Францией в рамках Европейского союза, 
а британский дискурс придерживается сценария 
«адюльтера» или даже «развода» [12].

В целом А. Мусолфф подчёркивает роль ме-
тафорических сценариев в «формировании ев-
ропейской политической мысли и европейско-
го политического дискурса» [13, c. 9], при этом 
отмечая необходимость для полноты анализа 
дополнить когнитивный анализ политической 
метафоры рассмотрением прагматических и 
культурно-исторических аспектов политическо-
го дискурса. 

Когнитивно-дискурсивный подход в изуче-
нии концептуальной эволюции метафоры в дис-
курсе стал в настоящее время очень продуктив-
ным не только в политическом дискурсе. Так, Е. 
Семино [16], анализируя процессы метафориче-
ского моделирования в научном, политическом 
и медицинском (онкологическом) дискурсе, так-
же исходит из недостаточности лишь когнитив-
ного анализа метафорических моделей и пред-
лагает интегрированный подход, при котором 
метафора рассматривается на разных уровнях 
обобщения в зависимости от целей исследо-
вания. Интегрированный подход предполага-
ет, что при изучении метафоры с когнитивной 
точки зрения анализируется концептуальная 
метафора, метафорический фрейм и метафо-
рический сценарий. При изучении метафоры 
в дискурсивной перспективе учитывается кто, 
где, когда, при каких обстоятельствах и с какой 
целью использует метафору, то есть предлагает-
ся привлекать широкий ситуативный контекст. 
А с точки зрения роли метафоры в практике 
коммуникации необходимо учитывать, препят-
ствует или способствует использование метафо-
ры успеху коммуникации. 

В упомянутых работах, так или иначе, затра-
гиваются внешние по отношению к лингвисти-
ческому контексту ситуативные факторы влия-
ния на концептуальную метафору. В этой связи 
понимание термина «контекст» в этих работах 
заслуживает особого внимания. Распространён-
ным является подход, согласно которому кон-
текст понимается максимально широко. Этот 
подход осуществляется, например, в работах 
К. Салливан [17] и З. Ковечеса [9], которые под 
контекстом понимают как лингвистические, 
так и нелингвистические факторы, влияющие 
на метафорическую концептуализацию. З. Ко-
вечес [9] рассматривает целый ряд источников 
влияния на характер развёртывания метафоры в 
контексте, среди которых: знание элементов дис-
курса (адресант, адресат, тема, ситуация), интер-
дискурс, предшествующий дискурс, физическое 
окружение, историческая память/пресуппози-
ция языкового сообщества, идеологическая, со-
циальная и культурная ситуация и т.п. 

В данном исследовании также принимается 
широкое толкование контекста как важного ис-
точника влияния на процессы метафорического 
моделирования в дискурсе и ставится цель об-
наружить и описать некоторые источники влия-
ния нелингвистического контекста на динамику 
концептуального и лингвистического развёрты-
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вания метафоры, характерные для экономиче-
ского дискурса.

Материалом для настоящего исследова-
ния послужил корпус медиатекстов макро- и 
микроэкономической тематики из известных 
англоязычных деловых газет и журналов: The 
Economist, Business Week, The Financial Times, 
Forbs, The Wall Street Journal, а также экономи-
ческих разделов электронных версий качествен-
ных общественно-политических периодических 
печатных и электронных изданий (The Guardian, 
The New York Times, Huffingtonpost), относящих-
ся к периоду с 2012 по 2018 гг. 

Исследование проводилось на основе име-
ющих широкое распространение в настоящее 
время теорий концептуальной метафоры, мета-
форического моделирования, концептуальной 
эволюции метафорической модели, а также мно-
гочисленных работ, выполненных в когнитив-
но-дискурсивной перспективе и подчёркиваю-
щих взаимодействие концептуальных метафор 
и контекстуальных факторов дискурса. В про-
цессе работы использовались методы анализа 
дискурса, среди которых дискурсивный анализ, 
когнитивно-семантический дискурс-анализ, 
критический анализ дискурса и др.

Данное исследование исходит из предполо-
жения о том, что концептуальные метафоры, 
хотя и существуют в нашей понятийной систе-
ме, не даны человеку в изначально неизменном 
виде как готовый познавательный инструмент, 
а модифицируют свою концептуальную струк-
туру в дискурсе, демонстрируя разные способы 
лингвистической реализации в нём в зависи-
мости от широкого социально-политического и 
культурного контекста. Анализ концептуальных 
метафор в корпусе текстов макро (экономика) и 
микроэкономической (управление, бизнес) те-
матики подтверждает эволюционный характер 
метафорического моделирования в экономиче-
ском дискурсе и позволяет сделать ряд наблюде-
ний о факторах внешнего по отношению к эко-
номическому дискурсу контекста, являющихся 
источниками эволюции метафорических моде-
лей.

Способность метафоры «улавливать» и от-
ражать историческое время в науке и эволюцию 
их концептуальных понятий отмечают многие 
исследователи концептуальной метафоры. Н.Д. 
Арутюнова указывала на зависимость исполь-
зования метафоры в научной терминологии и 
научном тексте от «общего контекста научной 
и культурной жизни общества, от философских 

воззрений разных авторов, от оценки научной 
методологии, в частности, роли, отводимой в 
ней интуиции и аналогическому мышлению, от 
характера научной области, от взглядов на язык, 
его сущность и предназначение, наконец, от по-
нимания природы самой метафоры» [3, с. 375]. 

В современной науке широко признаётся эв-
ристическая роль механистической и биологи-
ческой метафоры в концептуализации экономи-
ческих теорий на определённых исторических 
этапах развития экономической науки. Пред-
ставляется, что «чувствительность» концепту-
альной метафоры к современному научному 
контексту находит подтверждение и в текущем 
экономическом дискурсе, где метафорические 
фреймы отражают как классические, так и ак-
туальные траектории развития науки. Исследо-
ватели экономического дискурса указывают на 
то, что теоретики экономики не только широко 
использовали и используют метафоры для из-
ложения своих концепций, но и делают исполь-
зуемые ими метафоры объектом теоретическо-
го осмысления. Х. Херрера-Солер и М. Уайт [8,  
c. 1-23] называют имена экономистов, являющих 
пример использования и осмысления биологи-
ческой метафоры в экономической теории на 
стыке Х1Х-ХХ веков, то есть в период бурного 
развития эволюционной биологии. Тенденции в 
современной науке к междисциплинарной инте-
грации, а также анализ научной обусловленно-
сти и большей или меньшей степени отражения 
метафорами-терминами сути экономической 
теории находим также в исследованиях отече-
ственных ученых [5].

Собранный и проанализированный нами 
материал также демонстрирует эволюционный 
характер метафорического фрейма, способного 
отражать своей структурой современный уро-
вень развития науки, прорывные достижения 
в некоторых её областях. В следующем отрывке 
(1) из экономической статьи излагается и анали-
зируется современная теория корпоративного 
менеджмента сделок слияний и поглощений. По-
нятийно авторы основывают свою теорию глав-
ным образом на биологической метафоре эко-
номической деятельности как развитии живого 
организма, в частности, уподобляя конкурент-
ную борьбу компаний борьбе видов за выжива-
ние по теории Дарвина (evolutionary processes, 
survival of the fittest). Однако в теории корпора-
тивного менеджмента сделок слияний и погло-
щений особое звучание получает актуальный 
для сегодняшнего дня генетический компонент 
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биологической метафоры, который активирует 
целый кластер метафор (genetic code, ancestry, 
phenotype, genotype, encode), организованных 
в нарративную цепочку понятий генетической 
теории, проецируемых на экономическую сферу 
слияний и поглощений. Мотивирующее влияние 
на модификацию эволюционного фрейма в ак-
туальной экономической теории, несомненно, 
оказывает генетическая наука, демонстриру-
ющая в настоящее время выдающиеся дости-
жения. Как свидетельство базисности механи-
стической и биологической концептуальных 
метафор и их частого взаимодействия в эконо-
мическом дискурсе [1] приводимый пример со-
держит и механистическую метафору ancestry 
mechanism, которая в данном случае уступает по 
значимости биологической эволюционной мета-
форе, развивающейся в тексте по генетическому  
сценарию: 

(1) A corporation’s M&A track-record in that 
sense, say the authors, represents its genetic code. 
Whereas financial and economic data represent the 
phenotype, ancestry is analogous to the genotype, as 
it encodes the relevant past evolutionary processes 
that determine the probability for an institution to 
become the acquirer of another business. This is 
demonstrated by testing the ancestry mechanism 
against data from several countries, industries 
and timescales using a variant of a preferential 
attachment agent-based model.

As in nature, survival of the fittest is the key force 
at hand. But unlike nature, however, the resulting 
eco-system which emerges from the free-market 
M&A landscape is mostly bimodal in structure (The 
corporate M&A genotype theory. The Financial 
Times, Sept. 12, 2014).

Стоит отметить, что эвристическая роль кон-
цептуальной метафоры в экономическом дис-
курсе выражается в её ориентации на наиболее 
доступные для восприятия в данный историче-
ский момент смежные области знаний, то есть 
«скорее на мейнстрим, чем на авангард других 
наук» [4, c. 24]. Действительно, биологическая 
метафора или механистическая метафора в силу 
их укоренённости в научной понятийной сфере 
более прозрачны для понимания, чем генетиче-
ская метафора, требующая большей осведом-
лённости читателя о сути и понятиях генети-
ческой науки. Однако генетика на современном 
этапе развития науки уже стала плодотворным 
направлением в области биологических иссле-
дований, что находит отражение в стремлении 
творческого познающего сознания экономистов 

применить новые научные подходы из других 
отраслей знаний к своему объекту исследования 
и составляет суть эвристической роли метафо-
ры в экономическом дискурсе.

Признание способности метафорической 
модели реализоваться в тесной зависимости от 
ситуации создания текста способствует выяв-
лению закономерностей взаимодействия между 
экономическим явлением и способами его ме-
тафорического моделирования с учётом ком-
муникативных условий создания и восприятия 
дискурса. К числу таких условий создания дис-
курса относят и историческое время [9], под ко-
торым понимается память носителей дискурса 
об исторических событиях и объектах. В этой 
связи интересно отметить, что в своём преди-
словии к коллективной монографии о метафоре 
в экономическом дискурсе Х. Херрера-Солер и 
М. Уайт [8] отдают дань механистической мета-
форе, назвав своё исследование “Metaphor and 
Mills” и таким образом вызвав в памяти период 
в развитии экономической науки, связанный с 
промышленной революцией в Англии. На самом 
раннем этапе производство осуществлялось на 
металлургических предприятиях, по главному 
рабочему механизму называвшихся в то время 
mills. Учитывая роль, которую эти металлурги-
ческие предприятия сыграли в экономической 
жизни на том историческом этапе, авторы счи-
тают обоснованным говорить об экономике 
времён промышленной революции как о метал-
лургическом заводе, двигателе экономического 
развития, что объясняет метонимическое назва-
ние “Metaphor and Mills”. 

Память европейского сообщества хранит 
много изобретений и технических новинок вре-
мён промышленной революции, в частности, 
процесс производства литых изделий из чугуна. 
Первоначальное значение слова wrought “beaten 
out or shaped by hammering” [14], использован-
ного в контексте четвёртой промышленной 
революции в современных экономических тек-
стах, начинает «проглядывать» в другом значе-
нии wrought “to cause something to happen» [7]. В 
контексте четвёртой промышленной революции 
слово wrought начинает репрезентировать исто-
рические знания. Благодаря фрейму чугунного 
производства в сферу-цель “caused” переносится 
компонент из сферы-источника, связанный со 
способом, характером деятельности “beaten out 
or shaped by hammering”. Представляется, что в 
примерах (2) и (3) использование авторами бо-
лее редкого слова wrought в значении caused мо-
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тивировано историческим контекстом промыш-
ленной революции: 

(2) Technological revolutions are best appreci-
ated from a distance. […] In fact, our fathers and 
grandfathers experienced, in some ways, even more 
revolutionary change − the one wrought by the indus-
trial revolution. […] The digital revolution is bring-
ing sweeping change to labour markets in both rich 
and poor worlds. (Wealth without workers, workers 
without wealth. The digital revolution is bringing 
sweeping change to labour markets in both rich and 
poor worlds, the Economist, Oct. 2014).

(3) Internet technologies will change almost 
every aspect of our lives − private, social, cultural, 
economic and political. In some areas, the changes 
may be marginal, but in most they will be profound, 
and unprecedented. […] Earlier technologies, from 
printing to the telegraph, have done likewise, and 
have wrought big changes over time (Digital dilem-
mas, the Economist, Jan. 2013).

Анализ примеров (2) и (3) также подтверж-
дает взаимодействие двух присущих экономи-
ческому дискурсу метафорических моделей: 
механистической и эволюционной. Метонимия 
wrought, связанная со сценарием промышленной 
революции, используется в контексте сценария 
эволюционного развития. Само слово revolution 
является обозначением скачка в эволюционном 
развитии: earlier technologies, from printing to 
the telegraph, industrial revolution, technological 
revolutions, the digital revolution, sweeping change.

Современный экономический дискурс по-
степенно превратился из научного и философ-
ского, то есть удела учёных-интеллектуалов, в 
общественный. Экономика влияет на все аспек-
ты жизни общества и наоборот, социальное раз-
витие оказывает воздействие на экономику, что 
находит отражение в переориентации базовых 
метафор в экономическом дискурсе. Примером 
тому может служить метафорический фрейм 
path-ladder, репрезентирующий сферу профес-
сионального развития. В прошлом професси-
ональная жизнь человека мыслилась подобно 
жизни человека в целом как поступательное од-
нонаправленное движение по пути из точки А в 
точку В. В социальном плане это означало одно-
разовое приобретение квалификации, которой 
было достаточно на всём профессиональном 
пути. В современном усложнившемся информа-
ционном обществе такой принцип построения 
карьеры оказался неэффективным, что привело 
к появлению новой модели профессионального 
роста и новой модификации метафоры a career 

path/ ladder, а именно a career lattice, используе-
мой в примере (4): 

(4) […] the career ladder model dates back to 
the industrial revolution, when successful business-
es were built on economies of scale, standardisation 
and a strict hierarchy. […] Career paths are becom-
ing fluid, with many following a zigzag rather than 
a straight path. The corporate lattice model provides 
more opportunity and more possibilities to be suc-
cessful (The Guardian, Nov. 2015).

Стоит отметить, что новый принцип вы-
страивания профессиональной карьеры ак-
тивируется в сфере-цели career в результате 
профилирования в структуре понятийной сфе-
ры-источника path компонента pattern (схема 
движения), что позволило концептуально пере-
конструировать модель построения карьеры и 
перейти от линейной и вертикально направлен-
ной схемы к разветвлённой по горизонтали, сет-
чатой. Таким образом, традиционная метафора 
path профилирует в сфере-источнике поступа-
тельный однонаправленный сценарий профес-
сионального развития, а под влиянием измене-
ний в обществе в сфере-источнике выдвигается 
другой компонент, указывающий на сложный, 
разнонаправленный характер карьерного про-
движения внутри компании, подразумевающий 
необходимость неоднократной смены направле-
ния профессионального развития, что указыва-
ет на эволюцию метафорического фрейма. 

Влияние социального контекста на процессы 
метафорического моделирования в экономиче-
ском дискурсе в направлении метафорической 
эволюции многообразно. Другим важнейшим 
и актуальным источником модификации в ме-
тафорических фреймах служат гендерные изме-
нения в обществе. Возросла доля экономически 
активного женского населения и величина вкла-
да женщин в валовой внутренний продукт, воз-
росло число женщин в управлении компаний. 
Признание важности этих изменений для эконо-
мики отражено в термине womenomics, включа-
ющем в качестве компонентов своего значения 
указанные гендерные аспекты экономики. 

С позиции гендерных изменений в обще-
стве и экономике представляется интересным 
рассмотреть взаимодействие в экономическом 
дискурсе двух метафорических моделей, ис-
пользующихся для концептуализации профес-
сиональной карьеры: карьера – это движение 
вверх (reaching the top, going up, lower/upper 
rungs) и карьера – это здание (careers collapsed, 
concrete / glass ceiling, to build a career). Приво-
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димые ниже примеры (5) и (6) показывают, как 
тексты строятся на взаимодействии компонен-
тов этих двух смежных метафорических фрей-
мов, которые разворачиваются в текстах как 
перечень деталей и событий, отражая при этом 
смешение и эволюцию исходных моделей. В ана-
лизируемых текстах карьерный рост женщин 
в компании представляется как затруднённое 
перемещение вверх внутри здания. Однако это 
движение внутри корпоративной иерархии про-
исходит по разным сценариям. В примере (5) 
препятствия карьерному продвижению женщин 
представлены как конструктивные элементы 
здания (ceiling) и его мелкие недоделки (broken 
windows). А в примере (6) карьерный рост жен-
щин замедляется прочностью строительных ма-
териалов, из которых выполнены конструкции 
здания, то есть разнообразием причин доступ-
ности деловой среды для женщин:

(5) The glass ceiling is an outdated metaphor. 
Instead we must focus on the cumulative effect of 
the smaller issues that stop women reaching the  
top. […] But the road to those business benefits will 
be a long one if we just focus on the glass ceiling. First 
we need to fix the broken windows afflicting female 
employees’ career progress. Once this is done, we 
will find the glass ceiling much easier to crack (May 
2015 the Guardian).

(6) Women of Color Hit a ‘Concrete Ceiling’ in 
Business Many women of color who have made it 
to the executive suite describe the process as break-
ing through not a glass ceiling, but a concrete one  
(Sept. 27, 2016 The Wall Street Journal).

Таким образом, изменение экономической 
роли женщин в обществе, нарастание значимо-
сти гендерных аспектов экономики вызывают 
модификацию в экономическом дискурсе тради-
ционных метафорических фреймов с тем, что-
бы осмыслить происходящие перемены. Важно 
подчеркнуть, что рассмотрение в дискурсе мета-
форы glass ceiling указывает на её роль не просто 
в более точной передаче смысла и достижении 
определённого прагматического эффекта. Мета-
фора glass ceiling выполняет структурирующую 
роль в построении экономического дискурса и 
самой экономической теории [2], на что указы-
вает появление индекса «стеклянного потолка» 
(the glass ceiling index), ставшим одним из по-
казателей доступности деловой среды для жен-
щин.

В целом, исследование показало, что рассмо-
трение концептуальных метафор в когнитивно-
дискурсивной перспективе, позволяет зафик-
сировать эволюцию метафорических моделей 
в экономическом дискурсе, механизм которой 
основан на изменении входящих в модель мета-
форических фреймов под влиянием ситуатив-
ного, в частности социального и исторического 
контекста, в котором порождается экономиче-
ский дискурс. Важным представляется вывод о 
концептуально структурирующей роли метафо-
рических моделей в экономическом дискурсе, 
динамика модификации которых часто служит 
целям концептуализации экономической тео-
рии, отражённой в экономическом дискурсе.
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CONTEXTUAL  FACTORS  OF  METAPHORICAL  
FRAMING  IN  ECONOMIC  DISCOURSE
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76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia

Abstract: This study takes an integrated discourse-cognitive approach to the analysis of contextual fac-
tors that motivate conceptual evolution of metaphorical frames in economic discourse. In contrast to look-
ing at conceptual metaphor models in isolation or out of context, doing metaphor research from the per-
spective of contextual factors gives insight into the motivation of metaphor choice and origins of conceptual 
evolution as well as facilitates understanding and interpretation of metaphorical meaning construction. 
The evolutionary aspects of metaphorical frames in extra linguistic context of economic discourse have 
not been thoroughly covered in Russian research literature. This paper attempts to identify some contex-
tual effects on metaphorical framing in economic discourse and analyze some examples evidencing the 
importance of discourse-cognitive approach for metaphorical frames evolution research. The theoretical 
framework of this study is formed by the groundbreaking theories of conceptual metaphor, metaphorical 
framing, conceptual evolution and abundant research examining metaphor dynamics in different types of 
discourse. The empirical data gleaned and analyzed in this paper indicate the dynamic variation of meta-
phorical frames motivated by the social context of economic discourse production.

Key Words: contextual factors, conceptual metaphor, metaphorical frames, conceptual evolution, eco-
nomic discourse
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ЯЗЫКОВЫЕ  СРЕДСТВА  ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО  ИМИДЖА  СТРАНЫ  

(НА  МАТЕРИАЛЕ  ПОРТУГАЛЬСКОГО  
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО  ДИСКУРСА)

О.Л. Гренадерова 

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76

В статье представлен анализ текстов португальского дипломатического дискурса (поздра-
вительных телеграмм, приветственных нот, протокольных и церемониальных документов и 
др.) с точки зрения языковых средств создания у адресата текста положительного имиджа 
страны. Поставлена цель языкового и концептуального анализа, установки основных средств 
формирования концептуального поля текста. Выявлено, что основными средствами форми-
рования положительного имиджа являются слова и обороты, репрезентирующие концепты 
«Дружба», «Народ», «Доверие». Ключевым концептом в данной когнитивной и лингвокультур-
ной структуре выступает концепт «Дружба», связывающий воедино все остальные концеп-
ты. Он помогает представителям португальской дипломатии формировать у адресатов речи 
мнение о Португалии как об общности дружелюбных людей. В результате создаётся представ-
ление о Португалии как дружественно настроенной по отношению ко всем международным 
субъектам стране, готовой проявлять доверие и стремящейся наладить отношения на уров-
не народов, а не отдельных личностей. Делается вывод о необходимости для переводчика учи-
тывать при переводе концептуальный строй текста, принадлежащего к дипломатическому 
дискурсу, с тем, чтобы наиболее точно передавать те культурно значимые смыслы, которые 
заложены в сообщении. 
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Введение

В современном мире контакты между 
странами и их официальными пред-
ставителями имеют огромное значе-

ние; посредством общения на дипломатическом 
уровне укрепляются отношения между госу-
дарствами, налаживается культурное и эконо-
мическое взаимодействие. Обслуживает сферу 
политической коммуникации дипломатический 
дискурс, представляющий собой «речь, реализу-
емую в институциональных ситуациях общения 
в предметной области дипломатия и междуна-
родные отношения, направленную на обеспе-

чение безопасности государства, сотрудниче-
ство, поиск согласия с зарубежными странами, 
защиту прав и интересов соотечественников 
за рубежом, создание позитивного восприятия 
государства в мире» [8, с. 4]. Дипломатический 
дискурс изучается исследователями с позиций 
лингвопрагматики [8], в аспекте стратегии пере-
вода и коммуникации [2], как особая форма на-
учной коммуникации [15], как полидискурсив-
ный феномен [7] и с других позиций.

В дипломатическом дискурсе одной из важ-
нейших задач является создание положитель-
ного имиджа государства, представители кото-
рого продуцируют текст. Э.А. Галумов отмечает, 
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что «имидж выступает в качестве базы, кото-
рая определяет, какую репутацию приобретает 
страна в сознании мировой общественности» 
[4, с. 371]. Формированию имиджа государства 
служат как средства деятельностной сферы (рас-
ширение контактов между странами, совмест-
ные международные проекты, торговое взаимо-
действие) [14], так и средства дипломатического 
дискурса. В настоящий момент, в условиях по-
вышения авторитета печатного и устного слова, 
увеличения роли вербального взаимодействия в 
дипломатической сфере, средства второго типа 
становятся всё более значимыми. 

Цель статьи – рассмотреть дипломатиче-
скую документацию на португальском языке и 
выявить языковые и стилистические средства 
формирования положительного имиджа страны 
в данном сегменте дипломатического дискурса. 
Материалом для исследования стали основные 
виды документов дипломатической переписки: 
личные ноты общего характера, поздравитель-
ные телеграммы, телеграммы, выражающие со-
болезнования, вербальные ноты, тексты кото-
рых были взяты из Интернета [11; 12; 13] или 
собирались автором на протяжении нескольких 
лет; некоторые документы были предоставлены 
посольством Португалии в РФ. 

Методология

Одним из ключевых понятий современной 
лингвистики, функционирующих в рамках ког-
нитивной и лингвокультурной парадигм зна-
ния, является понятие концепта. Дж. Лакофф 
и М. Джонсон считают, что концепт управляет 
человеческим мышлением и влияет на чело-
веческую повседневную деятельность, а также 
структурирует человеческие ощущения, поведе-
ние, отношение к другим людям [10, c. 25]. М.Н. 
Крылова определяет концепт как «совокупность 
значений, понятий и ассоциаций, возникающих 
у современной русской языковой личности в 
процессе осмысления явлений» [9, с. 215]. Кон-
цепт существует в сознании личности и имеет 
языковое выражение, по сути это репрезенти-
рованное в языке мышление, то есть отражение 
посредством языка представлений, воззрений, 
мнений, менталитета языковой личности.

Концептуальный анализ текста проводит-
ся с когнитивных и лингвокультурологических 
позиций, он позволяет наилучшим образом 
рассмотреть язык речевого произведения и вы-
явить те средства, которые способствуют реали-

зации речевых интенций говорящего, его репре-
зентации себя как языковой личности в тексте.

Результаты

Для португальских дипломатов важным по-
нятием в отношениях между странами является 
понятие дружбы. Можно говорить о функцио-
нировании в португальском политическом дис-
курсе концепта «Amizade» («Дружба»). Данный 
концепт является универсальным для различ-
ных лингвокультур. М.А. Хизова рассматривает 
его применительно к русскому и английскому 
языкам [16], Н.Н. Балабас анализирует данный 
концепт в сопоставлении с концептом «Враж-
да» («Hostilité») во французском языке [1]. Кон-
цепт «Amizade» «Дружба» относится к базовым 
этическим концептам, отражённым в сознании 
человека и представленным в языке. Дружба – 
одно из чувств, обусловливающих существова-
ние человека в обществе, устанавливающих па-
радигму его взаимоотношений с окружающими 
и определяющих, насколько конструктивными 
и позитивными будут эти взаимоотношения. 
Данный концепт «становится в один ряд тех 
ментальных сущностей, которые отправляют к 
духовным ценностям этноса» [16, с. 3]. Несмо-
тря на национальную специфичность большей 
части концептов, концепт «Amizade» «Дружба» 
имеет интернациональную сущность, так как 
практически у каждого народа сформировано 
позитивное представление о дружбе и её вос-
приятие как одного из условий успешного суще-
ствования человека в социуме.

Весьма важен концепт «Amizade» («Друж-
ба») и в португальском языке, а в дипломати-
ческом дискурсе он приобретает особое значе-
ние. Средством языкового выражения концепта 
«Amizade» в рассматриваемых текстах становит-
ся в первую очередь лексема amizade и различ-
ные сочетания и обороты с её использованием. 
Например: 

(1) Estou seguro de que, no decorrer do 
mandato de Vossa Excelência, os laços de longa 
amizade e de cooperação que unem os nossos países, 
encontrarão novas oportunidades para se reforçarem 
e expandirem – Я убежден, что в период Вашего 
пребывания на посту Президента узы давней 
дружбы и сотрудничества, связывающие наши 
страны, получат новые возможности для укре-
пления и развития. 

(2) Quero, nesta ocasião, reiterar a Vossa 
Majestade o meu firme empenho no fortalecimento 
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continuado dos laços de amizade que unem Portugal 
e a Espanha, de forma a que possamos tirar pleno 
partido das amplas oportunidades de cooperação 
que se nos oferecem, nos mais variados domínios. –  
Пользуясь случаем, хочу вновь заверить Ваше 
Величество в моём твёрдом намерении посто-
янно укреплять узы дружбы, соединяющие Пор-
тугалию и Испанию, с тем, чтобы в полной мере 
использовать предоставляющиеся нам возмож-
ности для сотрудничества в самых различный 
сферах деятельности.

(3) Estou seguro de que o segundo mandato de 
Vossa Excelência permitirá prosseguir na senda do 
reforço dos estreitos laços de amizade e de cooperação 
entre a Argentina e Portugal. – Я убежден, второй 
срок пребывания в должности Вашего Превос-
ходительства позволит нам продолжить работу 
по укреплению отношений дружбы и сотрудни-
чества между Аргентиной и Португалией.

(4) Estou seguro de que, no decorrer deste 
mandato de Vossa Excelência, as relações de amizade 
e de cooperação entre Portugal e a Ucrânia continuarão 
a reforçar-se, em benefício dos nossos dois povos. – 
Я убежден, что на протяжении пребывания в 
должности Вашего Превосходительства отно-
шения дружбы и сотрудничества между Порту-
галией и Украиной продолжат укрепляться на 
благо наших народов.

Лексема amizade, представляющая в порту-
гальском дипломатическом дискурсе концепт 
«Amizade», передаётся при переводе не только 
с помощью существительных, но и с помощью 
определений de amizade «дружеский» и «друже-
ственный». Например: 

(5) Aproveito a oportunidade para reafirmar o 
empenho no desenvolvimento da cooperação e reforço 
das relações de amizade entre os nossos Países com 
base no respeito mútuo e confiança. – Пользуясь 
случаем, хочу заверить Вас в стремлении раз-
вивать сотрудничество и укреплять дружеские 
отношения между нашими странами на основе 
доверия и взаимного уважения.

(6) Animados do desejo de estreitar as relações 
de cordial amizade e boa inteligência que felizmente 
existem entre os nossos dois países. – Стремясь к укре-
плению тёплых и дружественных отношений, су-
ществующих между нашими странами и т.п.

Конечно, фразы подобного типа в определён-
ной степени отдают дань стандарту, отражают 
стереотипы оформления дипломатического тек-
ста, однако в контексте формирования положи-
тельного имиджа государства они имеют особое 
значение как языковые элементы, служащие соз-

данию представления о стране как об общности 
дружелюбных людей. Этическая ценность друж-
бы, несомненная для представителей разных на-
ций, в дипломатическом дискурсе приобретает 
также статус политической ценности, исключи-
тельно важной с позиций установления контак-
тов между странами. 

Аналогичным образом в тексте португаль-
ского дипломатического дискурса представлены 
концепты «Povo» («Народ»), «Confiança» («Дове-
рие») и др. Концепт «Povo» («Народ») является 
базовым концептом политического дискурса. В 
СМИ обращение к данному концепту связано 
обычно с прагматическими целями журнали-
стов, с их желанием создать вербальное пред-
ставление о том, что публикация адресована на-
роду, рассказывает о народе и выполняет нужды 
народа. В ментальном представлении каждого 
гражданина отражено то, что он является ча-
стью народа, поэтому всё, что важно для народа 
и адресовано ему, языковая личность восприни-
мает как предназначенное для себя лично.

Народ в представлении СМИ может быть 
противопоставлен власти, а может быть частью 
государства, а значит, частью власти. Для дипло-
матического дискурса важнее второе представ-
ление о народе. Сутью дипломатии является то, 
что конкретный человек или группа людей пред-
ставляют государство, а значит, и его народ, в 
международной и межгосударственной комму-
никации. 

Концепт «Povo» («Народ») репрезентируется 
в португальском дипломатическом дискурсе че-
рез представление о том, что лидер государства 
выступает не только от своего личного имени, 
но и от имени народа. Это выражается фразами: 

(7) Em nome do Povo Portugues e no meu 
próprio – Oт имени народа Португалии и от меня 
лично.

(8) Em meu nome e no do Povo Português – От 
имени своего народа и от себя лично.

(9) Еndereço a Vossa Excelencia.... as mais 
calorosas felicitações, bem como votos de continuado 
progresso e prosperidade para o Povo irmão – На-
правляю Вашему Превосходительству самые 
тёплые поздравления, а также пожелания посто-
янного прогресса и процветания братскому на-
роду. 

Есть обороты, призванные подчеркнуть 
единство народов, которое является целью ди-
пломатического взаимодействия: em benefício 
dos nossos dois povos – на благо наших народов, os 
nossos dois Povos irmãos – наши братские народы. 
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Концепты «Amizade» и «Povo» могут быть 
соединены и представлены в тексте комплек-
сно, например, в выражении: ao manifestar os 
sentimentos de amizade do Povo Português – отно-
сительно дружеских намерений португальского 
народа. 

Концепт «Povo» обычно выступает как от-
ражение национального самосознания [3], од-
нако в дипломатическом дискурсе он имеет 
свою специфику. Здесь важно подчеркнуть не 
различие между народами, а сходство и необхо-
димость единения различных народов, которое 
и является высшей целью дипломатии. В то же 
время нельзя не подчёркивать национальную 
специфику народа, так как для дипломатических 
отношений актуально единодушие разных на-
родов без их слияния, при сохранении каждым 
сложившихся в течение веков особенностей.

Концепт «Confiança» («Доверие») является 
одним из наиболее неоднозначных социологи-
ческих и лингвокультурных концептов. Доверие 
включает «умение сдерживать обещания, прихо-
дить на помощь в трудную минуту, ответствен-
ность, постоянство во взглядах, преданность» 
[5, с. 46], а эти умения просто незаменимы в 
дипломатической сфере. Доверие нередко пред-
ставляет для языковой личности определённую 
трудность, так как предполагает «установку того 
или иного лица к снижению его субъективной 
оценки рисков, связанных с поведением пар-
тнёра по взаимодействию» [17, с. 87]. То есть, 
проявляя доверие, языковая личность должна 
снизить уровень своей тревоги, открыться, по-
верить, что возможно такое взаимодействие с 
партнёром, которое не будет рискованным. В 
дипломатическом дискурсе данная установка 
особенно важна. 

При этом концепт «Confiança» («Доверие»), 
несмотря на имеющиеся противоречия, – один 
из концептов, находящих в языке и представ-
лениях говорящих одобрение, получающих 
изначально положительную оценку. Центром 
данного концепта является ценность, которая 
осознаётся всеми носителями языка, но которую 
они при этом далеко не всегда готовы практиче-
ски реализовать. Данный концепт проявляется 
и в индивидуальном, и в коллективном созна-
нии. Для дипломатического дискурса наиболее 
важно его коллективное преломление, которое 
одновременно является и наиболее психологи-
чески сложным. Доверие «сопряжено с хорошей 
репутацией, надёжностью» [5, с. 46], а именно 
таких качеств каждый субъект дипломатическо-

го дискурса ожидает от партнёра по межгосу-
дарственному взаимодействию. И именно такие 
качества он репрезентирует в самом себе, испы-
тывая потребность их одобрения в процессе ди-
пломатического акта. 

Автор португальского дипломатического 
текста заявляет, что сам готов строить сотруд-
ничество «на основе доверия и взаимного уваже-
ния». Например: 

(10) Аproveito a oportunidade para reafirmar 
o empenho no desenvolvimento da cooperação e 
reforço das relações de amizade entre os nossos 
Países com base no respeito mútuo e confiança. – 
Пользуясь случаем, хочу заверить Вас в стрем-
лении развивать сотрудничество и укреплять 
дружеские отношения между нашими странами 
на основе доверия и взаимного уважения. 

В то же время говорящий заявляет, что ему 
необходимо доверие со стороны адресата: 

(10) Nesta convicção, persuadidos estamos de que 
Vossa Excelência (ou Vossa Majestade) o acolherá com 
benevolência e dará inteiro crédito ao que ele tiver a 
honra de lhe dizer especialmente ao manifestar os 
sentimentos de amizade do Povo Português e ao 
formular, em nosso nome, votos pela prosperidade 
da… e pela felicidade pessoal de Vossa Excelência 
(ou Vossa Majestade). – Мы убеждены, что Вы 
примете его с благосклонностью и отнесётесь с 
полным доверием ко всему, что он будет иметь 
честь Вам сообщить, особенно относительно 
дружеских намерений португальского народа и 
пожеланий процветания и личного счастья. Как 
мы видим из примера, схожую концептуальную 
нагрузку может нести лексема crédito. 

Доверие выступает как векторное явление, 
имеющее два направления – от адресата к адре-
санту дипломатического текста и обратно. В 
этом и состоит сущность доверия в дипломатии: 
каждая из взаимодействующих сторон отдаёт 
что-то другой стороне, предполагая, что взамен 
получит равноценное действие и отношение. 

Концепты «Confiança» и «Amizade» в пор-
тугальском дипломатическом дискурсе также 
связаны, что выражается, к примеру, в конеч-
ном обращении текста грамоты: Leal e Constante 
Amigo – верный и преданный друг.

Сочетаясь друг с другом, концепты «Amizade», 
«Povo» и «Confiança» создают целостное концеп-
туальное поле – своеобразную концептосферу, 
характерную для дипломатического дискурса 
как особого вида институционального дискурса. 
Каждый из компонентов данного поля значим и 
каждый вносит в концептосферу неповторимые 
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элементы. Обращает на себя внимание то, что 
два из рассмотренных концептов – «Amizade» 
и «Confiança» имеют личностное, психологи-
ческое наполнение. Это указывает на желание 
субъектов дипломатического взаимодействия 
продемонстрировать личностную заинтересо-
ванность в коммуникации. Дипломатический 
дискурс в результате направлен от личности к 
совокупности: личность, представляющая сово-
купность, стремится не быть лишённой чувств 
и качеств, свойственных ей как личности. Кон-
цепт «Povo» в данной системе выполняет связу-
ющую и объединяющую роль, помогая лично-
сти идентифицировать себя с государством, не 
утрачивая при этом индивидуальности. 

Анализ полученных результатов

Несомненно то, что одной из основных целей 
дипломатического дискурса является формиро-
вание положительного имиджа страны и жела-
ние развивать сотрудничество. А переводческий 
процесс – это способ осуществления взаимодей-
ствия языков и культур. Переводчику необходи-
мо учитывать ценностные аспекты дипломати-
ческого текста и выстраиваемую его субъектами 
концептосферу, стараясь максимально точно 
передавать в переводе речевые интенции автора 
дипломатического документа. Перевод диплома-
тических документов с португальского языка на 
русский представляет определённую трудность, 
поскольку необходимо «учитывать культурные 
различия между реципиентом документа и авто-
ром» и при этом добиваться «абсолютной точно-
сти при передаче текста» [6, с. 201]. Мы считаем 
просто необходимым обращать внимание при 
переводе на функционирование рассмотренных 
выше концептов «Amizade», «Povo», «Confiança». 
Переводчику необходимо учитывать, что это не 
просто устойчивые лексемы и обороты, не про-
сто дань традиции, а эмоциональные посылы, 
посредством которых субъект дискурса репре-
зентует себя, формирует свой положительный 
имидж и стремится добиться от партнёра адек-
ватной реакции. 

Выводы

Языковые средства создания положительного 
имиджа государства в португальском диплома-

тическом дискурсе во многом связаны с реализа-
цией концептов «Amizade», «Povo», «Confiança». 
Ключевым концептом, который связывает во-
едино всю информацию, выражает основные 
ценности, поведенческие и культурные останов-
ки, является концепт «Povo» («Народ»). С его 
помощью подчёркивается объёмный характер 
субъектов дипломатического дискурса, веду-
щих диалог от имени своих народов. Два других 
концепта – «Amizade» («Дружба») и «Confiança» 
(«Доверие») в какой-то мере противостоят ему, 
но в то же время дополняют. Это концепты, 
имеющие личностный и психологический ха-
рактер, а также транслирующие оценочность и 
экспрессию. Происходит слияние личностного и 
общественного. Субъект дипломатического дис-
курса одновременно представляет себя лично и 
своё государство, свой народ и подразумевает, 
что партнёр будет репрезентовать себя так же. 
Формируется концептосфера дипломатическо-
го общения, которая, по нашим наблюдениям, 
характерна не только для португальской ди-
пломатии, но и для дискурса в целом. Психо-
логическая сложность концептов «Amizade» и 
«Confiança» состоит в том, что данные явления 
применительно к личности отдельных граждан 
требуют умения раскрыться и вручить себя пар-
тнёру по коммуникации. Однако именно данная 
психологичность способствует формированию 
высокой степени убедительности действий тех 
субъектов, которые проявляют личностные 
эмоции и отношения на общественном уровне. 
Кроме того, концепт «Povo» наделён националь-
ной спецификой и предполагает значительные 
отличия, а концепты «Amizade» и «Confiança» 
межнациональны, универсальны и транслируют 
ценности, важные для каждого из народов мира. 
Совокупность данных концептов формирует 
концептосферу, не просто удачно выстроенную, 
но практически идеальную, соответствующую 
ценностным требованиям, предъявляемым к 
дипломатическому взаимодействию. 

В результате функционирования данных кон-
цептов в португальском дипломатическом дис-
курсе создаётся положительный имидж государ-
ства как страны, доверительно и дружественно 
относящейся ко всем иностранным партнёрам, 
стремящейся установить отношения прочного 
взаимодействия и взаимопонимания на уровне 
народов.
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LINGUISTICS  MEANS  FORMING   
A  POSITIVE IMAGE  OF  A  COUNTRY   

(WITHIN  PORTUGUESE  DIPLOMATIC  DISCOURSE)
Olga L. Grenaderova

Moscow State Institute of International Relations (University),
76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia

Abstract: The article presents the analysis of the texts of the Portuguese diplomatic discourse (con-
gratulatory telegrams, welcome notes, protocol and ceremonial documents, etc.) from the point of view 
of means serving to create a positive image of the country. Linguistic and conceptual analyses are carried 
out; the basic tools of forming a conceptual field of the text are defined. Words and expressions represent-
ing the concepts of “Amizade” (“Friendship”), “Povo” (“People”), and “Confiança” (“Trust”) are seen as the 
basic means used to create a positive image. The concept of “Amizade” (“Friendship”) is the main concept 
accounting for the image’s linguocultural structure, linking together all the other concepts. It helps the 



ЛИНГВИСТИКА  И  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ

20 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

Portuguese diplomats to form an image of Portugal as a community of friendly people. As a result, Portu-
gal is seen as a friendly country towards all international actors, ready to demonstrate confidence and to 
improve relations at the collective and individual level. The article concludes that translator or interpreter 
while making his or her translation should take into account the conceptual structure of the text as part of 
the diplomatic discourse to convey most accurately the culturally significant meanings of the text.

Key Words: diplomatic discourse, language of diplomacy, image of the country, positive image, Portu-
guese, concept of “Friendship”, concept of “People”, concept of “Trust”
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ОТТОПОНИМИЧЕСКИЕ  ДЕРИВАТЫ  КАК 
АКТУАЛИЗАТОРЫ  ПРЕЦЕДЕНТНОЙ  

СИТУАЦИИ 
(на  материале  испаноязычной  публицистики)

Ю.П. Мурзин

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76

Настоящая работа посвящена исследованию одного из средств актуализации прецедентной 
ситуации – оттопонимических дериватов в испанском языке по материалам публицистики. 
Исследуются оттопонимические глаголы, образованные при помощи продуктивного суффикса 
каузативного значения -izar, а также их производные – герундий, обозначающий действие, и 
существительные с суффиксом -ción, выражающие действие и результат действия – по значе-
нию мотивирующей основы.

Названные средства являются производными от хоронимов – названий стран и регионов, 
где в определённый период их истории происходили или происходят те или иные события, по-
служившие основанием для возникновения новых слов, ставших наименованием явлений и про-
цессов, характерных не только для этих стран, но и аналогичных процессов и явлений в других 
регионах мира. 

В отличие от словарных определений ядерного значения оттопонимических производных, их 
значение при употреблении в качестве актуализаторов прецедентной ситуации выводится из 
фоновых, энциклопедических знаний реципиента или эксплицируется в контексте.

Сходные процессы, происходящие в различных странах, могут обусловливать синонимичный 
характер соответствующих дериватов. Так, например, глаголы panamizar и gibraltarizar не-
сут дифференциальные признаки прецедентной ситуации «колонизация» – в экономическом, 
культурном отношении; дериваты vietnamizar, somalización, balcanizar, libanizar в своём клю-
чевом значении актуализируют прецедентную ситуацию «военные действия»; balcanizar и 
polonizar – «фрагментация государства», «прекращение существования субъекта».

Результаты настоящего исследования могут найти применение в курсах по межкультур-
ной коммуникации и лингвокультурологии. 

Ключевые слова: прецедентность, прецедентные феномены, прецедентный топоним, от-
топонимические дериваты, лингвокультурное сообщество

В настоящее время как в выступлени-
ях политиков, так и в публикациях в 
СМИ регулярно воспроизводятся пре-

цедентные феномены (ПФ), посредством кото-
рых авторы стремятся усилить прагматическое 
воздействие текста, выразить соответствующую 
оценку событий и фактов действительности и 
повлиять на существующую в сознании реципи-

ента картину мира. ПФ позволяют установить 
обратную связь с получателем информации, 
апеллируя к общему фонду знаний, вовлечь его 
в процесс декодирования и интерпретации со-
общений, заставляя мыслить определённым об-
разом [7, с. 222]. 

В научном сообществе не существует едино-
го понимания термина «прецедентность», хотя 

DOI: 10.24833/2410-2423-2019-3-19-21-31
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этот феномен находится в центре внимания 
лингвистов в течение последних десятилетий. 
При исследовании ПФ принято исходить из 
классической дефиниции прецедентного текста, 
данной Ю.Н. Карауловым [4, с. 216], которая в 
несколько модифицированном виде примени-
тельно к ПФ приводится по В.В. Красных [5, с. 
170]. Итак, к числу прецедентных относятся  
феномены:

1) хорошо известные всем представителям 
национально-лингво-культурного сообщества 
(«имеющие сверхличностный характер»;

2) актуальные в когнитивном (познава-
тельном и эмоциональном) плане;

3) обращение (апелляция) к которым по-
стоянно возобновляется в речи представителей 
того или иного национально-лингвокультурно-
го сообщества.

На основе анализа целого ряда работ по дан-
ной тематике В.Л. Латышева [8, с. 298] прихо-
дит к заключению, что на статус прецедентно-
го может претендовать тот или иной феномен, 
если он: 1) является фактом; 2) отличается по-
вторяемостью; 3) обладает маркированностью; 
4) рефлексированностью; 5) прагматично-
стью; 6) экономичностью; 7) инвариантностью;  
8) имплицитностью; 9) метафоричностью;  
10) отличается клишированностью; 11) пред-
ставляет собой свёрнутую ассоциативную це-
почку; 12) обладает шкалой оценок.

Термин «прецедентный феномен» объеди-
няет в себе такие термины, как «прецедентная 
ситуация» (ПС), «прецедентный текст» (ПТ), 
«прецедентное имя» (ПИ), «прецедентное вы-
сказывание» (ПВ). К нему, как отмечает Н.В. 
Петрова, как к родовому термину, следует при-
числить и термин «прецедентный топоним» 
(ПрТ), входящий в качестве гипонима в понятие 
«прецедентное имя» [10 с. 177] и основанный на 
использовании номинаций известных географи-
ческих объектов с закреплённым за ними ассо-
циативным рядом [11].

Все названные ПФ актуализируются в речи, 
но при этом ПВ и ПИ выступают как вербальные 
феномены, а ПТ и ПС – как поддающиеся верба-
лизации (пересказ, рассказ). ПТ и ПС являются 
феноменами скорее собственно когнитивного, 
нежели лингвистического плана, поскольку хра-
нятся в сознании носителей языка в виде инва-
риантов восприятия [2].

Цель настоящей работы заключается в иссле-
довании средств вербализации ПС посредством 
глаголов, образованных от топонимов – хорони-

мов – собственных имен территорий, имеющих 
определённые границы: небольшого простран-
ства, исторической области, административного 
района или страны [12].

Согласно определению В.В. Красных, ПС – 
это некая «эталонная», «идеальная» ситуация, 
связанная с набором определённых коннотаций, 
дифференциальные признаки которой входят в 
когнитивную базу и которая актуальна в когни-
тивном плане; означающими ПС могут быть ПВ 
или ПИ (например, Ходынка, Смутное время) 
или не прецедентный феномен (яблоко, соблаз-
нение, познание, изгнание – как атрибуты одной 
ситуации) [5, с. 172]. 

ПС может быть как реальной (Бородино), 
так и виртуальной (яблоко раздора) единичной 
ситуацией и включает в себя набор наиболее 
знакомых языковой личности представлений о 
некоем историческом, политическом или куль-
турном событии, происходившем в той или 
иной стране, о субъектах (или персонажах), 
предметах и оценках и актуализируется в со-
поставлении с той или иной ситуацией речи, 
понимаемой и как ситуация, которая описы-
вается в речи одного из коммуникантов, так и 
ситуация, в которой протекает коммуникация  
[1, с. 261]. 

Эмпирический материал, отобранный ме-
тодом сплошной выборки, свидетельствует о 
том, что ПС могут вербализовываться посред-
ством оттопонимических глаголов, например:  
tibetizar – тибетизировать, vietnamizar – вьет-
намизировать, gibraltarizar – гибралтаризи-
ровать, japonizar – японизировать, libanizar –  
ливанизировать [15, с. 4696], образованных 
при помощи продуктивного суффикса -izar, 
придающего преимущественно активное, це-
ленаправленное – каузативное – значение, 
что отражено в его словарной дефиниции: 
sufijo que sirve para formar verbos derivados de 
nombres o adjetivos, significando «convertir en» o  
«comunicar» – суффикс¸ служащий для образо-
вания от имён существительных и прилага-
тельных глаголов со значением «превращать 
в», «придавать (вид, качество)» [18, с. 1693], а 
также посредством их производных – герундия, 
обозначающего действие, и существительных с 
суффиксом -ción, обозначающих действие и ре-
зультат действия, по значению мотивирующей 
основы.

Судя по словарным определениям, семантика 
оттопонимических глаголов, как правило, легко 
предсказуема и «прозрачна». Их семантическим 
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инвариантом восприятия является словарное 
значение – «распространение языка, культуры, 
обычаев, образа жизни народа, страны, называ-
емых топоосновой». Новые же значения оттопо-
нимических дериватов выводятся из фоновых, 
энциклопедических знаний. 

Названия стран, регионов мира могут обо-
значать происходившие в них события в раз-
личные периоды их истории или происходящие 
в настоящее время, субъекты военно-историче-
ского, социального или культурного действия. 
Употребление топонима, таким образом, являет-
ся результатом метонимического переноса. Это 
свидетельствует о метонимическом характере 
прецедентности. Образное употребление топо-
нима возможно благодаря именно оттопоними-
ческому плану значения топонима [9], развива-
ющемуся на базе основного, топонимического 
значения. 

Чтобы выразить как позитивную, так и не-
гативную характеристику, оценивая положение 
в той или иной стране, авторы высказываний 
нередко прибегают к использованию оттопони-
мических дериватов для актуализации соответ-
ствующей ПС, благо разнообразие ситуаций в 
разных странах в различные периоды их исто-
рии даёт для этого обильный материал. 

В одном и том же микроконтексте топонимы 
могут употребляться в номинативном и апел-
лятивном значении. Например: Irak, el nuevo 
Vietnam de EE UU [16]. – Ирак – новый Вьетнам 
для США.

В данном случае топоним Iraq выполняет 
исключительно номинативную функцию, тог-
да как топоним Vietnam носит прецедентный 
характер: он вызывает целый ряд ассоциаций, 
связанных с поражением США во вьетнамской 
войне, с людскими и материальными потерями 
и утратой страной своего имиджа, актуализируя 
соответствующую ПС, сополагаемую со склады-
вающейся ситуацией в другой стране, события 
в которой могут пойти по тому же сценарию и 
привести к аналогичным результатам. 

Следуя неукоснительному лексикографиче-
скому правилу, авторы толкового словаря ис-
панского языка [19, с. 4537] первым фиксируют 
инвариантное значение глагола vietnamizar –  
вьетнамизировать: придавать вьетнамские 
черты, признаки кому-либо или чему-либо, за-
тем дают следующую лаконичную помету: 
обычно говорится об ограничении конфликта 
в пределах страны. В современном обществен-
но-политическом дискурсе оттопонимический 

глагол vietnamizar употребляется исключитель-
но в общеизвестном метафорическом значении. 
При этом исторический контекст может вос-
станавливаться в пояснении, благодаря чему 
значение этого глагола раскрывается в полном 
объёме: Nixon ... buscó una «retirada honrosa» [de 
Vietnam] poniendo en práctica un plan que consistía 
en «vietnamizar» la guerra, es decir, retirar las 
tropas estadounidenses y dejar que los sur vietnamitas 
lucharan por ellos mismos en contra del comunismo. – 
Целью Никсона был «почётный уход» [из Вьетна-
ма] путём реализации плана «вьетнамизации» 
войны, заключавшемся в выводе американских 
войск и самостоятельном ведении военных дей-
ствий силами Южного Вьетнама против комму-
низма [21]. 

Глагол vietnamizar потребовался и для опи-
сания следующей ситуации: “Vietnamizar” Irak. 
Washington se está planteando retirarse de Irak, y tras 
haber provocado una guerra civil, crear una situación 
de vietnamización como la que dividió a Vietnam 
en dos Estados tras años de guerra entre hermanos. –  
Вашингтон планирует уйти из Ирака и после 
того, как он спровоцировал гражданскую войну, 
осуществить вьетнамизацию, подобно той, 
разделившей Вьетнам на два государства после 
многолетней братоубийственной войны [22]. 

В данном случае высвечивается только сема 
«разделение страны», и даётся не соответству-
ющая действительности информация о роли 
США в разделении Вьетнама. На самом же деле 
демаркация была проведена в 1954 году соглас-
но Женевским соглашениям, завершившим ко-
лониальную войну Франции в Индокитае. Здесь 
значение глагола представлено не в полном объ-
ёме и с частичным искажением, что обусловле-
но неверными или неполными знаниями автора 
высказывания.

Автор другой публикации, описывая пер-
спективы развития ситуации в Ираке, исходит 
из сопоставления её с ПС, актуализируемой име-
нем vietnamización, предполагает при этом иной 
сценарий, апеллируя к ПС, существующей в ином 
государстве: Lo que amenaza a la sociedad iraquí 
no es una vietnamización, sino la “somalización”… 
En Somalia, pick-ups y todoterrenos, adornados 
con metralletas, garantizan el triunfo de los más 
fanáticos... Hoy Somalia está en manos de las bandas 
armadas de los “tribunales islámicos”. – Иракскому 
обществу угрожает не вьетнамизация, а «со-
мализация»… В Сомали пикапы и внедорожники 
с установленными на них ручными пулеметами 
обеспечивают победу самым фанатичным си-
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лам. Ныне в Сомали господствуют вооружённые 
банды «исламских судов»1 [23].

В следующем высказывании рисуется пер-
спектива создания на континенте обстановки, 
подобной той, в которой оказались США во 
Вьетнаме, равно как и её последствий для США: 
Si los gringos2 entran [en Venezuela], nosotros vamos 
a vietnamizar el continente, desde el Río Bravo para 
abajo [17]. – Если «грингос» сунутся [в Венесуэ-
лу], то мы превратим во второй Вьетнам весь 
континент от Рио-Гранде до самого юга.

От названия европейского региона Балканы, 
который в течение столетия – вплоть до 1912 
года из единого пространства под властью Ос-
манской империи превратился в несколько не-
больших государств, происходит современный 
термин balcanización – балканизация – процесс 
распада государства или федерации, сопрово-
ждаемый дальнейшей фрагментацией вновь об-
разованных политических субъектов, которые 
вступают в конфликтные отношения друг с дру-
гом вплоть до гражданской войны. «Балканиза-
ция» в собственном смысле слова повторилась в 
1990 годы распадом Югославии [27]. Название 
Балканского полуострова стало метафориче-
ским обозначением региона, где в течение долго-
го времени происходят войны и межнациональ-
ные конфликты: «Balcanizar» es un neologismo 
periodístico sinónimo de “guerra civil”. – «Балкани-
зировать» – это журналистский неологизм, си-
ноним сочетания «спровоцировать гражданскую 
войну» [26].

В современном употреблении в испанском 
языке, помимо вышеприведённого ключевого, 
термин balcanización имеет следующие значе-
ния: 

1) любое дробление однородной системы 
на плохо связанные друг с другом части, напри-
мер, balcanización de Internet – балканизация 
Интернета; 

2) разрыв договоров о сотрудничестве 
вследствие действий конкурентов, выступаю-
щих под девизом «разори соседа»; 

3) различия между естественными языка-
ми, появляющиеся со временем, между языками 
программирования и форматами файлов данных; 

4) процесс разделения некоторых культур 
на отдельные части как следствие национали-
стических движений [28].

В данном случае происходит усложнение 
структуры значения оттопонимического дери-
вата вследствие переосмысления действия и 
за счёт включения новых актантов и объектов. 
Когнитивные признаки ПС, актуализируемой 
именем balcanización, а именно: «дробление», 
«разрыв связей», «агрессивные действия», «раз-
личия», «разделение», «национальный антаго-
низм» переносятся в виртуальное пространство, 
в сферу деловых и культурных отношений. Та-
ким образом реализуется общий принцип ког-
нитивной деятельности, когда для обозначения 
новых предметов, явлений и ситуаций, входя-
щих в сферу опыта, человек не изобретает новых 
знаков, а использует уже существующие, при-
спосабливая их для выполнения новых функ-
ций. Происходит понимание нового, неосвоен-
ного через данное, освоенное и известное, из 
исходных значений извлекаются определённые 
семантические модели, под которые «подводят-
ся» новые элементы опыта [6, с. 23]. 

Как показывают приведённые примеры, гла-
голы balcanizar и vietnamizar не только служат 
актуализаторами ПС, с которыми сопоставля-
ются новые складывающиеся ситуации, но так-
же используются для толкования значения дру-
гих актуализаторов.

Лексико-семантическим вариантом сочета-
ния «гражданская война» стал глагол libanizar –  
al igual que «balcanizar», es un neologismo 
periodístico sinónimo de «guerra civil». – «Ливани-
зировать», так же как и «балканизировать» – 
это журналистский неологизм, синоним сочета-
ния «спровоцировать гражданскую войну» [26]: 
Libanizar Siria como forma de entrampar a Irán. – 
«Ливанизировать» Сирию, превратить её в ло-
вушку для Ирана [29]. 

В следующем контексте глагол libanizar – 
ливанизировать актуализирует ПС примени-
тельно к той, которая складывается уже не в 
масштабе одной страны, а целой планеты, и при-
обретает иной, террористический, характер: Es 
el mundo entero el que parece haberse convertido en 

1 «Союз исламских судов» − мусульманское повстанческое движение в Сомали. 
2 Гринго – зд. уничижительное название жителей США; в значении «захватчик» может употребляться в странах Латинской Аме-

рики с целью унизить и оскорбить кого-либо [24]. По одной из версий слово «гринго» возникло в ходе вторжения США в 1846 
году в северные штаты Мексики Новая Мексика и Верхняя Калифорния, где проживало наряду с американскими колонистами 
и местное население, которые были захвачены военными и включены в состав США. Американские военные были одеты в 
зелёную военную форму, а мексиканцы кричали им: «Green, go home!» — «Зелёные, уходите!», что впоследствии сократилось 
до «Green go» − гринго [25].
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un campo de batalla una vez que el enfrentamiento 
entre los dos grandes bloques ha dejado paso a una 
lluvia de conflictos regionales. Es la libanización 
terrorista del planeta [33]. – Весь мир, похоже, 
стал полем битвы, как только противостояние 
двух больших блоков сменилось целой чередой ре-
гиональных конфликтов. Это – террористиче-
ская «ливанизация» планеты. 

Сема «противостояние неких сил внутри 
страны» глагола libanizar объективируется в 
контексте, описывающем ситуацию в обществе 
Аргентины: 

Eva Perón aumenta los derechos de la mujeres 
y consigue ser aliada del feminismo, enfrentar a las 
mujeres con los hombres y dividir a la familia y a 
largo plazo libanizar a la sociedad. – Эва Перон 
расширяет права женщин и ей удаётся стать 
союзницей феминиcток, что приводит к про-
тивопоставлению женщин и мужчин и разрыву 
cемейных связей, а в дальнейшем – к «ливаниза-
ции» общества [32].

Однако представители испаноговорящего 
сообщества (вероятнее всего, ливанцы по про-
исхождению) не согласны с таким толкованием 
значения глагола libanizar и придают ему совсем 
иное содержание: Los ciudadanos libaneses han 
dado siempre ejemplo de su fuerte tradición histórica 
de convivencia. En su territorio conviven en armonía 
diecisiete creencias religiosas diferentes. Ésta –y no 
otra – es la «libanización». «Libanización» significa 
para nosotros resistir la ocupación, la fragmentación 
y la anarquía, una férrea voluntad de supervivencia 
y una historia de éxito en cuanto a la reconstrucción 
de un país devastado, logrado con nuestras propias 
manos, sin ayuda externa. – Граждане Ливана всег-
да подавали пример прочной исторической тра-
диции сосуществования: на территории стра-
ны мирно соседствуют семнадцать конфессий 
и религиозных течений. Именно это – а не что-
либо иное – означает «ливанизация». Для нас 
«ливанизация» означает сопротивление оккупа-
ции, раздробленности и анархии, железную волю 
к выживанию и успех в восстановлении страны 
своими руками, без помощи извне [31].

Динамику значения актуализатора ПС опре-
деляют реальные события, происходящие на 
территории, обозначаемой топонимом: 

En los decenios de 1970 y 1980, «libanización» se 
convirtió en una palabra negativa. Ahora, no obstante, 
la «libanización» ha vuelto a adquirir su sentido 
original y verdadero como término que equivale a 
democracia, libertad, pluralismo y reconocimiento del 
otro. – В 70-е и 80-е годы понятие «ливанизация» 

имело отрицательное значение. Теперь, однако, 
понятие «ливанизация» вновь приобрело своё 
первоначальное, истинное значение, а именно: 
демократия, свобода, плюрализм и признание 
других [30].

Таким образом, в семантике существительно-
го «libanización» нашли отражение опыт собы-
тий затяжного вооружённого конфликта 1975–
1990 гг. в Ливане, а также опыт более ранних и 
послевоенного мирного периодов, напомина-
ющих религиозную и национальную толерант-
ность, существовавшую в испанском городе То-
ледо с незапамятных времён до начала XII века и 
называемую «toledancia» [34]. 

Глаголы balcanizar и libanizar близки по свое-
му значению, они синсемичны: их общие семы –  
«фрагментация государства» и «конфликтные 
отношения». Оба глагола образованы от хоро-
нимов – названия территории и страны, где в 
соответствующие исторические периоды имели 
место известные ПС.

Оттопонимические дериваты могут вербали-
зировать различные аспекты и процессы ПС, в 
том числе и противоположные друг другу. Так, 
глагол palestinizar означает:

– способ действия, подобный тактике 
палестинских боевиков: Sadam Husein está tan 
decidido a «palestinizar» la guerra en Irak que las 
huellas de la Intifada (ataques suicidas, víctimas civiles 
en controles militares) son rastreadas al milímetro y 
disparan la ira de la opinión pública árabe [40]. – Ре-
шимость Садама Хусейна «палестинизировать» 
войну в Ираке столь велика, что признаки инти-
фады (нападения террористов-смертников, ги-
бель мирных жителей на блок-постах) очевидны 
и вызывают гнев общественного мнения в араб-
ских странах; 

– способ урегулирования конфликта спо-
собом, применённым на территории Палести-
ны: El Plan Baker trata de «palestinizar» el conflicto, 
sugiriendo una Autoridad del Sáhara Occidental por 
cinco años, seguida de un referéndum [37]. – План 
Бейкера представляет собой попытку разреше-
ния конфликта по подобию Палестины, он пред-
усматривает создание Автономии Западная 
Сахара на пять лет, а затем – проведение рефе-
рендума.

В следующем высказывании проводится 
аналогия между ситуацией и практикой в от-
ношении определённых лиц, существующей на 
территории Палестины, и положением, сложив-
шимся далеко от Палестины: La palestinización 
de los mexicanos puede expresar mejor el futuro de 
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los hombres y mujeres que se ocultan de «la migra»3 
y las patrullas fronterizas. Invasión, estigmatización, 
campaña xenófoba, encarcelamientos masivos y muro 
fronterizo. Realidades que israelíes y estadounidenses 
impusieron en la convivencia con sus vecinos [36]. – 
Термин «палестинизация» мексиканцев может 
точнее выразить будущее мужчин и женщин, 
скрывающихся от сотрудников службы имми-
грации и патрулей на границе. Нарушение прав, 
дискриминация, ксенофобия, содержание в тюрь-
мах огромного количества людей, стена на гра-
нице. Такова реальность, созданная израильтя-
нами и американцами в отношениях со своими 
соседями.

Состав ПФ изменчив. Некоторые прецеден-
ты устаревают, выходят из употребления или 
переходят в разряд историзмов. Топоним же 
монореферентен и постоянен: референтная со-
отнесённость топонима сохраняется даже тогда, 
когда соответствующий топообъект в силу ряда 
причин перестаёт существовать. При этом топо-
ним становится частью исторической ономасти-
ки. Например, в течение некоторого времени на 
карте Европы отсутствовало такое государство, 
как Польша после раздела её территории между 
Прусским королевством, Российской импери-
ей и Австрийской монархией, произошедшего 
в конце XVIII века (1772–1795 гг.). Однако при 
восстановлении объекта в том или ином виде 
топоним восстанавливает свой прежний статус. 
Глагол polonizar и существительное polonización 
референтную соотнесённость сохраняют, но 
произошла семантическая архаизация, то есть 
устаревание лексико-семантического варианта. 
У глагола polonizar лишь одна общая сема с гла-
голами balcanizar и libanizar – «фрагментация 
государства», но добавлена сема «прекращение 
существования субъекта».

В современных толковых словарях испан-
ского языка даётся только одно значение суще-
ствительного polonización – полонизация – рас-
пространение польского языка и культуры на 
территории, находящейся под контролем Поль-
ши и усвоение языка и культуры непольским на-
селением.

Однако слово-архаизм может снова войти 
в более или менее активное употребление. Не-
редко в корпусе оттопонимической лексики 

происходят и лексико-семантические процессы 
восстановления пассивизированных знаний со-
циума. Так, в одном из контекстов читаем сле-
дующее: La revista Time propuso la «polonización» 
de Bolivia entre sus vecinos... el general Pinochet 
afirmó que Bolivia carecía de viabilidad como nación 
y que la mejor solución sería que su territorio fuera 
distribuido entre Chile, Perú, Brasil y Argentina. O 
sea una «polonización», aludiendo al pacto Hitler-
Stalin, que en 1940 se repartieron Polonia entre la 
URSS y Alemania. Como boliviano, les digo a los 
enemigos de mi patria: «A polonizar o balcanizar a su  
abuela» [35]. – Журнал «Тайм» предложил осуще-
ствить «полонизацию» Боливии… Генерал Пи-
ночет утверждал, что Боливия нежизнеспособ-
на как государство, и лучшим решением будет 
раздел её территории между Чили, Перу, Брази-
лией и Аргентиной. То есть «полонизацию» по 
образцу пакта, заключённого в 1940 году между 
Гитлером и Сталиным4, поделившими Польшу 
между СССР и Германией… Как боливиец, врагам 
моей страны я говорю: «Полонизируйте и балка-
низируйте свою бабушку». 

В испанском и русском языках существует 
ряд фразеологизмов с ключевым словом abuela –  
бабушка. В обоих случаях отсылка «к бабушке», 
высказанная в грубо-просторечной форме в 
адрес собеседника или третьего лица, означает 
«недоверие к словам собеседника» или «отказ» 
– «совсем, абсолютно ничего не (получить, дать, 
сделать, понять и т. п.), а также категорическое 
несогласие или отрицание при резком возраже-
нии на что-либо». Употребление слова abuela в 
данном контексте основывается на таких при-
знаках, как «особенности вербального пове-
дения», «особенности мышления» [13, c. 188], 
«сложности адаптации в современном мире», 
«психо-эмоциональные реакции», характерные 
для человека пожилого возраста и которые не-
редко отражаются в текстах юмористического 
жанра. Примеры: 

cuéntaselo a tu abuela – расскажи это своей ба-
бушке (кому другому) [42]; 

¡tu abuela! – чёрта лысого!, ищи дурака! ниче-
го подобного, вовсе нет! [43]; 

¡a su abuela! – вранье!, брехня!; 
que se lo cuente a su abuela – пусть рассказыва-

ет кому-нибудь другому; 

3 «Ла мигра» – сленговое название американской службы иммиграции и таможенного контроля и других иммиграционных пра-
воохранительных органов.

4 Термином «полонизация» названы разделы территории польско-литовского государства (Речи Посполитой) между Прусским 
королевством, Российской империей и Австрийской монархией в конце XVIII века (1772–795 гг.) [41].
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¡para su abuela! – дудки!, черта с два! [3, с. 14].
Для обозначения конкретного лексико-экс-

прессивного содержания автор соединяет в 
одном микроконтексте два глагола и фразео-
логический оборот, не изменяя их семантики и 
синтаксических связей, в результате чего выра-
жение «а polonizar o balcanizar a su abuela» полу-
чает контекстуально инвариантное значение «не 
вмешивайтесь в наши дела». В данном контексте 
значение оттопонимических дериватов подвер-
гается варьированию – путём лексических до-
бавлений – для выражения коннотации, оценки. 
Таким образом, в семантику глаголов вносится 
оценочный компонент. При этом реализуется 
семантическая компетентность автора сужде-
ния, выражающего ценностную связь с ценност-
ной картиной мира.

У ряда глаголов на -izar в испанском языке 
сохранились значения, относящиеся к разряду 
историзмов. Так произошло с глаголом japonizar –  
dar carácter japonés a alguien o algo. – Придавать 
японский характер чему-либо, японизировать.

Лозунг ¡Japonicemos España! – Японизируем 
Испанию! звучал в Испании в конце XIX – нача-
ле XX вв., когда она оправлялась от поражения, 
понесённого ею в результате утраты последних 
колоний в конце XIX века. Это было время по-
исков модели модернизации страны. Взгляды 
испанцев обратились на Восток, где Япония ви-
делась уже современным государством с мощ-
ной и боеспособной армией, с достижениями 
в области образования, здравоохранения, где 
монархия сыграла важную роль в преодолении 
феодального наследия, в освоении достижений 
западной науки и техники, в индустриализации 
страны. В Японии существовала просвещённая 
печать, развивалась современная инфраструк-
тура, была принята конституция, правительство 
формировалось по западными демократическим 
нормам и ограничивались чрезмерные траты се-
мьи императора. Япония приобрела статус вели-
кой державы [39]. Такая модель модернизации 
была весьма привлекательной.

Семантический инвариант оттопонимиче-
ских производных gibraltarizar и gibraltarización 
формально выводится из словарного толкова-
ния других лексем, образованных аналогичным 
способом: «распространение языка, культуры, 
обычаев, образа жизни народа, страны, называ-
емых топоосновой».

Гибралтар – спорная территория между Ис-
панией и Великобританией. Для испанцев – это 
незаконно занимаемая Великобританией часть 

территории их страны, пребывающая в статусе 
колонии британской короны. 

Употребляя имя gibraltarización, автор следу-
ющего текста апеллирует к ПС «колония», инва-
риант восприятия которой имплицирует некую 
территорию, в данном случае – Гибралтар. Ста-
тус колонии означает зависимость, власть дру-
гого государства, отсутствие самостоятельной 
политической и экономической власти, особый 
режим управления. Быть колонией унизительно, 
особенно в XXI веке. Такая коннотация актуали-
затора ПС очевидна в контексте: En los medios de 
comunicación la avalancha anglófila es abrumadora, 
pesada, opresora, irritante. Ahí tenemos al programa 
First Dates –el cual es un escándalo escaparate para 
promocionar la ideología de género–, al Got Talent, La 
Voz Kids,Spanish movies, etc. Patético. Escandaloso. 
Es lo que se viene llamando «gibraltarización» de 
España: además de soportar la ignominia de tener 
una colonia de la «Pérfida Albión», ahora resulta 
que también están colonizando nuestro incomparable 
idioma, prodigioso instrumento de cultura, de arte de 
historia y de pensamiento [14]. – В СМИ – надоед-
ливая, назойливая, угнетающая, раздражающая 
лавина англофилии. Нам демонстрируют «Сви-
дания» – скандальный образчик продвижения 
гендерной идеологии, «Есть таланты», «Голос 
Дети», «Испанские фильмы» и др. Драматизм. 
Шумная реакция. Это то, что называют «ги-
бралтаризацией» Испании: кроме того, что 
нам приходится сносить позор наличия на сво-
ей территории колонии «Коварного Альбиона», 
они ещё и колонизируют наш язык, несравни-
мый ни с каким другим языком, восхитительное 
средство культуры, искусства повествования  
и мысли.

Глагол panamizar содержит aллюзию на нега-
тивный исторический опыт Панамы: Панамский 
канал и прилегающая к нему территория стра-
ны безраздельно контролировались США в те-
чение почти всего ХХ века, с чем были связаны 
огромные финансовые потери Панамы, военное 
вторжение и присутствие войск чужого госу-
дарства, ущемление суверенитета, унижение на-
ционального достоинства. В новых контекстах 
признаки ПС, существовавшей в Панаме, экс-
траполируются на другие страны и регионы: Se 
trata de «panamizar» la región del Golfo: eliminar 
a Iraq como potencia regional emergente, utilizar la 
intervención directa y mantener fuerzas armadas 
en la zona [38]. – Предпринимаются попытки 
«панамизировать» регион Персидского залива: 
устранить Ирак как новую региональную держа-
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ву, осуществить прямую интервенцию и разме-
стить свои войска в этом регионе.

Признаки ПС могут переноситься на ситуа-
цию в другой стране с подробной экспликацией, 
о чём свидетельствует следующий контекст: [En 
Argentina] Se ha arraigado el populismo, muchas veces 
la clase gobernante ha sido abiertamente cleptómana. 
El país cae cíclicamente en el coma económico, del 
que toca salir con tratamientos de choque. Gobiernos 
manirrotos y demagogia barata. Se acumulan los 
indicios de que España se está argentinizando. Los 
votos a Podemos fueron una idea funesta y el giro 
del PSOE hacia el populismo más izquierdista, un 
virus para nuestra democracia [20]. – [В Аргенти-
не] Укоренился популизм, зачастую правящий 
класс демонстрирует явные признаки клепто-
мании. Страна впадает в экономическую кому, 
из которой придётся выходить при помощи 
шоковой терапии. Расточительные правитель-
ства. Господство дешёвой идеологии. Растёт 
число признаков того, что Испания уподобля-
ется Аргентине. Роковым знаком стало число 
проголосовавших за «Подемос», ИСРП тяготеет 
к популизму самого левого толка, являющемуся 
заразным для нашей демократии. 

В результате проведённого исследования 
можно сделать следующие выводы. Оттопони-
мические производные несут существенную 
общественно-политическую, военно-истори-
ческую и культурную информацию, характери-
зующую ту или иную ПС. Семантика деривата 
объективируется в контексте в зависимости от 
цели говорящего, при этом может происходить 
расширение или переосмысление его значения в 
результате авторской экспликации новых диф-
ференциальных признаков ПС. Использование 

оттопонимических актуализаторов ПС харак-
терно для общественно-политической сферы 
и часто сопровождается их идеологизацией и 
политизацией. Под воздействием экстралинг-
вистических факторов значение оттопонимиче-
ских дериватов может приобретать отрицатель-
ные смыслы, отражающие реакцию на новые 
общественно-политические процессы и тенден-
ции. Данный пласт лексики является отражени-
ем общественной потребности в обозначении 
тех или иных ситуаций, предметов, понятий и 
явлений.

В каждом случае для полного понимания 
значения оттопонимических дериватов необхо-
димо, чтобы фоновые знания реципиента в це-
лом совпадали с соответствующими фоновыми 
знаниями говорящего. Но говорящий, исходя 
из своих собственных знаний и представлений, 
может допускать не вполне корректное употре-
бление оттопонимического деривата. 

В различных странах порой происходят сход-
ные процессы, и дериваты, образованные от на-
звания этих стран, могут иметь синонимичное 
значение. Так, например, глаголы panamizar 
и gibraltarizar несут дифференциальные при-
знаки ПС «колонизация» – в экономическом, 
культурном отношении; дериваты vietnamizar, 
somalización, balcanizar, libanizar в своём клю-
чевом значении актуализируют ПС «военные 
действия»; balcanizar и polonizar – ПС «фраг-
ментация государства», «прекращение суще-
ствования субъекта».

Результаты настоящего исследования могут 
найти применение в курсах по межкультурной 
коммуникации и лингвокультурологии.
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Abstract: This work is devoted to the study of one of the means of actualization of the precedent 
situation in the Spanish language on the materials of journalism. It examines the verbs formed from the 
names with the productive causative suffix values -izar, and also their derivatives – a gerund, indicating 
the action, and nouns with the suffix -ción, expressing the action and result of action – value motivational 
framework.

These means are derived from the names of countries and regions, where in certain periods of their his-
tory there have occurred certain events, which served as the basis for the emergence of new words denoting 
phenomena and processes, characteristic not only of these countries, but also in other regions of the world. 

In contrast to the dictionary definitions of the nuclear meaning of these derivatives, their meaning 
when used as actualizers of the precedent situation is derived from the background, encyclopedic knowl-
edge of the recipient or explicated in the context.

Similar processes taking place in different countries may determine the synonymous nature of the 
respective derivatives. For example, the verbs panamizar and gibraltarizar bear the differential features 
of the precedent situation «colonization» in the economic and cultural spheres; derivatives vietnamizar, 
somalización, balcanizar, libanizar in their key value actualize a situation of «hostilities»; balcanizar 
and polonizar carry the meaning of «fragmentation of the state» and «termination of the existence of the 
subject».

The results of this study can be used in courses on intercultural communication and cultural linguistics. 

Key Words: precedent, precedent phenomena, precedent toponym, derivatives, linguocultural com-
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МАНИПУЛИРОВАНИЕ  СОБЕСЕДНИКОМ  В  
ПОЛИТИЧЕСКОМ  ДИАЛОГЕ 

А.А. Тымбай

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76

Современная психология детально разработала вопросы типов манипуляций, способов ма-
нипулятивного воздействия и возможных приёмов защиты от него. В лингвистике, между тем, 
эта тема по-прежнему заслуживает особого внимания, поскольку следы технологий скрытого 
воздействия можно встретить практически в любом речевом акте. Статья содержит прак-
тический анализ стратегий речевого поведения участников на примере политического диалога, 
проведённый на основе записей интервью на политические темы. По мнению автора, смена 
ролей в диалоге является не просто технической формой осуществления коммуникации, а вы-
ражением стратегического планирования речи его участниками. От совпадения или столкно-
вения коммуникативных тактик участников зависит, будет диалог кооперативным или кон-
фликтным по своей природе, а главное − смогут ли его участники реализовать стоящие перед 
ними задачи. Из всего обширного инвентаря типов мены роли особого внимания заслуживают 
прерывания собеседника, поскольку они позволяют наиболее ярко проследить реализацию гово-
рящими своих коммуникативных задач, таких как захват или удержание коммуникативной 
инициативы. В этом смысле прерывания собеседника могут рассматриваться в качестве так-
тик манипулирования как партнёром по диалогу, так и общественным мнением (в случае эфир-
ных диалогов на политические темы). Результаты исследования могут быть интересны как 
студентам, обучающимся по специальности «журналистика», так и тем, чьей будущей про-
фессией является дипломатия и международные отношения, поскольку важнейшим средством 
защиты от манипулятивного воздействия является способность участника коммуникации 
идентифицировать скрытые намерения собеседника.

Ключевые слова: политический диалог, теледебаты, манипулятивное воздействие, тех-
нологии смены роли, прерывание партнёра, захват/удержание коммуникативной инициативы, 
защита от манипулирования

Понятие «манипулирование» − психоло-
гический термин, означающий оказание 
скрытого влияния на людей. Согласно 

ряду исследователей, тот факт, что механизмы 
манипулирования, как правило, скрыты и неоче-
видны, порождает негативный или даже прене-
брежительный контекст, в котором этот концепт 
функционирует как семантическая единица. 

Согласно Е.Л. Доценко, современное и наи-
более употребительное значение этого слова 
представляет собой своеобразную метафору, 
произошедшую от первого, исконного значе-

ния слова «манипуляция» (от лат. manipulus) 
и означающего обращение с предметами 
со специальным намерением или действие, 
производимое руками [2, c. 10]. По версии  
Л.В. Оконечниковой, переход от манипуляций 
с предметами к манипуляции сознанием про-
изошёл в 20-х годах прошлого века в результате 
повсеместного использования данного термина 
для обозначения карточных фокусов, где целью 
иллюзиониста как раз и было отвлечение вни-
мания аудитории для достижения желаемого  
эффекта [6, c. 5].
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Своё прямое значение слово «манипуляция» 
сохранило, пожалуй, только в хирургии и кос-
метологии. Зато его переносное значение вы-
шло далеко за пределы обращения человека или 
животного с физическими объектами. Произо-
шёл своеобразный переход от манипулирования 
предметами к манипулированию сознанием в 
контексте человеческого общения. Под объек-
тами манипуляции теперь всё чаще понимаются 
живые люди, а средства манипулирования ста-
новятся всё более и более разнообразными. 

Специалисты в области медиалингвистики 
и массовой коммуникации сосредоточили своё 
внимание на контекстно-содержательной сторо-
не практики манипуляций. Анализируя работу 
новостных агентств, Ю.А. Ермаков выделяет 
следующие виды манипулирования обществен-
ным сознанием [4, c. 143]:

- пропаганда,
- дезинформация,
- умолчание,
- «фейки»,
- сенсационность,
- реклама,
- стериотипизация и др.
По мнению Л.Р. Дускаевой, журналисты ча-

сто используют сразу несколько видов манипу-
лирования одновременно [3, c. 200]. Согласно 
исследователю, существуют устоявшиеся моде-
ли «рационального невежества» аудитории, на 
которых СМИ основывают способы подачи той 
или иной информации [3, c. 208].

В сфере межличностного общения В.Н. Пан-
кратов делит все манипуляции на три группы: 
организационно-процедурные, логические и 
психологические [7, c. 21-35]. По своему харак-
теру первые представляют собой фактические 
речевые действия, направленные на достижение 
определённой цели, например, срыв переговор-
ного процесса. Вторые – это обман собеседни-
ка с использованием умышленных логических 
ошибок. Третьи – приёмы психологического 
свойства, такие как желание вызвать гнев собе-
седника или лесть с целью усыпить его бдитель-
ность и таким образом выиграть спор.

Если исходить из того, что манипулирова-
ние – это скрытый вид воздействия, ведущий 
к тому, что человек, на которого оно оказыва-
ется, в результате некоторых действий начина-
ет принимать желания манипулятора за свои 
собственные, манипулятивное поведение го-
ворящего должно стать предметом присталь-
ного изучения лингвистической прагматики.  

В.Н. Сергеечева, например, выделяет такие виды 
манипулятивного воздействия, как убеждение, 
самопродвижение, внушение, принуждение и 
др. [8, c.96]. Большая часть из них совпадает с 
речевыми интенциями любого речевого вклада 
индивида в контексте речевого взаимодействия 
с другим индивидом или группой людей. Ситуа-
ция манипулирования сходна с речевой ситуа-
цией вообще. Для неё важны физическое окру-
жение, культурный фон, социальный контекст, 
канал связи, речевые установки участников. В 
ней есть манипулятор, то есть адресат, и объ-
ект воздействия, или реципиент. Отсюда можно 
сделать вывод о том, что манипулирование ха-
рактерно для человеческого общения в целом, а 
значит, можно найти признаки манипуляции в 
любом речевом акте.

По мнению М.В. Ларионовой, говоря о специ- 
фических характеристиках газетно-публицисти-
ческой дискурсивной практики, такие функции 
высказывания как информативная и воздей-
ствующая (читайте манипулятивная) разделить 
практически невозможно [5, c. 228]. Сообщая 
информацию, журналисты стремятся интегри-
ровать в сознание адресата субъективную оцен-
ку, прикрывая её объективностью языковых 
средств.

Поскольку поиск манипулятивных техноло-
гий в тексте представляется нам задачей для бо-
лее масштабного исследования, в данной работе 
нами был проведён пробный лингвистический 
эксперимент по поиску технологий манипули-
рования на материале политического диалога. 
Исходя из того, что мы считаем смену ролей в 
диалоге основой его структурной организации 
[9, c. 68-70], мы выдвинули гипотезу о том, что 
умышленное нарушение порядка смены ролей, 
то есть прерывание партнёра, может являть-
ся проявлением организационно-процедурных 
стратегий манипулирования, используемых его 
участниками. 

При выборе материала для анализа перед 
нами возник вопрос, что именно считать по-
литическим диалогом. Вслед за Т. Ван Дайком  
[1, c. 19], мы определили политический диалог 
как разговор между двумя людьми, где присут-
ствуют две составляющие: его ведут политики 
(или один из собеседников − политик) на поли-
тические темы. 

Беглое изучение термина «манипуляция» в 
контексте политологии показало, что у поли-
тологов, как и у психологов, этот термин также 
является довольно распространённым. Основ-
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ное значение политических манипуляций – это 
скрытое управление или обработка. Ряд полито-
логов считает, что слово «манипуляция» замени-
ло некогда бытовавший в политическом словаре 
«макиавеллизм», означавший желание добиться 
поставленного результата любыми средствами. 
В контексте поставленной задачи, однако, нас 
интересовали только просодические и структур-
ные особенности диалогической речи, такие как 
отсутствие смыслового центра высказывания, 
ввиду того что оно было прервано, или длитель-
ные паузы между репликами, которые обычно 
не характерны для условного немаркированного 
симметричного диалога.

Для аудиторского анализа были отобраны 
по 10 минут звучащих фрагментов следующих 
передач:

– BBC Hard Talk (General Secretary, Unite 
Union, UK - Len McCluskey) от 9 января 2019 года 
(общее время звучания: 23 мин.), видео доступ-
но по ссылке: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/
w3cswjg4;

– The first Trump-Clinton presidential debate 
от 26 сентября 2016 года (общее время звуча-
ния 93 мин.), видео доступно по ссылке: www.
youtube.com/watch?v=Iq37sj3GA7I; 

– TED Woman, Jane Fonda - Lily Tomlin (A 
hilarious celebration of lifelong female friendship), 
2015 года (общее время звучания 16 мин), 
видео доступно по ссылке: www.ted.com/
talks/jane_fonda_and_lily_tomlin_a_hilarious_
celebration_of_lifelong_female_friendship/
discussion#t-566843.

Первые два фрагмента представляют собой 
классические примеры политического диалога 
(интервью действующего политика и теледебаты 
кандидатов на пост президента США), третий – 
контрольный образец обсуждения вопроса, не 
относящегося к политике. 

Следует отметить, что ранее мы уже подроб-
но изучали жанр политических дебатов и приш-
ли к выводу, что при ряде допущений теледебаты 
являются прекрасными образцами статусного 
политического диалога [10, c. 105-115].

В качестве метода исследования был выбран 
аудиторский анализ. Электронно-акустический 
анализ материала не проводился в силу условно-
предварительного характера работы.

 Данные, полученные аудиторами, позволили 
подсчитать количество речевых вкладов участ-
ников, число сделанных реплик, а также коли-
чество прерываний и наложений реплик. Глав-
ной оппозицией в фокусе исследования явилось 

соотношение количества прерываний к числу 
«гладкой смены роли». 

Гладкой сменой роли в диалоге мы считаем 
такую смену говорящего, при которой реплики 
не накладываются друг на друга и на их стыке 
не возникает длительной паузы. (Более подроб-
но о типах смены роли смотрите в работе: Тым-
бай А.А. Просодическая составляющая процесса 
мены ролей в диалоге [11].)

В примере 1 говорящий 1 (Stephen Sackur) 
заканчивает свою мысль логически, грамма-
тически и интонационно и говорящий 2 (Len 
McCluskey) своевременно начинает свой рече-
вой вклад.

Пример 1.
SS: You said you think those people will be 

disillusioned, do you think they will be angry if the 
wishes that they’ve invested in their Brexit vote 
and potentially in their vote for Theresa May don’t 
materialize in the form of a material improvement in 
their circumstance?

LM: I think they’ll be furious. But, you know, 
sometimes I despair at the fact that people are even 
persuaded down this route… 

Следует отметить, что высказывание-стимул 
далеко не всегда имеет грамматическую фор-
му вопроса. В примере 2 говорящий 2 (Hillary 
Clinton) начинает свой речевой вклад сразу по-
сле того, как ему становится ясен смысл выска-
зывания собеседника (Donald Trump), т.е. про-
звучало семантическое и интонационное ядро 
высказывания, хотя вопросом реплика 1 не яв-
ляется. В этом примере говорящий 2 стремится 
реализовать свою задачу: убедить собеседника и 
аудиторию теледебатов в своей правоте и просто 
использует любой удобный момент вступить в 
полемику.

Пример 2.
DT: … he approved NAFTA, which is the single 

worst trade deal ever approved in this country.
HC: Incomes went up for everybody. Manufacturing 

jobs went up also in the 1990s, if we’re actually going 
to look at the facts.

В кооперативных диалогах подобная такти-
ка экономии времени может реализовываться 
через наложения реплик. В примере 3 говоря-
щему 2 (Jane Fonda) становится понятен смысл 
высказывания говорящего 1 (Lily Tomlin) и он 
начинает свой речевой вклад, не дожидаясь пол-
ного окончания реплики 1. В результате подоб-
ных действий возникает непродолжительный 
период одновременного говорения, который не 
наносит вреда смысловому содержанию комму-
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никации и не является признаком конфликтной 
ситуации. Доказательством того, что говорящий 
1 не воспринимает подобные наложения как на-
рушение гладкой смены роли является то, что он 
спокойно продолжает дискуссию, лишь слегка 
изменив траекторию хода своих мыслей.

Пример 3.
LT: When we knew we would be here today you sent 

me a lot of books about women, female friendships, 
and I was so surprised to see how many books, how 
much research has been done recently…

JF: And were you grateful? 
LT: I was grateful.
От подобного рода наложений следует отли-

чать прерывания собеседника. Прерывания яв-
ляются мощнейшим инструментом манипули-
рования в диалоге и особенно распространены в 
диалогах на политические темы. В ходе эфирно-
го диалога или теледебатов говорящие старают-
ся манипулировать не только своим непосред-
ственным собеседником, но и воздействовать на 
мнение всей аудитории, т.е. телезрителей.

В примере 4 говорящий 1 (телеведущий 
Stephen Sackur) ещё не закончил свою реплику, ау-
диторы не зафиксировали смысловой и интона-
ционный центр высказывания, но говорящий 2  
(политик Len McCluskey) захватывает коммуни-
кативную роль и начинает свой речевой вклад, 
пытаясь существенным образом повлиять на 
ход дискуссии.

Пример 4.
SS: Yes, I should add, that for every person I spoke 

to who said they …
LM: We’re fighting for every seat and I think 

the manifesto is fantastic. If there was a Labour 
government and those policies were implemented, 
what a dramatic difference it would make to our 
nations. It would be like a breath of fresh air. 

Подобное можно наблюдать и в примере 5. 
Говорящий 2 (Hillary Clinton) вклинивается в ре-
плику говорящего 1 (Donald Trump) и после не-
продолжительного периода коммуникативной 
борьбы заставляет его замолчать, полностью 
перехватив инициативу.

Пример 5. 
DT: And, Hillary, I’d just ask you this. You’ve been 

doing this for 30 years. Why are you just thinking 

about these solutions right now? For 30 years, you’ve 
been doing it, and now you’re just starting to think of 
solutions. I will bring…

HC: Well, actually...
DT: I will bring back jobs. You can’t bring back 

jobs…
HC: Well, actually, I have thought about this quite 

a bit…
Следует отметить, что подобный метод по-

вторения первых слов своей реплики с увели-
чивающейся громкостью является довольно 
распространённым способом захвата роли в ан-
глоязычном политическом дискурсе.

Необходимо помнить, однако, что не каж-
дый речевой вклад в диалоге может считаться 
полноценной репликой. Если целью говорящего 
является выражение внимания, согласия и по-
нимания собеседника и он не претендует на взя-
тие коммуникативной роли, его речевой вклад 
(“Sure!”, “Of course!” и др.) можно отнести к кате-
гории сигналов обратной связи.

В примере 6 аудиторы затранскрибировали 5 
реплик, но в реальности перехода роли не про-
исходит ни разу. Говорящий 1 (Lily Tomlin) про-
должает развивать свою мысль, а говорящий 2 
(Jane Fonda) просто выражает своё согласие с 
ходом мысли собеседника.

Пример 6.
LT: Wait, no, it’s really important because this is 

another example of how women are overlooked, put 
aside, marginalized. There’s been very little research 
done on us, even though we volunteered lots of times.

JF: That’s for sure.
LT: This is really exciting, and you all will be 

interested in this. The Harvard Medical School 
study has shown that women who have close female 
friendships are less likely to develop impairments …
physical impairments as they age, and they are likely 
to be seen to be living much more vital, exciting…

JF: And longer .
LT: …. and joyful lives. But the most important 

part is they found…the results were so exciting and 
so conclusive …the researchers found that not having 
close female friends is detrimental to your health, as 
much as smoking or being overweight.

Количественные результаты анализа было бы 
удобно представить в виде следующей таблицы:

Тип смены роли Sackur - McCluskey Trump - Clinton Fonda - Tomlin

Количество реплик 32 25 50

Гладкая смена 18 (56%) 15 (60%) 33 (66%)

Прерывание 8 (25%) 5 (20%) -

Сигнал обратной связи 2 (6%) 5 (20%) 9 (18%)
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Полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы:

1. Количество реплик в немаркированном 
диалоге в полтора раза превышает число реплик 
в диалоге на политические темы и в два раза − в 
дебатах (за тот же период времени). Это может 
быть объяснено тем, что в теледебатах время, 
выделяемое на ответ, жёстко регламентирова-
но, и участники коммуникации стараются при-
держиваться установленных временных рамок. 
В политическом диалоге, в сравнении с обсуж-
дением неполитической тематики, увеличение 
средней длины реплики примерно на треть мо-
жет быть вызвано желанием говорящего более 
чётко аргументировать свою позицию, посколь-
ку каждый речевой вклад в подобного рода дис-
курсе может расцениваться слушающим и ауди-
торией как своего рода политическое заявление. 
В целом можно сделать вывод о том, что с повы-
шением статусности и формальности ситуации 
диалога средняя длина речевого вклада участни-
ков возрастает.

2. Касательно типов смены роли следует 
отметить, что во всех трёх диалогах количество 
реплик, сменявших друг друга без наложений и 
длительных пауз, было примерно одинаковым 
и составило в среднем 60%. Эту цифру можно 
считать нормой для кооперативных диалогов. 
Уменьшение доли гладкой смены роли свиде-
тельствует либо об увеличении скорости про-
текания диалога, когда его участники стараются 
существенно сэкономить время обсуждения и 
начинают свои реплики, не дождавшись оконча-
ния реплики партнёра, либо о росте напряжён-
ности в отношениях между партнёрами, что вы-
ражается в увеличении количества прерываний 
партнёра. Если количество гладкой смены роли 
составляет менее половины от общего числа ре-
плик, диалог с большой вероятностью можно 
считать конфликтным, идущим вразрез с нор-
мами кооперативного общения.

3. Особого внимания заслуживают преры-
вания партнёра. Интересно, что в предложенном 
материале немаркированного диалога аудиторы 
не отметили ни одного случая прерывания, хотя 
периоды одновременного говорения состави-
ли 16 % реплик, что в два раза превышает этот 
показатель в рамках политического диалога и 
теледебатов. В то же самое время в политически 

маркированной речи прерывания составили от 
20 до 25% от общего числа реплик. Такая раз-
ница в показателях, на наш взгляд, может быть 
свидетельством использования участниками по-
литического диалога речевых стратегий захвата 
коммуникативной инициативы. Участник резко 
начинает свой речевой вклад, не дослушивая со-
беседника и не давая ему высказать и аргументи-
ровать свою позицию.

В соответствии с классификацией Е.Л. До-
ценко, распоряжение инициативой, а в нашем 
случае − коммуникативной инициативой, наря-
ду с наступлением на чужую психологическую 
территорию, преградами в дистанции и контак-
те, увеличением скорости речи для дестабили-
зации партнёра, направленности воздействия 
и ассиметричности диалога, является важной 
переменной манипулятивного воздействия [2, 
c. 300]. Манипулятор использует перехват ини-
циативы в диалоге, владение и распоряжение ею 
в качестве способа воздействия на собеседника 
и аудиторию в целом, что приобретает для него 
особую значимость в рамках телевизионной 
трансляции.

Прерывания партнёра в политическом диа-
логе являются техническим средством осущест-
вления манипуляций. При этом социокультур-
ная норма восприятия подобного материала, 
как правило, не трактует прерывание партнёра 
как грубое попрание правил ведения коопера-
тивного общения (если, конечно, количество 
прерываний существенно не превышает 20-25% 
реплик). В политическом диалоге или дебатах 
прерывание, наоборот, воспринимается как вы-
ражение сильной позиции и имеет социальную 
поддержку.

4. В заключение хотелось бы сказать не-
сколько слов о характере так называемых сиг-
налов обратной связи в исследуемых образцах. 
Сигналы обратной связи – это короткие репли-
ки партнёра типа “Yes”, “Sure”, целью которых яв-
ляется налаживание коммуникативного контак-
та, выражение внимания и понимания партнёра. 
Нормой считается 5% этих реплик, и примерно 
такой результат был получен в первом диалоге, 
где использование сигналов было нейтральным. 
По сравнению с ним, в нашем втором диалоге 
(теледебаты Trump-Clinton), а также в третьем 
(дружеское общение Fonda-Tomlin) количество 

Тип смены роли Sackur - McCluskey Trump - Clinton Fonda - Tomlin

Период одновременного говорения 4 (12%) 2 (8%) 8 (16%)

Длительная пауза - - 2 (4%) (смех, апплодисменты)
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сигналов обратной связи возросло практически 
в 4 раза, до 18-20% соответственно. Удивитель-
но, что при такой схожести цифровых показате-
лей характер речевых вкладов был кардинально 
разный. Если в диалоге Фонда-Томлин участни-
цы пытались продемонстрировать поддержку 
позиций друг друга и намеренно сопровождали 
часть реплик партнёра положительными оце-
ночными комментариями (см. Пример 6), то в 
теледебатах Трамп-Клинтон (Пример 7) подоб-
ные комментарии носят выраженный негатив-
ный характер и направлены скорее в адрес теле-
зрителей с целью сформировать отрицательный 
образ партнёра-конкурента. 

Пример 7.
HC: ... of what we heard Donald say has been 

about nuclear weapons… He even said, well, you 
know, if there were nuclear war in East Asia, well, you 
know, that’s fine...

DT: Wrong.
HC: ... have a good time, folks.
DT: It’s lies.
HC: And, in fact, his cavalier attitude about 

nuclear weapons is so deeply troubling. That is the 
number-one threat we face in the world…

Как в первом, так и во втором случаях ми-
шенью манипуляции становится общественное 
сознание. Ц. Ян считает, что какое-либо отсут-
ствие честности в отношениях с аудиторией уже 
является признаком манипуляции [13, c. 155]. 
Явная критика политической позиции на приме-
ре теледебатов, осуществляемая с помощью кри-
тических оценочных комментариев, – признак 
активного манипулятора. Чрезмерное желание 
угодить, лесть или признание собственного бес-
силия – признаки пассивного манипулятора. 

Становясь пассивным манипулятором, участ-
ник отказывается быть до конца честным в от-
ношениях с партнёром по диалогу, стараясь при 
этом понравиться аудитории.

Подводя итог проведённому эксперименту, 
следует отметить, что при всей приблизитель-
ности полученных данных, он позволяет сделать 
ряд совершенно определённых выводов относи-
тельного речевого поведения участников поли-
тического диалога. Как на семантическом, так и 
на структурном уровне участники коммуника-
ции ведут стратегическую борьбу. Отступление 
от установленных норм и правил мены роли ча-
сто является намеренным и выражает желание 
участника оказать определённый вид воздей-
ствия на своего партнёра или на аудиторию.

По мнению ряда исследователей, манипули-
рование типично для современного общества в 
целом и объясняется характером межличност-
ных отношений. Э. Шостром полагает, что ма-
нипулятор в той ли иной форме присутствует в 
каждом из нас [12, c. 160]. Представляется, что 
подобный подход можно вполне оправданно 
применить к изучению политического дискурса. 
В том или ином действии участников диалога не-
изменно присутствуют признаки манипулиро-
вания. Характерным для данного вида коммуни-
кации является то, что у партнёра, на которого 
оказывается влияние, всегда есть возможность 
ответить на него симметричными средствами. 
Сутью любой манипуляции является скрытое 
воздействие, и если человек в состоянии распоз-
нать его, то и сама манипулятивная технология 
теряет смысл. Умение распознавать механизмы 
манипулирования – важнейший инструмент 
борьбы с ними.
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Abstract: Types of manipulation, use of manipulative techniques and methods of protection from this 
kind of influence are a well-developed subject in modern psychology. In linguistics, however, this field of 
study deserves special attention as hidden manipulation can be traced practically in any speech act. The 
article contains practical analysis of speech strategies employed by the participants of a political dialogue. 
It is posited that turn taking in a dialogue is an epitome of strategical planning rather than a technical 
structuring mechanism. The convergence or disparity of the strategies used defines the cooperative or con-
flict nature of the dialogue as well as the successful implementation of the goals set by the speakers. Among 
the wide range of turn-transitions, interruptions of a partner deserve the closest attention as they demon-
strate the speakers’ attempts to grab or hold the communicative initiative. In this case interruptions can be 
viewed as ways to manipulate both the dialogue partner and in case of TV broadcasts the public opinion. 
The findings of the research can be found useful by students majoring in journalism as well as by those 
who study diplomacy and international relations because the ability to recognize the hidden intentions of 
a communication partner is the best method to protect oneself from being manipulated. 

Key Words: political dialogue, TV debates, manipulative influence, turn-taking techniques, interrup-
tions of a partner, grabbing/holding the communicative initiative, protection from manipulation
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ЛЕКСИКА  КОММЕРЧЕСКОГО  КИТАЙСКОГО  
ЯЗЫКА:  ОПЫТ  СЕМАНТИЧЕСКОГО  

ОПИСАНИЯ
К.А. Ульянова

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
Институт стран Азии и Африки,

125009, Москва, ул. Моховая, д. 11

Деловой китайский язык – инструмент для осуществления российско-китайского взаимо-
действия в торгово-экономической сфере. В процессе этого взаимодействия на первый план вы-
ходит проблема выбора лексических средств в зависимости от конкретной ситуации общения. 
В статье рассматривается специальная лексика коммерческого китайского языка как звено в 
системе лексики делового китайского языка. Автор предпринимает попытку интегрировать 
подходы отечественных и китайских исследователей к классификации деловой лексики. Опи-
сываются основные словообразовательные модели для слов из второй части «Списка наиболее 
употребительных слов коммерческого китайского языка». 1422 лексические единицы второй 
части «Списка» стали предметом контент-анализа с целью определения частоты словоупо-
требления и частотности словообразовательных элементов. Приводятся принципы построе-
ния синонимических рядов и антонимических пар, иллюстрируется специфика таких явлений, 
как полисемия и омонимия в коммерческом китайском языке. Анализируются стилистические 
особенности таких категорий специальной лексики, как термины, неологизмы, заимствова-
ния, клише, вэньянизмы, формулы вежливости, эвфемизмы. В работе отражены основные тен-
денции развития лексической системы делового китайского языка: эволюция плана содержания 
лексики с точки зрения её перехода из сферы делового общения в сферу широкого употребления и 
обратный процесс. Предметная область «предпринимательская деятельность» представлена 
в виде фреймовой системы, что позволяет смоделировать последовательность отбора лекси-
ческих единиц в сфере делового общения. Выбор лексических средств делового китайского языка 
осуществляется носителями с учётом стилистической дифференциации: статуса адресанта 
и адресата сообщения.

Ключевые слова: лексика коммерческого китайского языка, специальная лексика, книжный 
макростиль, деловой стиль, лексические и стилистические средства, словообразование, фрейм

Необходимость исследования делового 
китайского языка объясняется тем, что 
одним из приоритетных направлений 

российско-китайского сотрудничества остаётся 
взаимодействие в торгово-экономической сфе-
ре, в том числе на региональном уровне. Как 
известно, 2018-2019 годы объявлены годами 
российско-китайского межрегионального со-
трудничества. К тому же, деловой язык активно 
пополняется неологизмами и заимствованиями, 

отражающими современные реалии, что дока-
зывает динамический характер языка.

Выбор стилистических средств языка напря-
мую зависит от коммуникативной ситуации. Ки-
тайские исследователи выделяют два основных 
стиля: разговорный 口语体 kǒuyǔtǐ и книжный 书
面语 shūmiànyǔ, книжный стиль включает в себя 
официально-деловой [13, с. 61]. Деловой стиль 
реализуется в устной речи в ходе деловых перего-
воров, в письменной – в виде деловой переписки.
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Предметом рассмотрения главным образом 
служит лексика коммерческого подстиля де-
лового стиля китайского языка 商务汉语词汇 
shāngwù hànyǔ cíhuì, относящаяся к книжному 
макропласту лексики 书面语词汇 shūmiànyǔ 
cíhuì. 

Источниками для исследования послужили 
материалы корпуса Пекинского университета 
CCL [6], а также «Список наиболее употреби-
тельных слов коммерческого китайского язы-
ка (ККЯ)» (商务汉语常用词表 shāngwù hànyǔ 
chángyòng cíbiǎo, далее – «Список») [11]. Первая 
часть списка содержит 1035 единиц общеупо-
требительной лексики в сфере общественных 
отношений, вторая часть – 1422 единицы специ-
альной лексики в области купли-продажи това-
ров и услуг, которые стали предметом контент-
анализа.

Мы представим несколько подходов к типо-
логии лексических единиц, учитывая парадиг-
матический аспект: дифференциация лексики 
с точки зрения плана содержания (синонимия, 
антонимия) и с точки зрения плана выражения 
(омонимия), а также основные словообразова-
тельные модели. 

С точки зрения стилистики лексика делится 
в зависимости от сферы её употребления на об-
щеупотребительную 通用词汇 tōngyòng cíhuì (не 
имеет стилистической окраски) и специальную 
专业词汇 zhuānyè cíhuì (относится к определён-
ной сфере деятельности, стилистически окраше-
на)1. В системе общеупотребительной лексики 
также выделяют нейтральную лексику 没有语体
色彩的词汇 méiyǒu yǔtǐ sècǎi de cíhuì. Её отличие 
состоит в том, что для нейтральных лексических 
единиц можно привести стилистический сино-

ним с книжной или разговорной окраской из 
области специальной лексики. В рамках данной 
классификации лексика ККЯ в значительной 
степени относится к пласту специальной лекси-
ки.

Деловой китайский язык активно пополняет-
ся неологизмами и заимствованиями, отражаю-
щими современные реалии, и образует сложную 
динамическую систему, которая на лексическом 
уровне представлена следующими категориями 
специальной лексики: 

1. термины 术语 shùyǔ: 销售 xiāoshòu сбыт, 
抛售 pāoshòu распродажа, 询价 xúnjià коммерче-
ский запрос, 报价 bàojià коммерческое предложе-
ние, 装运 zhuāngyùn отгрузка;

2. неологизмы 新词汇 xīn cíhuì: 猎头 liètóu 
поиск кадров, 建仓 jiàncāng открыть сделку, 头
寸 tóucùn баланс;

3. заимствования 外来词 wàiláicí, преиму-
щественно из японского языка: 商业 shāngyè 
коммерция, 企业 qǐyè предприятие, 国际 guójì 
международный, 生产 shēngchǎn производить. 
Из 64 заимствований, представленных в «Спи-
ске», только 8% – 5 слов пришли из английского 
языка, к примеру, 按揭 ànjiē (транскрипция англ. 
mortgage на группе диалектов юэ2) = 抵押 dǐyā 
ипотека;

4. клише 套语 tàoyǔ: 赏光 shǎngguāng по-
чтить присутствием, 幸会 xìnghuì рад встре-
че, 见教 jiànjiào благодарен за Ваш совет, 笑纳 
xiàonà позвольте преподнести;

5. вэньянизмы 文言词汇 wényán cíhuì, эле-
менты классического китайского языка3: 饯行 
jiànxíng устраивать проводы, 久仰 jiǔyǎng рад 
знакомству (久仰大名 jiŭyăng dàmíng много о Вас 
слышал), 欣悉 xīnxī рад узнать, 顺颂 shùnsòng 

语体 yǔtǐ Стили китайского языка

口语体 kǒuyǔtǐ разговорный 书面语体 shūmiàn yǔtǐ книжный

1. 科研语体 kējì yǔtǐ научно-технический
2. 政论语体 zhēnglùn yǔtǐ публицистический

3. 文艺语体 wényì yǔtǐ художественный
4. 事务语体 shìwù yǔtǐ деловой

Юридический подстиль
法律语体
fǎlǜ yǔtǐ

Дипломатический подстиль
外交语体

wàijiāo yǔtǐ

Коммерческий подстиль
商务语体

shāngwù yǔtǐ

1 Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. М., 1976.
2 Группа диалектов юэ распространена на территории современных провинций Гуанси и Гуандун. См. Завьялова О.И. Большой 

мир китайского языка. М., 2014. С. 151.
3 Термин «вэньянь» употребляется применительно к китайскому письменному языку, воспроизводящему грамматические и лек-

сические особенности раннеклассического (эпоха Чжаньго, V-III вв. до н.э.) и отчасти позднеклассического (эпоха Хань, 206 г. 
до н.э. − 220 н.э.) древнекитайских текстов. См. Завьялова О.И. Вэньянь / Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. 
ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. М.: Вост.лит., 2006. Т.3: Литература. Язык и письменность / ред. М.Л. Титаренко и 
др. М., 2008. С.693-696.
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желаю Вам (顺颂商祺 shùnsòng shāngqí удачи в 
бизнесе);

6. формы вежливости (ФВ) 礼貌用语 lǐmào 
yòngyǔ: 1) 敬辞 jìngcí служат для выражения ува-
жения к собеседнику. Группа представлена ря-
дом слогоморфем: 1.1) с общим значением «Ваш» 
по схеме ФВ + объект: 贵 guì (贵公司 guì gōngsī 
Ваша [уважаемая] компания), 尊 zūn (尊名? 
zūnmíng как Ваша [уважаемая] фамилия?), 大 dà 
(大函 dàhán Ваше письмо), 令 lìng используется 
в отношении родственников другой стороны (令
亲 lìngqīn Ваши родные); 1.2) с общим значением 
«с уважением» по схеме ФВ + глагол: 恭 gōng (
恭候 gōnghòu с почтением ожидаем), 惠 huì (惠
寄 huìjì высылать), 奉 fèng (奉复 fèngfù имеем 
честь ответить), 光 guāng (欢迎光临 huānyíng 
guānglín добро пожаловать, досл. приветствуем 
Ваше посещение); 1.3) в официальном письме: 
佳 jiā (时有佳音 shíyǒu jiāyīn ждём весточки от 
Вас), 台 tái (台鉴 táijiàn на Ваше рассмотрение); 
2) 谦辞 qiāncí самоуничижительная лексика: 
冒昧 màomèi осмелиться, 见笑 jiànxiào насме-
шить. В составе этой группы следует выделить 
категорию названий для 1-го лица 自称 zìchēng 
с общим значением «мой»: 敝 bì (敝姓bìxìng моя 
фамилия), 拙 zhuō (依我拙见 yī wǒ zhuōjiàn по 
моему [скромному] мнению), 寒 hán (寒舍 hánshè 
мой [скромный] дом). Лексическая сочетаемость 
таких морфем ограничена.

7. эвфемизмы 婉辞 wǎncí: 告便 gàobiàn про-
сить разрешения выйти.

Наиболее многочисленную группу образуют 
сложносокращённые слова (缩略词 suōlüècí), 
доля которых достигает 13 % (185 слов) во вто-
рой части «Списка»: 市价 shìjià рыночная сто-
имость (сокр. от 市场价格 shìchǎng jiàgé), 免
税 miǎnshuì беспошлинный (сокр. от 免缴税
款 miǎnjiǎo shuìkuǎn), 商务 shāngwù коммер-
ческий (сокр. от 商业事务 shāngyè shìwù), 购销 
gòuxiāo купля-продажа (сокр. от 购进销售 gòujìn 
xiāoshòu).

Выделим основные стилистические особен-
ности лексики ККЯ:

1. Специальный характер лексики, её огра-
ниченность по сфере употребления. Так, для 
описания сделки 交易 jiāoyì в разговорном стиле 
употребляются слова 卖 mài продавать, 买 mǎi 
покупать, 给 gěi давать; в официально-деловом 

стиле это следующие лексические единицы: 买
入 mǎirù закупать, 卖出 màichū продавать, 买
方 mǎifāng покупатель (сторона сделки), 卖方 
màifāng продавец (сторона сделки), 零售 língshòu 
розница, 销售 xiāoshòu сбыт, 营销 yíngxiāo 
маркетинг, 售货 shòuhuò реализовывать про-
дукцию, 购买 gòumǎi покупать, что определяет 
стандартизированность деловой речи4.

2. Лексическая система ККЯ носит дина-
мический характер. Эволюция лексики коммер-
ческого китайского языка происходит по мере 
развития предпринимательской деятельности в 
области производства, коммерции и финансов, 
появляются соответствующие неологизмы – но-
вые слова, впервые образованные для наимено-
вания новых предметов или явлений, а также 
уже имеющиеся в языке лексические единицы, 
получившие новый смысл, если их новизна ощу-
щается носителями [3, с. 57-58]. Именно эти две 
категории слов представлены в словарях неоло-
гизмов, ежегодно издающихся в Китае, а также в 
списках слов интернет-проекта 汉语盘点 hànyǔ 
pándiǎn [10]. Анализ данных источников пока-
зал, что большая часть неологизмов ККЯ отно-
сится к сфере деятельности фондовых рынков 
как динамично развивающейся отрасли: 场外配
资 chǎngwài pèizī внефондовое инвестирование, 
上市 shàngshì первичное размещение акций, 牛市 
niúshì «бычий» рынок (характеризуется тенден-
цией роста цен), 熊市 xióngshì «медвежий» ры-
нок (характеризуется тенденцией падения цен).

3. В деловой речи встречается значитель-
ное количество элементов вэньяня, относящих-
ся к книжному макростилю. Особенность этих 
лексических единиц заключается в том, что у 
таких выражений существует эквивалент, отно-
сящийся к разговорному стилю. 

4. Употребление однозначных терминов. 
Так, при переводе терминов из области междуна-
родной торговли с китайского языка на русский 
язык можно найти однозначный эквивалент: 拍
卖 pāimài аукцион, 抛售 pāoshòu распродажа, 抵
押 dǐyā залог, 销售 xiāoshòu сбыт. Особенность 
употребления терминов в деловом китайском 
языке заключается в том, что односложные 
слова разговорного стиля могут образовывать 
двусложные слова, относящиеся к книжному 
макростилю. К примеру, 走 zǒu употребляется в 

4 Под стандартизированностью речи понимается специализация языковых средств в соответствии со стилями речи. Стандар-
том в данном случае выступает такое использование автоматически воспроизводимых языковых средств, которое связано 
с достижением определённого положительного стилистического эффекта. См. Стилистический энциклопедический словарь 
русского языка. М., 2006. 
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разговорном стиле в значении «идти», 行 xíng –  
в книжном макростиле в том же значении. Од-
нако, именно морфема 走 zǒu образует такие 
слова делового стиля, как 走俏 zǒuqiào пользо-
ваться спросом, 走强 zǒuqiáng рост цен, 走货 
zǒuhuò отправлять товар, 走账 zǒuzhàng про-
вести через бухгалтерию. Более того, термины, 
изначально употреблявшиеся исключительно 
в сфере делового взаимодействия, со временем 
приобретают коннотацию, связанную со сферой 
повседневного общения: 报销 bàoxiāo возврат 
расходов (向财务科报销 xiàng cáiwùkē bàoxiāo 
подавать в финансовый отдел заявление о воз-
врате денежных средств) – исчезать, раство-
ряться (敌人马上报销了 dírén mǎshàng bàoxiāo 
le войско врага рассеялось); 买单 mǎidān опла-
чивать счёт – перен. расплачиваться (你必须
为你的过错买单 nǐ bìxū wèi nǐ de guòcuò mǎidān 
ты должен расплачиваться за свои ошибки); 打
折扣 dǎ zhékòu делать скидку – уклоняться (你
要说到做到，不能打折扣 nǐ yào shuōdào zuòdào, 
bù néng dǎ zhékòu ты должен держать слово, не 
уклоняясь от своих обещаний). 

5. Лексика ККЯ представлена существи-
тельными, обозначающими понятия (股票 
gǔpiào акции, 基金 jījīn фонд, 期货 qīhuò фью-
черс, 库房 kùfáng склад, 广告 guǎnggào реклама) 
и глаголами, описывающими процесс сделки (买
进 mǎijìn закупать, 卖出 màichū продавать, 抛
售 pāoshòu распродавать, 投入 tóurù инвести-
ровать, 贷款 dàikuǎn кредитовать), описатель-
ных прилагательных немного (畅销 chàngxiāo 
ходовой (о товаре), 公平竞争 gōngpíng jìngzhēng 
справедливая конкуренция, 特约商店 tèyuē 
shāngdiàn специальный магазин).

6. Имеется много антонимических пар, 
которые именуют стороны сделки и процесса 
купли-продажи: 买方 mǎifāng покупатель – 卖
方 màifāng продавец, 买入 mǎirù закупать – 卖
出 màichū продавать, 购货 gòuhuò покупать 
товар – 售货 shòuhuò продавать товар, 亏 kuī 
убыток – 盈 yíng прибыль, 赚 zhuàn продавать 
с прибылью – 赔 péi нести убытки, 跌 diē падать 
(о ценах) – 涨 zhǎng расти (о ценах), 进口 jìnkǒu 
импортировать – 出口 chūkǒu экспортиро-
вать, 竞买 jìngmǎi покупать на аукционе – 竞卖 
jìngmài продавать с аукциона, 雇员 gùyuán наём-
ный работник – 雇主 gùzhǔ работодатель, 加价 
jiājià повышать цену – 减价 jiǎnjià сбавлять цену, 
顺差 shùnchā активный торговый баланс – 逆差 
nìchā пассивный торговый баланс, 上市 shàngshì 
котироваться на бирже – 退市 tuìshì исключить 
акции из котировального списка.

7. Междисциплинарный характер лекси-
ки. Лексика ККЯ в большей степени связана с 
разговорной лексикой, нежели лексика в сфере 
науки и техники, медицины. ККЯ обслуживает 
деловые взаимоотношения партнёров и пред-
ставляет собой язык для специальных целей, 
тесно связанный с разговорным китайским язы-
ком. Такая лексика, как 保修 bǎoxiū сервисное 
обслуживание, 报销 bàoxiāo возврат расходов, 查
询 cháxún спрашивать, 昂贵 ángguì дорогосто-
ящий, 半价 bànjià скидка 50%, 超重 chāozhòng 
перевес, 筹备 chóubèi подготавливать, 分期 
fēnqī рассрочка, 公证 gōngzhèng заверять нота-
риально, 寄存 jìcún отдавать на хранение – де-
понировать, 折扣 zhékòu скидка – учёт векселя, 
传真 chuánzhēn факс, 费用 fèiyòng издержки, 接
待 jiēdài принимать (гостей) – принимать (посе-

Категория лексики Деловой стиль Разговорный стиль Пример

套语 tàoyǔ
клише

恕 shù
просить прощения

原谅 yuánliàng 恕不远送 shù bù yuǎn sòng
извините, что дальше не 

провожаю

借光 jièguāng
разрешите пройти

让我过去 ràng wǒ guòqù 请借光让让路 qǐng jièguāng ràngràng 
lù

разрешите пройти

文言词汇 wényán cíhuì
вэньянизмы

接风 jiēfēng
устраивать обед в честь 

прибывшего

宴请 yànqǐng 给你接风 Gěi nǐ jiēfēng
Приглашаю тебя на 

приветственный обед

敬辞 jìngcí
формы вежливости

拜访 bàifǎng
нанести визит

访问 fǎngwèn 拜访亲友 bàifǎng qīnyǒu
навестить родных и друзей

诸位 zhūwèi
господа! (обращение)

各位 gèwèi 诸位有什么意见，欢迎提出 Zhūwèi 
yǒu shénme yìjiàn, huānyíng tíchū
Пожалуйста, выскажите свое 

мнение

谦词 qiāncí
самоуничижительная 

лексика

哪里 nǎlǐ
Вы преувеличиваете
(в ответ на похвалу)

Ситуативная замена:
谢谢xièxie, 过奖了 guòjiǎng le

- 唱得很好! chàng dé hěn hǎo
Хорошо пели!

- 哪里, 哪里! Nǎlǐ
Что Вы!



ЛИНГВИСТИКА  И  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ

44 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

тителей в учреждении), 捐助 juānzhù помогать 
материально – делать пожертвования, 买单 
mǎidān оплачивать счёт, 扭转 niǔzhuǎn повора-
чивать – менять (ситуацию), 品牌 pǐnpái брэнд, 
签约 qiānyuē подписывать договор, 清查 qīngchá 
учёт – инвентаризация изначально появилась в 
языке для общих целей5.

Из 1422 слов второй части «Списка» только 5 
слов состоят из одного слога (单纯词 dānchúncí):
亏 kuī нести убытки, 陪 péi компенсировать, 赊 
shē брать в кредит, 税 shuì налог, 债 zhài долг; 
далее мы будем рассматривать словообразова-
ние многосложных слов (复合词 fùhécí).

Основные словообразовательные моде-
ли рассматриваются в работах отечественных  
(А.А. Хаматова [4], И.Д. Кленин, В.Ф. Щичко [2]) 
и китайских исследователей (Жэнь Сюэлян [7], 
Сунь Чансюй [8]): словосложение, аффиксация 
и полуаффиксация, фонетическое и семантиче-
ское словообразование, конверсия, морфемная 
контракция.

Наиболее продуктивными способами слово-
образования в ККЯ являются следующие:

Словосложение – соединение слов или основ 
слов. 1200 сложных слов второй части «Списка» 
(≈85,79%) образованы по следующим моделям6:

Подчинительная (атрибутивная) модель (偏
正式 piānzhèngshì): один компонент определяет 
другой – 749 слов (≈52,67%): 电汇 diànhuì элек-
тронный денежный перевод, 广告 guǎnggào объ-
явление (广 широко + 告 объявлять).

Сочинительная (копулятивная) модель (联
合式 liánhéshì): компоненты находятся в равно-
правных отношениях – 182 слова (≈12,8%): 生产
shēngchǎn производить, 资金 zījīn средства.

Глагольно-объектная модель (动宾式 
dòngbīnshì): предикативная основа + объ-
ект – 216 слов (≈15,19%): 交货 jiāohuò постав-
лять товар (交 передавать + 货 товар), 破
产 pòchǎn обанкротиться (破 тратить + 产  
состояние).

Дополнительная модель (补充式 bǔchōngshì): 
предикативная основа + дополнительный член 
результата (结果补语 jiéguǒ bǔyǔ) или направле-
ния (趋向补语 qūxiàng bǔyǔ) – 39 слов (≈2,74%): 
卖出 màichū продавать.

Субъектно-предикативная модель (主谓式 
zhǔwèishì): предметная основа вступает с гла-
гольной или качественной основой в субъектно-
предикативные отношения – 14 слов (≈0,98%): 
国有 guóyǒu государственный (国 государство + 
有 иметь).

Сложносокращённые слова «Списка» обра-
зованы по принципу морфемной контракции 
– выпадения из многосложного слова значимых 
компонентов [2, с. 129] путём сжатия по принци-
пу соединения начальных морфем (购销 gòuxiāo 
купля-продажа сокр. от 购买和销售 gòumǎi hé 
xiāoshòu) или соединения начальной морфемы 
первого слова с начальной и конечной морфемами 
второго слова (贸促会 màocùhuì Китайский коми-
тет содействия развитию международной тор-
говли сокр. от 中国国际贸易促进会 zhōngguó guójì 
màoyì cùjìnhuì), а также опущения (差价 chājià 
ножницы цен сокр. от 商品差价 shìchǎng chājià)7.

Аффиксация и полуаффиксация – образова-
ние новых слов путём сложения существующих 
в языке основ и аффиксов/полуаффиксов. 37 
слов «Списка» (≈2,6%) образованы с помощью 
следующих наиболее частотных полуаффиксов: 
率 lǜ (生产率 shēngchǎnlǜ производительность), 
量 liàng (产量 chǎnliàng объём продукции), 家 jiā (
厂家 chǎngjiā завод).

В качестве общей тенденции отметим нали-
чие слогоморфем, способных образовать семан-
тический ряд двусложных слов. Так, морфема 商
shāng образует следующие слова: 1) сема «тор-
говля»: 商务 shāngwù коммерция, 商业 shāngyè 
торговля, 商品 shāngpǐn товар, 商场 shāngchǎng 
универмаг, 商店 shāngdiàn магазин, 商厦 shāngshà 
торговый центр, 商标 shāngbiāo торговая мар-
ка, 商行 shāngháng торговый дом, 商号 shānghào 
торговое предприятие, 商户 shānghù предпри-
ниматель, 商会 shānghuì торговая палата, 商机 
shāngjī возможности для бизнеса, 商家 shāngjiā 
бизнесмен, 商检 shāngjiǎn товарная экспертиза, 
商界 shāngjiè бизнес-круги, 商铺 shāngpù торго-
вая лавка, 商情 shāngqíng конъюнктура рынка, 
商社 shāngshè коммерческое предприятие, 商用 
shāngyòng в коммерческих целях, 商战 shāngzhàn 
торговая война; 2) сема «обсуждать»: 商洽 
shāngqià договариваться, 商量 shāngliang сове-

5 Понятие «язык для общих целей» (LGP) находится в тесной связи с понятием «язык для специальных целей» (LSP), в который 
включается деловой язык. См. Strevens P. Special purpose language learning: A perspective // Language Teaching and Linguistics 
Abstracts. 1977. № 10. P. 145-163.

6 Словообразовательные модели выделены на основании классификации, предложенной китайским исследователем Гэ Бэньи в 
работе Сяньдай ханьюй цыхуэйсюэ (Лексикология современного китайского языка). Цзинань, 2002.

7 Разновидности морфемной контракции перечислены в справочнике Ли Сицзун, Сунь Ляньфэнь. Справочник сокращений. 
Шанхай, 1986.
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товаться, 商谈 shāngtán вести переговоры, 协
商 xiéshāng консультироваться; 3) сема «торго-
вец»: 客商 kèshāng иностранный предпринима-
тель, 服务商 fúwù shāng поставщик услуг, 经销
商 jīngxiāoshāng дилер, дистрибьютор.

Приведём данные по наиболее частотным 
словообразовательным элементам «Списка» 
(учитываются атрибутивная и глагольно- 
объектная модели как наиболее распространён-
ные).

8 Анализ данных словарей китайского языка доказывает большую степень его омонимичности по сравнению с английским язы-
ком. См. Хаматова А.А. Омонимия в современном китайском языке. М., 2006.

Слогоморфема Частота 
словоупотреблений

Частотность Слогоморфема Частота 
словоупотреблений

Частотность

业 yè 28 1,96 投 tóu 5 0,35

产 chǎn 27 1,89 提 tí 5 0,35

销 xiāo 25 1,75 收 shōu 5 0,35

税 shuì 24 1,68 招 zhāo 4 0,28

市 shì 19 1,33 增 zēng 4 0,28

资 zī 18 1,26 开 kāi 4 0,28

货 huò 16 1,12 还 huán 4 0,28

账 zhàng 15 1,05 转 zhuǎn 3 0,21

债 zhài 13 0,91 折 zhé 3 0,21

券 quàn 12 0,84 退 tuì 3 0,21

利 lì 11 0,77 升 shēng 3 0,21

值 zhí 10 0,70 上 shàng 3 0,21

费 fèi 10 0,70 入 rù 3 0,21

务 wù 9 0,63 清 qīng 3 0,21

权 quán 9 0,63 付 fù 3 0,21

贷 dài 8 0,56 创 chuàng 3 0,21

单 dān 8 0,56 出 chū 3 0,21

息 xī 7 0,49 征 zhēng 2 0,14

售 shòu 7 0,49 违 wéi 2 0,14

报 bào 6 0,42

Слогоморфемы могут относиться к разряду 
общеупотребительных, но приобретать значе-
ние, ограниченное по сфере употребления. Мор-
фема 盘 pán (основное значение «тарелка, диск») 
образует следующие сочетания: 开盘 kāipán от-
крыть торги, 收盘 shōupán заканчивать торги, 
询盘 xúnpán запрос, 报盘 bàopán коммерческое 
предложение, 买盘 mǎipán индекс цен для жела-
ющих приобрести акции, 卖盘 màipán индекс 
цен для желающих продать акции, 崩盘 bēngpán 
обвал фондового рынка, 抛盘 pāopán продавать 
акции по сниженной цене; 盘 pán в вышеуказан-
ных сочетаниях приобретает значение «коти-
ровка», но встречается также в сочетаниях, вы-
падающих из семантического ряда: 楼盘 lóupán 
строящееся торговое здание, 盘点 pándiǎn = 盘
货 pánhuò учёт товаров, 盘活 pánhuó задей-
ствовать, активизировать (применительно к 
имуществу, капиталу). 

Китайский язык отличается высокой степе-
нью омонимичности как односложных, так и 

двусложных слов, что связано с ограниченным 
числом китайских слогов и их повторяемостью8. 
Лексика делового китайского языка не является 
исключением в плане наличия омонимов. Сле-
дует обратить внимание на следующие омони-
мичные синонимы: глагол «составлять» 制定 
zhìdìng (глагол присоединяет объект сравни-
тельно большого масштаба, 制定法律 zhìdìng 
fǎlǜ составлять законопроект) – 制订 zhìdìng 
(составлять конкретный текст, 制订合同 zhìdìng 
hétong составлять текст договора); модальный 
глагол «необходимо» 需要 xūyào (присутству-
ет сема «не хватать», «требоваться») – 须要 
xūyào (сема «обязательно нужно»); омофоны 权
力 quánlì (власть) – 权利 quánlì (права). Возмож-
на ошибочная замена иероглифа во фразеологи-
ческих оборотах чэнъюй: 历行节约 вместо 厉行
节约 lìxíng jiéyuē жёсткая экономия, 投机捣把 
вместо 投机倒把 tóujī dǎobǎ спекулировать, 恰
如其份 вместо 恰如其分 qià rú qí fèn своевремен-
ный, сбалансированный [12, с. 188].
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Что касается формального представления пред-
метных областей, языковая семантика допускает 
различные способы такой формализации. Та или 
иная предметная область может быть представлена 
в виде семантической сети, таблицы или фрейма. 
Так, китайский исследователь У Хайянь анализи-
рует лексику ККЯ с позиций фреймовой семантики 
[9]. Под фреймом мы подразумеваем когнитивную 
структуру, знание которой ассоциировано с кон-
цептами, представленными словами, а также опре-
делённым способом синтаксического выражения 
[5, с. 75]. Дополняя данный подход, мы исходим из 
принципа, сформулированного представителями 
Московской семантической школы о том, что се-
мантические свойства лексики проявляются в её со-
четаемости как «языковом поведении» [1]. Фреймо-
вый подход позволяет структурировать и описать 
семантические поля лексических единиц, использу-
ющихся в процессе делового взаимодействия. 

Лексика делового китайского языка может 
быть классифицирована в соответствии с её 

применением в различных областях предприни-
мательской деятельности, которая не ограничи-
вается сферой торговли, а включает управление 
человеческими ресурсами, медиапланирование, 
управление предприятием, маркетинг, сопро-
вождение сделки и пр.9 Представим семантиче-
ское поле «предпринимательская деятельность» 
в виде фреймовой системы, где элементы следу-
ющего уровня (деловые поездки, деловые свя-
зи, производство, менеджмент, купля-продажа) 
образуют макрофреймы, которые распадаются 
на 7 фреймов (визы, запросы, поездки, визиты, 
приглашения, производство, транспортировка) 
и 14 микрофреймов без учёта дублирования. 
Каждый из слотов фреймовой системы задаётся 
семантическими ролями: агенс – субъект дей-
ствия, пациенс – объект, претерпевающий изме-
нения в ходе события, результат – создаваемый 
объект и пр. [5, с. 81-84]; семантические роли 
определяются, прежде всего, синтаксическими  
ролями. 

9 Коммерческая деятельность представляет собой часть предпринимательской деятельности на товарном рынке и не охватывает 
процесс изготовления товара или оказания услуги. См. Третьяк С.Н. Коммерческая деятельность. Часть I. Основы теории и 
организации: Учеб. пособие / Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 1999. 

Предпринимательская деятельность 

Коммерческие операции Сопровождение сделки 

Транспортировка 

Визы Продажа 

Производство Менеджмент Купля-продажа Деловые связи Деловые 

Заключение 
контракта

Заключение 
контракта

Информиро
вание

Контроль 
качества

Переговоры Переговоры МониторинТаможня Налоги Поездки 

Наем Исследования Банк Инвестиции Приглашения Запросы Маркетинг 

Визиты Производство Политика Финансы Управление Купля 

Прием 
платежа

Платеж 

В качестве примера рассмотрим микрофрейм 
«переговоры». Синтаксическая валентность уста-
навливается на основе синтаксических связей 

компонентов в структуре предложения. Для фрей-
ма переговоры выделяются следующие семантиче-
ские роли: субъект, объект, способ, результат.

Определение 定义 dìngyì Процесс коммуникации между сторонами-субъектами экономической деятельности 
в целях достижения экономической выгоды и удовлетворения интересов сторон 
путём консультаций, соглашения, сотрудничества, манипуляций. 经济实体各方为了
自身的经济利益和满足对方的需要, 通过沟通、协商、妥协、合作、策略等各种方式, 把
可能的商机确定下来的活动过程.Jīngjì shítǐ gè fāng wéi le zìshēn de jīngjì lìyì hé mǎnzú 
duìfāng de xūyào, tōngguò gōutōng, xiéshāng, tuǒxié, hézuò, cèlüè děng gè zhǒng 
fāngshì, bǎ kěnéng de shāngjī quèdìng xiàlái de huódòng guòchéng

Ключевые элементы 核心元素 héxīn 
yuánsù

Субъект 行为方 xíngwéifāng Субъект экономической деятельности 经济实
体 jīngjì shítǐ

Объект 对象 duìxiàng Экономическая выгода 经济利益 jīngjì lìyì
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Представление лексических единиц в виде 
фреймовой структуры позволяет систематизи-
ровать знания о типичных коммуникативных 
ситуациях в сфере делового общения и спрогно-
зировать определённые сценарии развития по-
добных ситуаций.

На сегодняшний день сохраняется потреб-
ность в создании открытого корпуса деловых 
текстов на китайском языке в силу необходи-
мости выявления процентного соотношения 
общеупотребительной и специальной лексики 
делового китайского языка. Фреймовый подход 
к анализу лексических единиц может служить 
вспомогательным средством для достижения 
максимальной эффективности коммуникации, 
так как слоты фреймовой системы напрямую 
соотносятся с лексическим минимумом, исполь-
зующимся в моделируемой коммуникативной 
ситуации. 

Таким образом, лексика делового китайско-
го языка в значительной степени представлена 
функционально-стилистическими синонимами 
с частично совпадающими компонентами10. Вы-

бор лексических единиц синонимических ря-
дов связан со статусами адресанта и адресата11. 
Коммуникативное задание в ситуации ниже-
стоящий-вышестоящему – подчеркнуть уважи-
тельное отношение к последнему: 妥否, 请批示 
tuǒfǒu, qǐng pīshì если приемлемо, прошу утвер-
дить. В обратной ситуации категоричность вы-
сказывания выражается формулами 此令 cǐlìng 
настоящим предписывается, 此复 cǐfù о чём 
сообщаю в ответ, 希认真贯彻执行 xī rènzhēn 
guànchè zhíxíng рассчитываю на надлежащее 
выполнение. При равноправии статусов комму-
никантов используются формы выражения ней-
тральной вежливости: 盼函复 pàn hánfù надеюсь 
получить ответ, 为荷 wéi hè досл. не сочтите 
за труд, 为盼 ... wéi pàn на что и надеемся. На-
рушение стилистических норм проявляется в 
виде немотивированного смешения книжной и 
разговорной лексики, что приводит к возникно-
вению проблем в процессе деловой коммуника-
ции. Поэтому выбор лексических средств дол-
жен осуществляться с учётом статуса партнёров 
по коммуникации.

Неключевые элементы 非核心元素 
fēi héxīn yuánsù

Способ 方式 fāngshì Проект 方案 fāng’àn, соглашение 协议 xiéyì

Результат 结果 jiéguǒ Взаимная выгода 双赢 shuāngyíng, решение 
决策 juécè, новые возможности 商机 shāngjī

Связанные лексемы 词元 cíyuán Общение沟通 gōutōng, консультации 协商 xiéshāng, компромисс 妥协 tuǒxié, 
сотрудничество 合作 hézuò, закупки 收购 shōugòu, запрос 询盘xúnpán, уступки 让
步 ràngbù, обещания 承诺 chéngnuò, заключение сделки 成交 chéngjiāo, поставка 
товара 交货 jiāohuò, страхование 保险 bǎoxiǎn, арбитраж 仲裁 zhòngcái, требование 
компенсации 索赔 suǒpéi 

10 Согласно точке зрения В.И. Горелова, лексические синонимы КЯ подразделяются на оттеночно-смысловые, экспрессивно-сти-
листические и функционально-стилистические. См. Горелов В.И. Лексикология китайского языка. М., 1984.

11 Китайская деловая корреспонденция в зависимости от статусов адресанта и адресата делится на жанры 下行 xiàxíng (выше-
стоящий адресует письмо нижестоящему), 平行 píngxíng (статусы адресанта и адресата равны), 上行 shàngxíng (нижестоящий 
адресует письмо вышестоящему). См. Дэн Кэминь. Инъюн сецзо цзифа чжияо (Основные сведения о практике деловой пере-
писки). Кайфэн, 1993.
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Abstract: Business Chinese is a tool for trade and economic cooperation between Russia and China. 
During such interaction the lexical choice problem depending on the circumstances of a specific commu-
nication situation comes to the fore. This article deals with the business Chinese special words as a part of 
the lexical system of business Chinese. The author attempts to integrate Russian and Chinese researchers’ 
approaches to the classification of business vocabulary. The main kinds of word formation are described 
for words from the second part of the “List of the common business Chinese words”. 1422 words from the 
second part of the “List” became the subject of content analysis in order to determine the frequency of 
usage and relative frequency for word-formation elements. The author provides some ways of synonymic 
and antonymic rows formation, illustrates the specificity of polysemy and homonymy in business Chinese. 
The stylistic features of such special words as terms, neologisms, loan words, clichés, elements of Classical 
Chinese (wenyan), formulas of politeness, euphemisms are analyzed. This paper reflects the main trends 
in the development of business Chinese lexical system: the evolution of the words’ content plane in terms of 
words transition from the sphere of business communication to the wide usage and vice versa. The subject 
field of “entrepreneurial activity” is presented in the form of a frame system that makes it possible to model 
the sequence of word usage in business communication. The lexical choice in business Chinese is made by 
native speakers considering stylistic differentiation of words according to the status of the addresser and 
the addressee. 

Key Words: business Chinese lexis, special words, official macrostyle, business style, lexical and stylis-
tic means, word formation, frame
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Статья посвящена описанию лингвопрагматических аспектов моделирования дискурса 
антироссийской пропаганды в заголовочных конструкциях массмедийных текстов. В исследо-
вании рассматривается освещение «дела Скрипалей» и его языковая репрезентация в англоя-
зычных новостных источниках, таких как «Гардиан» (The Guardian), Би-би-си (BBС), Си-эн-эн 
(CNN), «Политико» (Politico), «Миррор» (The Mirror), «Дэйли Мэйл» (The Daily Mail), «Нью Зиланд 
Геральд» (The New Zealand Herald), «Геральд» (The Herald). Выявлено, что одним из эффектив-
ных и широко применяемых в СМИ методов манипулятивного воздействия является дезин-
формирование читателя, сопровождающееся несоответствием между содержанием новостной 
публикации и заголовком к ней. В статье приведена классификация используемых приёмов с 
точки зрения способа их языковой реализации и степени дезинформирования читателя: полное 
информационное замещение, частичное информационное замещение, манипулирование факта-
ми, избирательное цитирование, приём ложной логической увязки, выделение коммуникативно 
значимых элементов за счёт актуального членения предложения. В результате применения по-
добного спектра манипулятивных приёмов англоязычные издания формируют желаемое от-
ношение мирового сообщества к рассматриваемому событию, актуализируя негативный образ 
России и российского лидера в контексте их возможной причастности к «делу Скрипалей».

Ключевые слова: «дело Скрипалей», англоязычные СМИ, заголовок, дезинформация, манипу-
лятивное воздействие, пропаганда, полное информационное замещение, частичное информаци-
онное замещение

Изучение проблемы манипулирования 
сознанием людей в массмедийном про-
странстве становится всё более акту-

альным, учитывая современные политические 
реалии и уровень напряжённости международ-
ных отношений. Ещё в середине прошлого века 

возник термин «психологическая война», под-
разумевающий «комплекс пропагандистских 
мероприятий» [9, с. 280], реализуемых в СМИ, 
и стало очевидным смещение информативного 
функционала массмедийного текста в сторону 
манипулятивного. Как справедливо отмечает 
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М.В. Ларионова, в информационном простран-
стве «коммуникация не только отражает поли-
тическую реальность, но и участвует в её созда-
нии, преобразовании, изменяясь вместе с ней» 
[10, c. 81]. По мнению многих других исследова-
телей массмедийного дискурса, авторская интер-
претация, комментарий и оценка окружающей 
действительности в СМИ способствуют «созда-
нию определённого идеологического фона» или 
«системы идеологического воздействия» [4; 5]. 
C этой целью могут использоваться, среди про-
чего, и вербальные средства, которые «коррек-
тируют» имеющийся у получателя сообщения 
фрейм того или иного события сообразно праг-
матическим намерениям редакции. Моделиро-
вание событий при помощи лингвистических 
средств, как правило, не воспринимается чита-
телем как явная манипуляция [6; 7; 8] и, на наш 
взгляд, наиболее продуктивно реализуется в за-
головочных конструкциях новостных текстов.

Эффективность воздействия на массово-
го адресата непосредственно через заголовки 
новостных статей обусловлена следующими 
факторами: во-первых, воздействие на уровне 
заголовка является концентрированным и ком-
плексным; во-вторых, в масштабах современно-
го массмедийного пространства заголовок слу-
жит для читателя неким ориентиром при поиске 
и отборе предпочтительных источников инфор-
мации и релевантного материала; в-третьих, как 
отмечают многие исследователи современного 
политического дискурса, возрастает тенденция 
к получению информации из СМИ с помощью 
просмотрового чтения, только из заголовков 
(как известно, в стилистике декодирования на-
чало текста считается одной из его «сильных» 
позиций). Таким образом, заголовок часто трак-
туется в современной лингвистике не только 
как знак, репрезентирующий текст, но и как 
«особый смысловой центр, задействованный в 
трансляции» ценностей [3, с. 155].

Большинством исследователей выделяются в 
первую очередь такие базовые функции газетно-
го заголовка как номинативно-информативная 
(сообщение о факте) и рекламно-экспрессивная 
(или воздействующая). По мнению А.А. Сафо-
нова, «газетные заголовки, в том числе именно-
го характера, могут трактоваться как полные вы-
сказывания, а не просто назывные группы» [13, 
с. 205]. Следовательно, представления адресата 
о происходящих событиях в мире, отношение к 
тем или иным явлениям во многом обусловле-
ны авторскими образами и интерпретациями, 

транслируемыми в заголовках к публикациям в 
СМИ. Стремясь создать наиболее эффективные 
заголовки, привлекающие внимание читателя, 
СМИ зачастую прибегают к «передёргиванию», 
то есть искажению фактов. В работах многих 
современных исследователей в области линг-
вистики и журналистики дезинформация, или 
обман, приводится как один из методов про-
паганды и неотъемлемых характеристик СМИ  
(С.Г. Кара-Мурза, Ю.В. Щербатых, Г.В. Вирен и 
др.). Согласно Г.В. Вирену, в практике современ-
ных СМИ можно выделить следующие приёмы 
информационной войны: полная дезинформа-
ция, сокрытие существенной информации, пре-
увеличение или преуменьшение с целью дезин-
формации, смещение понятий и т. д. [2, с. 16-80].

Помимо фабрикации фактов (прямой лжи), 
как справедливо полагает С.Г. Кара-Мурза, бо-
лее тонко и дозированно можно манипулиро-
вать общественным мнением и реализовывать 
пропагандистские цели с помощью «технологии 
изменения смысла слов», заключающейся, к при-
меру, в «конструировании» газетного заголовка 
из обрывков высказывания, когда сама по себе 
цитата не является ложью, но приобретает иную 
трактовку, если вырвана из контекста [9, с. 284]. 
(О современных представлениях о семантике 
слова на уровне языка и речи с учётом работы со-
знания носителя языка см. напр. [11; 12].) Таким 
образом, манипулятивное воздействие в текстах 
СМИ может сопровождаться несоответствием 
между содержанием заголовочной конструкции 
и содержанием непосредственно самой новост-
ной публикации с целью дезинформирования 
читательской аудитории. Ниже будут рассмо-
трены языковые способы реализации такого 
манипулятивного воздействия, направленного 
на создание антироссийской пропаганды, на ма-
териале новостных статей, освещающих «дело 
Скрипалей», и предложена классификация ис-
пользуемых приёмов. 

Большинство манипулятивных приёмов, 
выявленных на уровне рассмотренных заголо-
вочных конструкций и непосредственно тек-
стов статей, основаны на модели референции. 
Вслед за Н.Д. Арутюновой, под референцией мы 
понимаем «отнесённость актуализированных 
(включённых в речь) имён, именных выражений 
(именных групп) или их эквивалентов к объек-
там действительности (референтам, денотатам)» 
[1, с. 411]. Остановимся более подробно на при-
ёмах, относящихся к содержательному компо-
ненту текста:
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1. Полное информационное замещение 
или информационная подмена, то есть абсолют-
ное несоответствие содержания заголовочной 
конструкции содержанию новостной публика-
ции. Сравним:

RUSSIA’S LAVROV: UK AT FAULT IN SKRIPAL 
CASE

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov accused 
Britain of destroying evidence from the Skripal 
poisoning case, claiming the actions of the British 
government and authorities suggest “consistent 
physical extermination of the evidence” [19].

Очевидно, что содержание заголовочной кон-
струкции подразумевает предъявление обвине-
ний Великобритании в отравлении Скрипалей 
со стороны России. Однако непосредственно в 
тексте статьи Сергей Лавров указывает лишь на 
уничтожение Великобританией улик по этому 
делу, не выдвигая прямых обвинений в сторону 
Соединённого Королевства. Манипулятивный 
приём информационного замещения в данном 
случае реализуется посредством лексического 
приёма информационного противоборства – ис-
пользования негативно окрашенной лексики (… 
UK AT FAULT) в заголовочной конструкции с 
целью дезинформирования читателя и создания 
негативного образа министра иностранных дел 
России, который, в соответствии с содержанием 
заголовка, безосновательно обвиняет Велико-
британию в причастности к «делу Скрипалей».

2. Частичное информационное замещение 
может быть реализовано следующим образом:

1) употребление лексики с негативной кон-
нотацией в заголовочной конструкции противо-
поставлено использованию категории субъек-
тивной модальности в тексте статьи: 

BRITISH PRIME MINISTER THERESA MAY 
BLAMES RUSSIA FOR EX-SPY SERGEI SKRIPAL’S 
POISOING 

British Prime Minister Theresa May says it’s 
“highly likely” Russia was responsible for the 
poisoning of ex-spy Sergei Skripal [15].

На уровне заголовочной конструкции Тереза 
Мэй выдвигает прямые обвинения в адрес Рос-
сии в отравлении Скрипалей (… BLAMES RUSSIA 
FOR EX-SPY SERGEI SKRIPAL’S POISONING), 
однако в тексте статьи премьер-министр Вели-
кобритании делает лишь «осторожные» пред-
положения о возможной причастности РФ к ин-
циденту (... it’s “highly likely” Russia was responsible 
for the poisoning of ex-spy Sergei Skripal). Таким 
образом реализуется манипулятивная цель ре-
дакции издания «Нью Зиланд Геральд»: дезин-

формирование читателя непосредственно на за-
головочном уровне и актуализация негативного 
образа России. 

2) употребление негативно окрашенной 
лексики в заголовочной конструкции статьи 
противопоставлено использованию категории 
оценочности в тексте статьи:

UK DEFENCE SECRETARY WARNS ‘THE 
WORLD IS BECOMING A DARKER PLACE’ AND 
VLADIMIR PUTIN IS TO BLAME

The world is “becoming a darker place” thanks in 
part to the “malign” influence of Vladimir Putin, the 
Defence Secretary has warned [25].

На уровне заголовка министр обороны Ве-
ликобритании напрямую обвиняет российского 
президента в ухудшении климата мирового со-
общества (… VLADIMIR PUTIN IS TO BLAME), 
однако в тексте статьи Гэвин Уильямсон ут-
верждает, что обострение международной об-
становки лишь частично связано с негативным 
влиянием России, в частности, российского пре-
зидента (… thanks in part to the “malign” influence 
of Vladimir Putin, the Defence Secretary has warned). 
Таким образом, манипулятивная цель редакции 
издания «Миррор» вновь достигается за счёт де-
зинформирования читательской аудитории уже 
непосредственно на заголовочном уровне, фор-
мируя отрицательный образ российского лидера 
в сознании интерпретатора сообщения.

3) употребление формы действительного 
залога в заголовочной конструкции противопо-
ставлено пассивизации перформатива в тексте 
статьи:

IF RUSSIA POISONED EX-SPY SKRIPAL HE’D 
BE DEAD, BOASTS PUTIN 

The president said: ‘God grant him good health. 
If a military-grade poison had been used, the man 
would have died on the spot’ [16].

THANK GOD SERGEI SKRIPAL RECOVERED… 
IF WE POISONED HIM HE’D HAVE DIED ON 
THE SPOT! PUTIN TAUNTS BRITAIN AFTER 
POISONED RUSSIAN SPY IS RELEASED FROM 
HOSPITAL

Vladimir Putin has taunted Britain … suggesting 
the Russian spy would have ‘died on the spot’ if he had 
been attacked with a military-grade toxin [20].

Мы полагаем, что, вследствие употребления 
формы действительного залога на уровне заго-
ловочной конструкции, в сознание читателя вне-
дряется образ России как предполагаемого при-
частного лица к «делу Скрипалей» (… IF RUSSIA 
POISONED EX-SPY SKRIPAL). При этом употре-
бление личного местоимения we в заголовке в 
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сочетании с формой действительного залога (… 
IF WE POISONED HIM) ещё в большей степени 
усиливает эффект манипулятивного воздей-
ствия на читателя. Исходя из текста статьи, если 
бы Скрипаль подвергся воздействию данного 
вещества, он бы не выжил (… the Russian spy 
would have ‘died on the spot’ if he had been attacked 
with a military-grade toxin), что по смысловому 
содержанию не равнозначно содержательному 
наполнению заголовочной конструкции статьи. 
Таким образом, употребление формы действи-
тельного залога в представленных заголовках 
и последующая пассивизация перформатива в 
тексте статей является одним из способов реа-
лизации манипулятивного приёма воздействия 
на читательскую аудиторию редакции издания 
«Дэйли Мэйл».

4) использование лексического приёма си-
некдохи (определение части через целое) в заго-
ловочной конструкции:

MARINA LITVINENKO: RUSSIANS IN UK 
FEEL ‘VERY UNSAFE’ AFTER NERVE AGENT 
ATTTACK 

“If you accept people for political asylum … like 
Sergei, like Sasha, and, you know, you have many 
people in the UK for the same reason. Now how are 
they made to feel after what happened to this man? 
Only insecure and very unsafe” [17].

Очевидно, что слова вдовы Литвиненко, при-
ведённые в тексте статьи, относятся не ко всем 
российским гражданам, проживающим на тер-
ритории Соединённого Королевства, а лишь к 
тем, кто получил или находится в поиске поли-
тического убежища в Великобритании. Мы по-
лагаем, что приём синекдохи в данном случае ис-
пользуется с целью преувеличения негативных 
отголосков покушения на Скрипалей и создания 
атмосферы всеобщего страха в связи с возмож-
ным повторением подобных событий.

Рассмотрим ещё один пример, демонстриру-
ющий реализацию приёма частичного информа-
ционного замещения:

NAMES OF ‘RUSSIAN SUSPECTS’ IN SKRIPAL 
CASE PUBLISHED BY UK DON’T MEAN 
ANYTHING TO US: MOSCOW

“Names as well as photos (of the suspects) 
published in the media don’t mean anything to us,” 
Maria Zakharova, a spokeswoman for the ministry, 
said later in the day [18].

В соответствии с заголовочной конструкци-
ей, «имена и фотографии подозреваемых в «деле 
Скрипалей», опубликованные Великобритани-
ей», ни о чём не говорят официальным пред-

ставителям МИД РФ. Однако в тексте статьи 
директор Департамента информации и печати 
Министерства иностранных дел РФ Мария Заха-
рова указывает на публикации в средствах мас-
совой информации в целом, не ссылаясь на при-
частность непосредственно британских СМИ к 
распространению подобной информации. Так, 
манипулятивный приём частичного информаци-
онного замещения в заголовке реализуется с по-
мощью «завуалированного» приёма синекдохи 
(обозначение целого через его часть): «UK» (Ве-
ликобритания; британские СМИ) – «the media» 
(СМИ), в результате чего акцентируется проти-
востояние между РФ и Соединённым Королев-
ством в ходе расследования «дела Скрипалей».

5) Манипулирование фактами, реализу-
емое с помощью преувеличения численных 
данных в заголовочной конструкции («война 
цифр»). Как справедливо полагает С.Г. Кара-
Мурза, «число – один из главных объектов ма-
нипуляции, так как оно, в отличие от слова или 
метафоры, обладает авторитетом точности и 
беспристрастности» [9, с. 451]. В качестве при-
мера приведём следующий заголовок:

ALMOST 100 POLICE HAVE RECEIVED 
PSYCHOLOGICAL HELP AFTER SALISBURY 
ATTACK 

Численные данные «почти 100» (речь идёт о 
количестве сотрудников полиции, которым по-
требовалась психологическая помощь после ин-
цидента в Солсбери) в заголовочной конструк-
ции противопоставлены «более 90» (имеется в 
виду также количество сотрудников полиции и 
персонала, обратившихся за медицинской помо-
щью) в тексте статьи: 

“We have had over 90 of our officers and staff 
come forward to receive support through the Trim 
process” [14]. 

Фактически количественные данные «почти 
100» и «более 90» равнозначны, однако заяв-
ленное в заголовке количество пострадавших 
(ALMOST 100 POLICE) оказывает «шокирую-
щий» эффект на интерпретатора сообщения ещё 
до прочтения полного текста статьи. Таким об-
разом реализуется одна из манипулятивных це-
лей редакции издания «Гардиан»: преувеличить 
в сознании читателя масштабы негативных по-
следствий инцидента в Солсбери. 

Наряду с содержательным фактором, важную 
роль в «желаемой» интерпретации новостного 
сообщения играет и фактор композиционной 
структуры текста. Под композицией, вслед за  
А.А. Даниловой, мы понимаем «группировку 
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языковых блоков в целях максимального воздей-
ствия на аудиторию. К композиции относятся 
синтаксические способы организации текста, в 
первую очередь риторические приёмы располо-
жения» [4, с. 45]. Помимо описанных выше ма-
нипулятивных приёмов, основанных на модели 
референции, на уровне заголовочных конструк-
ций был выявлен ряд приёмов, построенных на 
композиционной модели:

1. Избирательное цитирование. В качестве 
заголовка из контекста вырывается наиболее 
эмоционально окрашенная или шокирующая 
цитата, которая в новом контексте может трак-
товаться читателем иначе, как требуется автору 
статьи. В качестве примера приведём следую-
щий заголовок: 

TRUMP: RUSSIA LIKELY POISONED EX-SPY, 
‘BASED ON ALL EVIDENCE’

Из заголовка следует, что президент США, 
основываясь на всех доказательствах, считает, 
что российская сторона вполне может быть при-
частна к покушению на Скрипалей. Однако в 
тексте статьи Дональд Трамп ссылается на точку 
зрения премьер-министра Великобритании Те-
резы Мэй, с которой у него предстоит встреча, 
а собственное мнение по поводу причастности 
или непричастности России к данному инциден-
ту он будет готов сформировать лишь имея на 
руках все факты: 

“It sounds to me like it would be Russia, based 
on all the evidence they have,” Trump told reporters 
outside the White House. “It sounds to me like they 
believe it was Russia and I would certainly take 
that finding as fact.” Trump added: “As soon as we 
get the facts straight, if we agree with them, we will 
condemn Russia or whoever it may be” [24]. 

Используя выборочное цитирование, автор 
заголовка искажает слова президента США и 
актуализирует стереотипы, представляющие 
Россию в качестве общепризнанного в мировом 
сообществе агрессора.

2. Совмещение в контексте одной заголо-
вочной конструкции нескольких невзаимосвя-
занных событий с целью их ложной логической 
увязки. Сам по себе такой заголовок является 
двусмысленным, но имплицитно заложенная в 
нём логическая связка «причина-следствие» ка-
жется очевидной, и читатель трактует заголовок 
именно с точки зрения взаимообусловленности 
упомянутых событий. В качестве примера приве-
дём несколько газетных заголовков, касающихся 
награждения одного из подозреваемых в поку-
шении на Скрипалей званием Героя России: 

SKRIPAL SUSPECT ‘WAS MADE HERO OF 
RUSSIA’ BY PRESDENT PUTIN [22];

SKRIPAL ATTACK: SECOND SALISBURY 
SUSPECT ‘DECORATED’ BY PUTIN [21].

Заголовки сформулированы таким образом, 
что факт причастности подозреваемого к делу 
Скрипалей и присвоение ему звания Героя Рос-
сии становятся взаимосвязанными, в то время 
как в тексте публикации поясняется, что звание 
было присвоено Руслану Боширову (Анатолию 
Чепиге) в 2014 году, то есть задолго до событий 
в Солсбери:

He has served in Chechnya and Ukraine and was 
made a “Hero of the Russian Federation” in 2014 [22].

Приём ложной увязки также использован в 
следующем заголовке:

RUSSIA TESTED NERVE AGENT ON DOOR 
HANDLES BEFORE SKRIPAL ATTACK, UK 
DOSSIER CLAIMS.

Композиционная соотнесённость в заго-
ловке информации о проводимых в РФ пробах 
нервнопаралитического вещества на дверных 
ручках и факта покушения на Скрипалей наво-
дит читателя на взаимосвязь между этими со-
бытиями, тем самым создаётся впечатление, что 
покушение было спланировано. Обозначение 
нервно-паралитического вещества nerve agent 
употреблено в единственном числе, таким обра-
зом имплицитно подразумевается «Новичок». В 
тексте статьи приводятся слова Марка Седвил-
ла, советника по национальной безопасности 
Великобритании, свидетельствующие о том, что 
«Новичок» был одним из тестируемых Россией 
веществ и пробы могли проводиться задолго до 
момента покушения:

He also said: “During the 2000s, Russia commenced 
a programme to test means of delivering chemical 
warfare agents … This programme subsequently 
included investigation of ways of delivering nerve 
agents, including by application to door handles.<…> 
Russia has produced and stockpiled small quantities of 
novichoks under the same programme” [20].

3. Выделение коммуникативно значимых 
элементов за счёт актуального членения предло-
жения, изменение порядка слов в целях экспрес-
сивности:

UK DEFENCE SECRETARY WARNS ‘THE 
WORLD IS BECOMING A

DARKER PLACE’ AND VLADIMIR PUTIN IS 
TO BLAME.

В заголовочной конструкции в качестве ма-
нипулятивного приёма использован экспрессив-
ный синтаксис, с помощью которого имплицит-
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но акцентируется негативная роль президента 
РФ в контексте событий в мировом сообществе. 
Рема (VLADIMIR PUTIN) вынесена в начало вто-
рой части заголовочной конструкции, в то вре-
мя как в самой статье использовано нейтральное 
предложение, где тема предшествует реме: 

The world is “becoming a darker place” thanks in 
part to the “malign” influence of Vladimir Putin, the 
Defence Secretary has warned [25].

Таким образом, одной из отличительных 
особенностей освещения англоязычными СМИ 
событий, связанных с «делом Скрипалей», яв-
ляется активное использование в заголовочных 
конструкциях манипулятивного приёма дезин-
формации, основанного на моделях референции 

и композиции. Редакции англоязычных СМИ 
намеренно конструируют заголовки, не соответ-
ствующие тексту публикации на содержатель-
ном и композиционном уровнях. С помощью 
описанных выше лексических и синтаксических 
приёмов реализуются следующие цели: преуве-
личение последствий инцидента в Солсбери и 
актуализация в сознании читателя негативного 
образа России и стереотипов, представляющих 
РФ в качестве общепризнанного в мировом со-
обществе агрессора; создание атмосферы всеоб-
щего страха в связи с возможным повторением 
подобных событий; дискредитация российского 
президента.
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MANIPULATION  TECHNIQUES  OF  DISSEMINATING  
MISINFORMATION  AS  A  MEANS OF

GENERATING  ANTI-RUSSIAN  PROPAGANDA   
IN  THE  ENGLISH  LANGUAGE  MEDIA  HEADLINES:
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AS  DEPICTED  IN  THE  ENGLISH-LANGUAGE  NEWS  

STORIES
Tatiana A. Fomina, Elizaveta D. Butsyk

Moscow State Institute of International Relations (University),
76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia

Abstract: The paper attempts to describe a number of linguistic and pragmatic aspects of modeling 
the anti-Russian discourse in the English language media headlines. The authors focus on the coverage 
of the Skripal poisoning case and the specific language means employed by a range of English-language 
news sources, such as The Guardian, BBC, CNN, Politico, The Mirror, The Daily Mail, The New Zealand 
Herald, The Herald. The results of the study indicate that one of the most effective and widespread me-
dia manipulation techniques is misinformation accompanied by a discrepancy between the headline and 
the content of the article. The research seeks to classify manipulation techniques according to the way of 
their actualization in the language and the degree of misinformation: full fabrication, partial fabrication, 
manipulated content, selective quoting, false connection, emphasizing communication relevant elements 
by means of the actual division of the sentence. The implementation of such manipulation techniques is 



Т.А. Фомина, Е.Д. Буцык

57№ 19 (3  •  2019)

aimed at shaping public opinion on the incident at issue in order to promote a negative image of Russia 
and its leader in terms of their alleged involvement in the Skripal attack. 

Key Words: the Skripal case, English-language media, headline, misinformation, manipulation, pro-
paganda, full fabrication, partial fabrication
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СЕМАНТИКА  И  ПРАГМАТИКА  ВИДОВЫХ  
ГЛАГОЛЬНЫХ  ФОРМ  В  АНГЛОЯЗЫЧНОМ  И  

РУССКОЯЗЫЧНОМ  ДИСКУРСАХ
Е.В. Лимарова, Е.Е. Соколова

Российский государственный социальный университет, 
129226 г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1

Статья посвящена описанию семантических и прагматических факторов, влияющих на 
выбор говорящим определённой грамматической формы в англоязычном и русскоязычном дис-
курсах, на примерах, заимствованных из двух переводных версий произведения М. Митчелл 
«Унесённые ветром». Средства выражения аспектуальности, включающие в себя видовые фор-
мы глагола, являются неотъемлемым компонентом содержательной стороны текста и тре-
буют для своего описания учёта целого комплекса факторов, обладающих референциальными 
характеристиками, что является теоретической предпосылкой данной статьи. Основу ис-
следования составили положения теории релевантности Г. Рейхенбаха, Д. Спербера и Д. Вил-
сона. Проанализированные примеры, заимствованные из русскоязычного и англоязычного дис-
курса, подтверждают гипотезу о том, что совокупность референциальных характеристик 
разных компонентов структур может описывать аспектуальную ситуацию как стативную, 
хабитуальную, инхоативную или, наоборот, точечную. Этими компонентами являются сами 
видовые формы глагола, наречия времени, лексико-семантический характер глагола, а также 
прагматика, отражающая контекст употребления той или иной грамматической формы, 
включая видение и интерпретацию говорящим действительности. Эти особенности, в свою 
очередь, могут способствовать выдвижению дискурсивной информации или созданию фона для 
важных событий. Статья может быть полезна учёным, занимающимся контрастивными 
лингвистическими исследованиями дискурса, а также когнитивной лингвистикой.

Ключевые слова: референция, теория релевантности, аспект, дискурс, прагматика, точка 
отсчёта, фоновая информация, выдвижение

Cемантическая сфера грамматической 
категории аспектуальности, представ-
ляющей интерес для отечественных и 

зарубежных лингвистов, ещё не полностью из-
учена, так как с развитием таких направлений в 
лингвистике, как когнитология, исследователи 
придерживаются точки зрения о том, что выбор 
видовых форм зависит не только от объектив-
ных обстоятельств событий действительности. 
На выбор определённой грамматической фор-
мы для описания отдельной ситуации не может 
не оказывать влияние концептуализация гово-
рящим − интерпретатором событий реального 

мира. В свою очередь, сформированная концеп-
туальная структура может быть описана в языке 
разными способами в зависимости от разных 
точек зрения на неё с позиции говорящего-на-
блюдателя.

Точка зрения или точка отсчёта (R) представ-
ляет собой отношения между наблюдателем и 
наблюдаемым объектом, процессом или собы-
тием, то есть ситуации действительности могут 
различаться на основе прямого, физического 
восприятия [4]. 

В нарративном дискурсе точка отсчёта R 
является текущим моментом линии повество-

DOI: 10.24833/2410-2423-2019-3-19-59-64
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вания, локализующей повестовователя-наблю-
дателя или героя, выполняющего функцию по-
вествователя, на оси времени. Различия между 
аспектуальными значениями, таким образом, 
сводятся к разнице позиций наблюдателя-гово-
рящего, сменой его точки наблюдения R (пер-
спективы). Перспектива наблюдателя опреде-
лялась исследователями как «психологическая 
точка зрения» (psychological point of view) [11], 
«точка зрения» [5; 6], а также как «пункт на-
блюдения» (vantage point) [9], однако в каждом 
случае авторы так или иначе соотносили её с 
пространственно-временными отношениями 
между пунктами наблюдения в дискурсе либо с 
отношением героя повествования к описывае-
мым событиям, «видения» им своего положения 
в контексте описываемых событий.

Автор-наблюдатель может изменять свою 
точку зрения в зависимости от того, задейство-
ван ли он в описываемых событиях, переживает 
их мысленно или физически, или он дистанци-
рован от описываемой ситуации и рассматри-
вает её в ретроспективе [7]. Параметр точки от-
счёта не фиксирован, он может перемещаться в 
зависимости от позиции наблюдателя, соответ-
ственно, перспектива его наблюдения за про-
исходящим может быть актуальной происхо-
дящим  событиям, когда говорящий мысленно 
помещает себя в хронотоп событий повествова-
ния [1], а может быть нерелевантной по отноше-
нию к текущему моменту. Целью данной статьи 
является подтверждение гипотезы о том, что по-
ложение точки отсчёта (наблюдателя) оказывает 
влияние на выбор глагольных форм при описа-
нии аспектуальной ситуации. Выбор эксплицит-
ного материала обусловлен сложностью и мас-
штабностью сюжета романа Маргарет Митчелл 
«Унесённые ветром», хронология событий кото-
рого представлена на протяжении двенадцати 
лет с 1861 года по 1873 год.  Не случайно Герберт 
Уэллс считал, что «Роман «Унесённые ветром» 
скроен намного лучше, чем произведения мно-
гих глубоко почитаемых классиков».

Методологической базой статьи явилась те-
ория Г. Рейхенбаха о точке отсчёта, а также по-
ложения теории релевантности Д. Спербера и  
Д. Вилсона [10], получившей своё развитие в ра-
ботах Л. де Сoссюра [8].

Точка отсчёта в языковой структуре может 
быть задана следующими средствами: а) комби-
нацией лексико-грамматических свойств глаго-
ла (EN), b) грамматических форм (A: Continuous 
/Indefinite), а также c) лексических и грамматиче-

ских значений наречий (TA). Референциальная 
точка R как концептуальное понятие, опреде-
ляющее позицию наблюдателя-повествователя, 
может быть определена исходя из фоновых зна-
ний, а также контекста.

Поскольку перевод художественной литера-
туры является творческим процессом, то пред-
ставляется интересным выделить и отметить те 
языковые средства, с помощью которых может 
быть выражена категория аспекта в английском 
языке, а также способы передачи этих средств в 
русском переводе (в нашем случае – Т. Кудрявце-
ва и Е. Диденко).

Алгоритм анализа примеров включает в себя 
следующие этапы: сначала приводится ориги-
нал предложения с выделенной в нём аспектной 
формой, затем следуют переводы Т. Кудрявце-
вой и Е. Диденко и даётся характеристика ана-
лизируемого нами аспектуального значения.

1. But most of the time she was riding about 
the town, making the rounds of builders, contractors 
and carpenters [12, c. 179]. В данном предложении 
присутствуют два средства выражения аспекта: 
TA «most of the time» и A, выраженный формой 
Continuous. Из-за наложения референциальных 
характеристик компонентов действие, описыва-
емое в структуре, представлено не как непрерыв-
ный процесс, а хабитуальное (habitual), соверша-
емое с определённой периодичностью: 1) Но ещё 
больше времени она тратила, разъезжая по 
городу: наведывалась к строителям, подрядчи-
кам и плотникам [3, c. 178]. Лексический аспект 
в русскоязычном переводе передан при помощи 
фразы «ещё больше времени», которая выража-
ет длительность процесса, глагол же переведён 
формой несовершенного вида (НСВ). 2) Однако 
основную часть дня она проводила в разъездах 
по городу, нанося визиты строителям, подряд-
чикам, плотникам [2, c. 179]. Здесь так же, как и 
в первом варианте перевода, глагольный аспект 
передан в форме НСВ, а также указателем дли-
тельности процесса основную часть дня.

2. Frank had always disliked (1) him, even 
when he had done business (2) with him before 
the war [12, c. 170]. В обоих случаях в результате 
интерпретации аспектуальные ситуации, опи-
сываемые в структурах, представляют собой не-
кий результат, но при этом нет ощущения завер-
шённости действия, его полноты, на что также 
указывает TA «always». В русскоязычной версии 
аспект выражен следующим образом: 1) Он и до 
войны, когда вёл дела с Батлером (2), недолю-
бливал его (1) [3, c. 170]. В переводе Т. Кудряв-
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цевой использованы глаголы в прошедшем вре-
мени НСВ, так как нет необходимости в данном 
случае переводить действие как результативное, 
достигшее своего предела. 2) Никогда Батлер 
не нравился Фрэнку (1), даже когда у них были 
совместные дела (2) ещё до войны [2, c. 170]. 
Другой переводчик также выразила аспект при 
помощи глаголов в форме НСВ, а также при по-
мощи антонимичного перевода с использовани-
ем лексемы никогда, указывающей на процесс-
ность действия.

3. “My dear, I know what you are thinking. 
You’re thinking, ‘Here stands an impractical fool 
talking tommyrot about dead gods when living 
people are in danger.’ Isn’t that true?” [12, c. 69]. 
Компонент структуры EN (to think) является 
глаголом, который не принято употреблять в 
длительной видовременной форме. Однако диа-
лог между героями романа Эшли и Скарлетт 
экспрессивен. Персонаж высказывает предпо-
ложение о мыслях Скарлетт в описываемый 
период времени и маркирует своё предположе-
ние, а неуверенность видовременной формой 
Continuous. Переводчики, в свою очередь, видят 
семантику предложения так: 1) − Хорошая моя, 
я знаю, о чём вы сейчас думаете. Вы думаете: 
«Какой же он непрактичный дурак и болтун, не-
сёт всякую чушь про мёртвых богов, в то время 
как живые люди – в опасности». Ведь правда, вы 
так думаете? [3, c. 69]. Т. Кудрявцева использо-
вала TA «сейчас», так как речь идёт о процессе, 
происходящем в определённый момент време-
ни. И использование вида соответствует аспек-
туальному значению, переданному в оригинале: 
2) − Моя дорогая, я знаю, о чём вы думаете. Вы 
думаете: «Неисправимый и бестолковый идиот 
несёт чушь о мёртвых богах, когда живым людям 
угрожает опасность». Разве не так? [2, c. 69].

4. His manner was so casual when he was 
sounding the death knell of Tara [12, c. 20]. Здесь 
автор, на наш взгляд, использует длительную 
форму глагола «to sound» EN, традиционно не 
употребляющуюся в длительной видовой форме 
Continuous (A), для привлечения внимания чи-
тателя к тому, как Скарлетт воспринимает слова 
собеседника, сказанные тоном, который ей был 
не по нраву, а также выражения экспрессивно-
сти. И в русском языке ситуация передана так: 
1) Да как он может говорить таким небрежным 
тоном, когда каждое его слово – всё равно что 
похоронный звон по Таре! [3, c. 22]. Аспектуаль-
ное значение, переданное длительной формой, 
в русском языке не выражено. 2) Как он может 

так спокойно рассуждать о потере Тары? [2, c. 
22]. Оба переводчика сочли нужным не перево-
дить дословно это предложение, поэтому форма 
A (Continuous) выражена не глаголом, а исполь-
зованы приёмы сравнения и даже опущения не-
которой информации.

5. Already Frank and Pitty were begging 
her not to expose herself – and them – to 
embarrassment [12, c. 173]. Использован компо-
нент A (Continuous), потому что автор ставит 
перед собой цель отразить протекание ситуа-
ции, а лексема TA «already» в данном случае вы-
ражает процессность действия. 1) Теперь уже и 
Фрэнк с тётей Питти умоляли её не позорить 
себя – да и их [3, c. 172]. Аспект переведён при 
помощи непредельного глагола НСВ, а также с 
помощью сочетания «теперь уже», которое оз-
начает наступление какого-либо состояния/дей-
ствия. 2) И Фрэнк, и Питти хором умоляли её 
не выставлять себя – да и их тоже! – в неловком 
свете [2, c. 173]. В этом переводе нет лексическо-
го средства передачи аспекта, но при этом ис-
пользован непредельный глагол, обозначающий 
длительность протекания действия. 

6. The fat captain was muttering through his 
cigar to the merry-eyed officer [12, c. 110]. Глаголь-
ный аспект здесь выражен длительной формой 
глагола «to mutter», что говорит о том, что автор 
стремилась выразить длительность действия. 
Переводчики же видят аспектуальную ситуа-
цию по-разному: 1) Толстяк-капитан, не выни-
мая изо рта сигареты, буркнул шустроглазому 
офицеру… [3, c. 110]. Т. Кудрявцева выразила 
аспект глаголом совершенного вида (СВ) одно-
кратного действия, основываясь, по видимому, 
на предположении, что на фоне одного действия 
не происходит другое и что действие достигло 
своего предела. 2) Пожёвывая сигару, толстый 
капитан что-то шептал славному офицеру с 
весёлыми глазами [2, c. 110]. Другой переводчик 
выразил аспект формой НСВ, что в данном слу-
чае точнее передаёт семантику действия.

7. Melly and he were always talking such 
foolishness, poetry and books and dreams and 
moonrays and star dust [12, c. 75]. В данном при-
мере присутствует лексический показатель кате-
гории аспекта. Использование TA «always» про-
тиворечит самой природе длительной формы. 
Однако в данном случае автор преследует цель 
выразить раздражение и негодование Скарлетт 
касательно тем для обсуждения между Эшли и 
Мелани. Переводы следующие: 1) Эшли с Мела-
ни вечно болтают о всяких глупостях – стихи, 



ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

62 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

книги, мечты, лунный свет, звёздная пыль… [3, c. 
75]. 2) Meлли и Эшли всегда говорили о подобных 
глупостях: о стихах, книгах, мечтах, о лунных 
лучах и звёздной пыли [2, c. 75]. Оба переводчика 
выразили лексический и грамматический пока-
затель аспекта путём использования непредель-
ного глагола НСВ, хотя и в разном времени, и 
путём лексемы – показателя кратности.

8. “You are just putting on this indignant front 
because you think it’s proper and respectable” [12, c. 
166]. Длительная форма глагола A использована 
для передачи состояния героя, на которого на-
правлен акт речи. Лексическим средством выра-
жения аспекта является наречие TA «just». Срав-
ним работы разных переводчиков: 1) – Просто 
вы изображаете возмущение, потому что вам 
кажется так правильнее и респектабельнее [3, c. 
166]. 2) – Ваше негодование напускное, ведь вы 
полагаете, что именно так следует себя вести 
респектабельным дамам [2, c. 167]. В варианте 
1 видим непредельный глагол НСВ настоящего 
времени и лексему «просто», что очень точно 
передаёт аспект в английском языке, в варианте 
2 глагол отсутствует, как отсутствует и лексиче-
ское средство передачи характера протекания 
действия.

9. Of course, Frank was making a little more 
money now (1), but Frank was always ailing (2) 
with colds and frequently forced to stay in bed for 
days [12, c. 180]. Обе аспектуальные ситуации вы-
ражены компонентом A (Continuous): в примере 
(1) есть указатель времени/длительности, в при-
мере (2) присутствует функция экспрессии, вы-
ражающая негодование Скарлетт относительно 
здоровья Фрэнка. 1) Да, конечно, Фрэнк теперь  
начал понемногу делать деньги (1), но Фрэнк  
так подвержен простуде (2) и часто вынужден 
по многу дней проводить в постели [3, c. 180]. В 
случае (1) аспект выражен в русском языке фор-
мой СВ прошедшего времени + инфинитив НСВ, 
а также при помощи наречия «теперь», а в слу-
чае (2) глагол отсутствует, и аспект выражен при 
помощи лексемы «так», усиливающей значение 
всего предложения в целом. 2) Конечно, теперь 
Фрэнк стал зарабатывать немного больше (1), 
но он то и дело простужался (2), и ему прихо-
дилось оставаться в постели целыми днями [2,  
c. 180]. Лексема TA «now» переведена как «те-

перь», глагольный аспект передан конструкцией 
СВ прошедшего времени + инфинитив НСВ, в 
случае (2) наречение «always» переведено соче-
танием «то и дело», означающим кратность дей-
ствия, а глагол выражен формой НСВ.

На основе анализа примеров из произведе-
ния М. Митчелл «Унесённые ветром» на пред-
мет обоснования выбора автором глагольного 
аспекта, а также на выявление лексических и 
грамматических способов выражения аспекту-
ального значения в русском языке, мы пришли к 
следующим выводам:

– выбор глагольного аспекта T (Continuous 
и Perfect) напрямую зависит от поставленных ав-
тором целей. Так, если перед автором стоит цель 
выразить процесс действия, обратить внимание 
реципиента на продолженность совершения 
действия, создать фон для совершения другого 
действия или же показать, как меняется описы-
ваемая в произведении ситуация, необходимо 
использование формы Continuous. Использова-
ние этой формы не несёт в себе цели отразить 
результат некого процесса, так как в семантике 
глаголов в такой форме результативность не 
предполагается;

– при переводе видовременной формы 
Continuous с английского языка на русский ис-
пользуются, в основном, глаголы несовершен-
ного вида, конструкции типа глагол-связка + 
инфинитив несовершенного вида/предикатив 
(категория состояния, выраженная кратким 
прилагательным), а также причастия и деепри-
частия (также стоящие в форме несовершенного 
вида), что помогает передать длительность опи-
сываемого автором процесса;

– для выражения глагольного аспекта (A) 
в английском языке используются лексические 
показатели кратности, длительности, непре-
рывности действия, его незавершённости/за-
вершённости, срока, типа протекания действия, 
фазовости, процессности и интенсивности дей-
ствия. Выбор лексических средств также зави-
сит от целей автора и используемого граммати-
ческого аспекта, в свою очередь переводчик для 
более точного выражения категории аспекта в 
русском языке передаёт эти лексические показа-
тели посредством наречий.
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SEMANTICS  AND  PRAGMATICS  OF  VERBAL  
ASPECTUALITY  IN  ENGLISH  AND  RUSSIAN  

DISCOURSES
E.V. Limarova, E.E. Sokolova

Russian State Social University,
Wilhelm Pieck Str., 4, build. 1, Moscow, Russian Federation 129226

Abstract: The relevance of the proposed article stems from the scientific interest in investigation of 
different means of conceptual organization of knowledge in the process of production and interpretation 
of English and Russian utterances.  Thus, it aims at establishing the role of aspect in English and Russian 
discourse through interpreting aspectual situations which are analyzed at the level of sentences and textual 
fragments borrowed from two translation versions of M. Mitchell’ s novel “Gone with the Wind”. 

The theoretical framework for the research is provided by Relevance theory as developed in recent 
works on procedural meaning to handle H. Reichenbach’s symbolic logic for tense and aspect and Rel-
evance theory proposed by D. Sperber and D. Wilson. We suggest that the following means are involved in 
expressing the type of action:  a combination of lexical and grammatical properties of the verb; grammati-
cal forms of the verb; meanings of time adverbs. These means are capable of characterizing R, a conceptual 
notion, which can be inferred by contextual assumptions. 

Systematization of referential relations among the above mentioned components taking into account 
the influence of pragmatic interpretive component and contextual analysis of informational organization 
of discourse proves the hypothesis that referential characteristics being combined contribute to the descrip-
tion of a discourse situation as stative, habitual, inchoative or punctual.

The article will be interesting for researchers in contrastive and cognitive linguistics.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  
«СМЫСЛ←→ТЕКСТ»

КАК  ОСНОВА  ОБУЧЕНИЯ  ПЕРЕВОДУ
И.Т. Прокофьева

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Москва, проспект Вернадского, 76.

В статье предпринята попытка обобщить опыт обучения переводу с бенгальского языка 
на русский и с русского на бенгальский с использованием ряда аспектов лингвистической моде-
ли «Смысл←→Текст», созданной И.А. Мельчуком ещё в 1970-е годы. В основе теории перевода, 
являющей собой поле междисциплинарного исследования, лежит прежде всего лингвистическая 
теория, и представления об устройстве и функционировании языка определяют выбор стра-
тегии обучения переводу как особому виду речевой деятельности. Теория И.А. Мельчука, по раз-
ным причинам оказавшаяся не в полной мере востребованной в своё время, обладает, на взгляд 
автора, значительным потенциалом, что позволяет использовать, в том числе и для практи-
ческих целей, многие её компоненты, главным из которых является выделение так называемых 
лексических функций. Подобный подход позволяет минимизировать количество немотивиро-
ванных лексических элементов, сведя их к набору полнозначных существительных, остальные 
же предлагается рассматривать в качестве функций этих исходных элементов. Кроме того, 
структурирование лексики, приводящее к минимизации исходных элементов благодаря выделе-
нию и использованию лексических функций, представляется особенно удобным и экономным в 
наиболее стандартизированной в лексическом отношении сфере – в языке политики.

Ключевые слова: теория перевода, бенгальский язык, лингвистическая основа перевода, мо-
дель «Смысл←→Текст», синтез, анализ, лексическая функция, атрибутивные и предикативные 
конструкции, толково-комбинаторный словарь, переводческий словарь

Перевод как особый вид речевой деятель-
ности предполагает передачу содержа-
ния текста языка оригинала (ЯО, в тер-

минологии А. В. Федорова – исходный язык, ИЯ 
[6, с. 13]) средствами языка перевода (ЯП, по Фе-
дорову и Комиссарову – переводящий язык, ПЯ 
[6, с. 13; 2, с. 43]), а потому теория перевода, яв-
ляясь, безусловно, потенциальным полем меж-
дисциплинарного исследования, включающим 

культурно-исторический, антропологический, 
семиотический, психологический и другие ком-
поненты, не может не опираться прежде всего 
на лингвистическую модель. И выбор её из все-
го множества известных языковых концепций 
и построений, привлекавший и продолжающий 
привлекать специалистов, является ключевым 
вопросом и на практике – в процессе обучения 
переводу1, так как и сам процесс, и даже тради-

DOI: 10.24833/2410-2423-2019-3-19-65-73

1 Нам представляется важным подчеркнуть принципиальное различие между теорией и практикой перевода, чётко проводимое 
в работах теоретиков и сформулированное в работе В.Н. Комиссарова: «В широком смысле термин “теория перевода” проти-
вопоставляется термину “практика перевода” и охватывает любые концепции, положения и наблюдения, касающиеся пере-
водческой практики, способов и условий её осуществления, различных факторов, оказывающих на неё прямое или косвенное 
воздействие… В более узком смысле “теория перевода” включает лишь собственно теоретическую часть переводоведения и 
противопоставляется его прикладным аспектам» [2, с. 33].
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ционный набор упражнений, призванный выра-
ботать и автоматизировать необходимые пере-
водческие навыки, базируется на определённом 
взгляде на язык и его устройство. В этой статье 
не ставится задача внести лепту в теорию, наша 
цель куда скромней и конкретней – показать, 
как при решении чисто прагматической задачи 
обучения основам переводческой деятельности 
можно использовать элементы лингвистических 
теорий, ранее не рассматриваемых в контексте 
проблем перевода.

При обучении переводу моделируется два 
процесса: анализа, то есть вычленение смысла, 
содержания текста, созданного на ЯО, и синте-
за – порождения текста на ЯП, адекватно выра-
жающего выявленный смысл. Именно поэтому 
в качестве основы для обучения переводу раз-
умным представляется использование не чисто 
дескриптивных или чисто порождающих моде-
лей языка, а тех из них, что устанавливают связь 
между процессами анализа (толкования) и син-
теза (порождения, генерирования). 

В этой статье мы попытаемся показать 
практические возможности использования 
в обучении переводу некоторых положений 
теории выдающегося отечественного линг-
виста И.А. Мельчука, названной им моделью 
«Смысл←→Текст» (СТ) и созданной в СССР во 
второй половине прошлого века. В начале сво-
ей книги «Опыт теории лингвистических моде-
лей “Смысл←→Текст”» автор утверждает, что 
«естественный язык – это особого рода преоб-
разователь, выполняющий переработку задан-
ных смыслов в соответствующие им тексты и 
заданных текстов в соответствующие им смыс-
лы» [4, c. 9] (именно двоякое функционирова-
ние модели и вызвало появление в её названии 
двунаправленной стрелки). В приведённом вы-
сказывании достаточно изменить порядок пред-
ложенных операций (переработка заданных 
текстов в соответствующие им смыслы, а затем 
выявленных смыслов – в соответствующие им 
тексты) и в первом случае вести речь о текстах 
на ЯО, а во втором – на ЯП, и мы получаем не 
что иное, как лингвистическую модель перево-

да с языка на язык.  В любом случае, мало какая 
другая лингвистическая теория столь чётко де-
монстрировала (хотя в явном виде и не декла-
рировала) сходство построенной в её рамках 
модели с сущностью переводческого процесса 
и предлагала, по сути, пути поиска алгоритмов 
выделения смыслов и законов выражения их 
языковыми структурами. 

Предложенную исследователем модель 
устройства и функционирования языка можно 
считать переломной, в некотором смысле вен-
чающей достижения отечественного структура-
лизма и едва ли не впервые вовлекающей в его 
орбиту не только, пусть значительный, но все же 
ограниченный набор грамматических явлений, 
но и фактически безграничную сферу лексики, 
вокруг которой строятся почти все современ-
ные – постстуктуральные – лингвистические 
модели. По разным «внелингвистическим» при-
чинам теория Мельчука оказалась не оценённой 
в полной мере и что самое главное – не  востре-
бованной в рамках тех задач, которые ставились 
не только перед ней, но и перед большинством 
других подобных направлений того времени – 
обеспечение лингвистической базы машинного 
перевода2. Впрочем, прикладное значение раз-
работанной и продолжающей разрабатываться 
Мельчуком, а также его единомышленниками и 
последователями теории было бы неверно сво-
дить только к вполне отвечающей духу времени 
попытке создания компьютерных программ, по-
скольку некоторые компоненты предложенной 
модели в значительной степени не просто при-
годны в процессе подготовки переводчиков, но 
и способны его систематизировать и интенсифи-
цировать. Из разных аспектов теории Мельчука 
(семантический, поверхносто-синтаксический, 
глубинно-синтаксический, глубинно-морфо-
логический и др.) в статье будет затронут лишь 
один – лексический, вернее, в терминологии 
создателя модели, компонент лексических функ-
ций (ЛФ), ставший одной из основ составления 
толково-комбинаторного словаря3. Кроме того, 
будут продемонстрированы практические воз-
можности использования разработанной нами 

2 Вскоре после выхода  книги «Опыт теории лингвистических моделей “Смысл←→Текст”» (первое издание появилось в 1974 г.) 
Мельчук уехал в Канаду, в результате чего на родине его книги и идеи, а главное – ссылки на их автора,  были фактически за-
прещены, а на Западе не нашли понимания. Западные школы (например – американские) продолжали развивать положения 
порождающей грамматики, восходящие к идеям Н. Хомского (т.е. интерес концентрировался на правилах порождения чисто 
грамматических – морфологических и синтаксических – структур без учёта семантики их наполнения), а лингвистика в ка-
надских университетах и вовсе находилась на периферии гуманитарной науки. Подробнее о судьбе книги и её автора см. [4,  
с. 315 – 346].

3 О задачах, особенностях, организации всего толково-комбинаторного словаря (ТКС) и отдельных его статей см. [3, с. 1 – 15].
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на основе модели СТ методики обучения пере-
воду с бенгальского языка4 на русский и с рус-
ского языка на бенгальский, используемой уже 
несколько десятилетий в процессе преподава-
ния бенгальского языка в МГИМО и ставшей 
методической основой учебника бенгальского 
языка для старших курсов [5].

Использование модели Мельчука в процессе 
обучения переводу позволяет минимизировать 
количество немотивированных лексических 
элементов, сводя их к набору полнозначных 
существительных, остальные же предлагается 
рассматривать в качестве функций этих исход-
ных элементов. Заметим, что структурирование 
лексики, как раз и приводящее к минимизации 
исходных элементов благодаря выделению и ис-
пользованию лексических функций, представ-
ляется особенно удобным и экономным в сфере 
языка политики, наиболее стандартизированно-
го (наряду с языком науки), отличающегося наи-
большим числом устойчивых словосочетаний, а 
обучение переводу в нашем университете фоку-
сируется именно вокруг него. 

Может возникнуть вопрос, не устарела ли 
модель СТ за несколько десятилетий. Наши со-
отечественники, работающие в западных уни-
верситетах, И. Большаков и А. Гельбух, отвечая 
на него, отметили актуальность теории, особо 
выделив именно ту её часть, которая избра-
на нами в качестве темы статьи, – выделенный  
И. Мельчуком набор ЛФ: «Только в модели СТ 
даны исчисления лексических функций… Это 
неотъемлемое и очень важное для модели сред-
ство синонимического варьирования предложе-
ний. Быть может, оно является наиболее важ-
ной особенностью модели, играющей ключевую 
роль в её механизме синтеза (генерации текста), 
по глубине проработки не имеющей аналога в ге-
неративной традиции. Именно с помощью сино-
нимического варьирования производится поиск 
реализуемых на поверхности синтаксических 
вариантов данного семантического представле-
ния при переводе с одного языка на другой (вы-
деление наше. – И.П.). Лексические функции по-
зволяют также стандартизовать семантическое 
представление, уменьшив разнообразие узлов 

в нём» [1]. Важно при этом не путать введённое 
Мельчуком понятие ЛФ и понятие валентности: 
если первое подразумевает «качественную» се-
мантическую сочетаемость ключевого слова, то 
второе, корректно применимое лишь к глаголу 
или предикативному имени, характеризует «ко-
личественную» сочетаемость слова: возмож-
ность присоединения к нему некоторого числа 
актантов ситуации, названной этим глаголом 
или предикативным именем: субъекта, прямого 
объекта, косвенного объекта, адресата, бенефи-
цианта и т.д. вне зависимости от их конкретного 
лексического наполнения.

Мы, как и исследователи и последователи 
Мельчука, считаем его главной заслугой и цен-
тральной частью модели СТ построенную, а ско-
рее – выявленную им систему ЛФ, под которы-
ми понимаются семантически мотивированные 
импликации в лексической структуре языка.  
«С формальной точки зрения лексическая функ-
ция есть функция, аргументом которой явля-
ются некоторые слова и словосочетания дан-
ного языка, а значениями – множества слов и 
словосочетаний этого же языка» [4, с. 78], реа-
лизующие при этом слове его потенциальные 
семантически мотивированные комбинаторные 
возможности. 

В процессе преподавания перевода на бен-
гальский язык используется лишь часть из вы-
деленных Мельчуком функций, некоторые были 
определённым образом преобразованы, исходя 
из практических задач и особенностей, в том 
числе – частотности употребления и порожде-
ния их в бенгальском языке, часть используемых 
в процессе обучения переводу предложены нами.

Остановимся в качестве примера на основ-
ных, наиболее частотных из используемых нами 
на практике ЛФ. Большинство из них модели-
руют и структурируют область атрибутивных и 
предикативных сочетаний. Среди атрибутивных 
стандартными, а потому обязательными при об-
учении переводу, являются функции:

1) Magn (от лат. magnus — «большой»), обо-
значающая высокую степень/интенсивность, 
максимальное проявление качества определяе-
мого имени5: 

4 Бенгальский язык – один из крупнейших языков мира по числу говорящих (около 300 млн чел., государственный язык Народ-
ной Республики Бангладеш и один из официальных языков Индии) – относится к индоевропейской языковой семье, но, на-
ходясь на периферии области распространения языков этой семьи (самый восточный из индоевропейских языков) и гранича с 
ареалом сино-тибетских и аустроазиатских языков, приобрёл ряд формально-типологических и контенсивно-типологических 
черт, резко отличающих его даже от индоарийских собратьев.

5 Magn – одна из наиболее употребимых функций, используемая «практикующими» переводчиками, и давно и прочно вошед-
шая в арсенал отечественных переводческих терминов.



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  И  ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ

68 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

анализ (ключевое, в терминологии Мельчука –  
заглавное, слово) – тщательный,

молчание – полное, абсолютное, гробовое,
признание – всеобщее,
благодарность – глубокая,
позиция – твёрдая,
вероятность – большая, стопроцентная,
аплодисменты – бурные, продолжительные.
2) AntiMagn − противоположна функции 

Magn, выражает минимальное проявление каче-
ства: 

позиция – шаткая,
перемирие – шаткое,
аплодисменты – жидкие.
3) Bon (от лат. bonus − «хороший») − выра-

жает положительное качество, положительную 
оценку имени/предиката говорящим:

влияние – благотворное,
политика – разумная,
приговор – справедливый,
гордость – законная,
предложение – заманчивое.
4) AntiBon − ЛФ, противоположная Bon, 

т.е. маркирует отрицательное качество, негатив-
ное отношение говорящего к имени/предикату: 

политика – непоследовательная, опасная,
влияние – отрицательное, тлетворное.
При выделении функций Bon и AntiBon в бен-

гальском и русском политическом нарративе мы 
столкнулись с явлением, названном нами гипер-
семантизацией политической лексики, под кото-
рой понимается присутствие дополнительного 
значения оценки (тех самых ЛФ Bon и AntiBon) 
в самих ключевых словах. Так, например, пособ-
ник, синоним слова помощник, уже содержит не-
гативную оценку, а потому семантически может 
быть представлен как AntiBon слова помощник. 
То же с парами сателлит – союзник, вояж – ви-
зит, мятеж – восстание6 и рядом других. 

Специфически, в данном случае – на уров-
не словообразования, могут реализоваться ЛФ 
Bon и AntiBon и в бенгальском языке. Приме-
ром наращивания смысла, то есть реализации 
ЛФ на словообразовательном уровне, является 
использование префиксов su= и ku=, придаю-
щих соответственно позитивное или негативное 
отношение к понятию, выраженному словом: 
khya̅ti – известность, слава, sukhya ̅ti – извест-
ность, доброе имя; kukhya̅ti – «дурная слава». 
Для адекватного перевода, подразумевающего 

среди прочего и передачу эмоции, обязательно 
следует учитывать возможность потенциально-
го присутствия оценки, маркированной на сло-
вообразовательном уровне, как в бенгальском, 
или специально не маркированном, но, как в 
русском, изначально включающим сему оценки 
(в приведённых примерах – отрицательной, т.е. 
ЛФ AntiBon) в ключевое слово. 

Лексические функции упорядочивают и си-
стему предикатов (глаголов и предикативных 
имен).

Самыми частотными из них являются:
1) Func (от лат. functio − «исполнение»), на-

зывающая действие, «исполняемое», совершае-
мое «ключевым» словом: понятием/предметом, 
обозначаемым существительным (ключевое 
слово является его субъектом): 

война − идёт, 
мир − царит, 
возмездие − настигает.
2) Oper (от лат. operor − «совершать») − дей-

ствие, совершаемое над понятием/предметом, 
обозначаемым существительным, являющимся 
прямым объектом при Oper: 

война – вести,
меры – принимать,
шаги – предпринимать,
мир – поддерживать. 
3) Constr (от лат. construo − «строить») − 

действие, в результате которого понятие/пред-
мет начинает существовать: 

война – начинать, развязывать,
меры – разрабатывать.
4) Destr (от лат. destruo − «разрушать») − 

действие, в результате которого понятие/пред-
мет перестаёт существовать: 

война − заканчивать,
закон − отменять.
В системе фунций Constr и Destr целесообраз-

но подразделять фунции, относимые к субъек-
ту (FuncDestr/Constr) и к объекту (OperDestr/
Constr).

Ср. война началась – войну развязать,
война окончилась – войну завершать.
Выделение ЛФ Constr и Destr из ряда ЛФ Oper 

чрезвычайно важно для бенгальского языка, где 
от семантики глагола зависит выбор окончания 
(нулевое или = ke) так называемого объектного 
падежа (отчасти совмещающего значения рус-
ских дательного и винительного).

6 Вспомним хотя бы известное двустишие С. Маршака: Мятеж не может кончиться удачей,
       В противном случае его зовут иначе.
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5) Conv (от лат. conversio − «преобразо-
вание») − конверсив, то есть слово, обозна-
чающее то же отношение, что и ключевое, но 
рассмотренное «в ином направлении», то есть 
с перестановкой тех же актантов (участников 
описываемой ситуации) на другие места, с «вза-
имозаменой» синтаксических ролей одних и тех 
же участников ситуации: 

покупать − продавать (покупка – продажа), 
бояться − пугать (ролями в данных приме-

рах меняются субъект и объект).
Кроме атрибутивных и предикативных функ-

ций целесообразно выделять универсальные 
лексические функции, равно применимые к раз-
ным частям речи:

1) Syn − синоним, то есть слово, совпадаю-
щее с ключевым словом по смыслу: 

огромный − громадный − невероятных разме-
ров;

2) Anti − антоним, т.е. слово, обозначаю-
щее предмет, свойство, состояние или действие, 
«противоположное» предмету, свойству, состо-
янию или действию, обозначенному ключевым 
словом: 

трудный − лёгкий, простой, 
враг − друг, 
противник − союзник.
3) Correl (от лат. correlatio − «соотношение, 

взаимосвязь») − коррелят, т.е. слово, обознача-
ющее соотносительное понятие, неантонимиче-
ски противопоставленное лексическому элемен-
ту, входящему в тот же семантический класс: 

физический − моральный, 
частный − государственный.
Возможно совмещение разных функций в 

одном слове, тогда мы имеем дело с составны-
ми функциями, как, например, в уже приве-
дённых нами FuncСonstr или OperDestr. Воз-
можны и другие сочетания ЛФ, например, 
FuncСonstrMagn в сочетании разразился кризис 
(так как разразиться, а не начаться может толь-
ко серьёзный/глубокий кризис). Эту возможность 
сочетания функций особенно важно учитывать 
в процессе перевода, так как ЯО и ЯП могут об-
ладать разным лексическим, в том числе и мета-
форическим, потенциалом.

Наборы функций являются универсальными 
как для русского, так и для бенгальского языка, 
но различаются способами реализации, а пото-

му создание упорядоченной системы ЛФ в ЯО и 
ЯП, несмотря на кажущуюся сложность, струк-
турирует и  систематизирует и, как следствие, 
упрощает систему, а значит интенсифицирует и 
процесс предпереводческой подготовки (пред-
варительное изучение лексики с учётом потен-
циально свойственных каждой лексеме ЛФ), и 
собственно обучение переводу. 

Работа над обучением переводу заключается 
в том числе и в составлении каждым студентом 
особого переводческого бенгальского словаря, 
использующего в качестве словника набор наи-
более употребимых существительных, которые 
«обрастают» набором стандартных ЛФ, возмож-
ных при конкретном имени7. В качестве приме-
ра приведём часть статьи (касающуюся исклю-
чительно ЛФ) подобного словаря, напомнив при 
этом, что переводы предлагаются только для 
удобства читателей, так как вся необходимая 
для обучающихся информация уже содержится 
в названии самих функций.

Yuddha (война)
Magn: dirghadiner (долгая), raktakṣayī (крово-

пролитная),
Bon: nyāya (справедливая), pabitra (священ-

ная),
AntiBon: anyāya (несправедливая),
Func: отсутствует,
Oper: cālāna (вести),
FuncConstr: šuru haoya (начинаться), 
FuncConstrAntiBon: bādhā (*развязываться),
OperConstr: šuru karā (начинать), 
OperConstrAntiBon: bādhāna (развязывать),
FuncDestr: šeṣ haoya (прекращать), 
OperDestr: šānti/yuddhabirati ghaṣaNa karā 

(объявлять мир/перемирие),
Syn: sāmarik andolan (военная кампания),
Anti: šānti (мир).
Дополнительно в словаре могут приводить-

ся наиболее частотные сочетания ключевого 
слова, не являющиеся его ЛФ, но выражающие 
сущностные для него характеристики. В нашем 
случае это: mukti/svādhīnatā/upanibešbirodhī 
(освободительная, за независимость, антико-
лониальная). Кроме того, обязательно указы-
вается послелог, употребляемый при ключевом 
слове. В нашем случае это biruddhe (против) и 
никогда sāthe/sange (с), так как эти бенгальские 
послелоги не настолько многозначны, как соот-

7 Так называемый переводческий словарь включает лишь часть ТКС, а именно – ЛФ и синтаксические валентности предикатов, 
выполняющих функции определённых ЛФ,  с обязательным указанием флексий и предлогов (в русском)/послелогов (в бенгаль-
ском), используемых при оформлении «синтаксических ролей» участников ситуации (актантов).
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ветствующие им в ряде контекстов русский «с» 
или английский «with», и не означают взаим-
ности (ср. русск. война Восточного Пакистана с 
Западным), а лишь совместность (переведи мы 
дословно данное в качестве примера словосоче-
тание, получили бы совершенно иной смысл: во-
йна Восточного Пакистана в союзе с Западным 
Пакистаном против кого-то третьего, не назван-
ного в предложении). 

Вне поля этого словаря остаются лишь окка-
зиональные сочетания, перевод которых пред-
ставляет собой отдельную проблему и не рас-
сматривается в этой статье. Сюда же попадают 
индивидуальные, новые, метафоры и индивиду-
альное эмоционально мотивированное употре-
бление лексики из других стилистических сфер. 
Работа над составлением личного переводческо-
го словаря ведётся студентом на протяжении 
всего времени обучения переводу и, как пока-
зывает преподавательский опыт, продолжается 
многими выпускниками уже во время их даль-
нейшей работы. 

Многолетний опыт анализа качества пере-
водов, в том числе и после приёма экзаменов 
по бенгальскому языку в разных организациях, 
показал, что большинство допускаемых ошибок 
(особенно в письменном и устном переводе на 
бенгальский язык) имеют своим источником 
не незнание грамматики или лексики (послед-
нее отчасти компенсируется возможностью ис-
пользовать словари), а именно слабое владение 
принципами лексической сочетаемости в самых, 
казалось бы, несложных местах. В качестве при-
мера приведу запомнившийся мне случай пере-
вода словосочетания оглушительный успех как 
успех, приводящий к глухоте (ставший причи-
ной глухоты), где причиной ошибки стало не-
умение увидеть в определении оглушительный 
всего лишь способ выражения высокой степени 
успеха (в терминологии ЛФ – функции Magn). 
Ещё более грустную картину дают так называе-
мые компьютерные или он-лайн словари, однако 
множество подобных ошибок, традиционно от-
носимых преподавателями к разряду буквализ-

мов, или калькированного перевода, можно было 
бы избежать, если бы изначально были выделе-
ны и систематизированы потенциальные ЛФ. 

Коль скоро речь зашла о том, что макси-
мальное число ошибок допускается в переводе 
на бенгальский язык, закончим статью замеча-
нием, если не дезавуирующим роль лингвисти-
ческой теории в обучении переводу, то некото-
рым образом ограничивающим (а может быть, 
дополняющим?) её. Известные теории перево-
да, традиционно выделяя ЯО (ИЯ) и ЯП (ПЯ), 
принципиально не концентрируют внимание 
на том, что один из этих языков является род-
ным для переводчика, а другой – иностранным, 
и перевод с ЯО на ЯП временами подразумевают 
перевод с родного языка на иностранный, а ино-
гда – наоборот. А.Д. Швейцер, например, в своём 
классическом труде отмечает, что теория пере-
вода (а не практическое обучение ему!) видит в 
переводчике билингва, то есть человека, равно 
владеющего двумя языками. Проблема разделе-
ния «родного – иностранного» в теоретическом 
отношении интересна разве что психолингви-
стам8. Оппозиция «родной – иностранный» от-
сутствует и у Мельчука, что в его случае тоже 
вполне объяснимо, так как его задача – постро-
ить модель языка, а не модель перевода. Разли-
чение «родного» и «иностранного» учитывается 
в другом жанре – в руководствах, учебниках и 
методических пособиях по переводу. Степень 
владения родным и иностранным языками раз-
лична (факт, сознательно упускаемый теорети-
ками, строящими идеальную модель перевода), 
что важно учитывать особенно в университетах, 
подобных МГИМО, где умение переводить яв-
ляется важным, если не главным, показателем 
знания иностранного языка (экзаменационные 
требования обязательно включают перевод в 
качестве основного вида работы), но задача под-
готовки профессиональных переводчиков, спо-
собных осуществлять разные виды перевода на 
любых, в том числе и высшем, уровнях не ставит-
ся. Однако, как показывает жизнь, большинство 
из выпускников МГИМО вынуждены, по край-

8 Ссылаясь на немецкого психолингвиста В. Вильса, Швейцер в разделе, посвящённом роли психолингвистики в теории перево-
да, отмечает, что «оптимальным направлением перевода является направление «иностранный язык − основной (т.е. родной. –  
примечание наше. И.П.) язык». Это объясняется тем, что при билингвизме (а компетенция переводчика является компетен-
цией билингва) компетенция в сфере основного языка интернализуется в более высокой степени, чем компетенция в сфере 
второго языка. Исходя из доминирующей роли компетенции в сфере основного языка, можно сделать вывод о том, что при 
направлении «иностранный язык − основной язык»  существует большая вероятность точного анализа и адекватного преодо-
ления переводческих трудностей (что, разумеется, не исключает полностью возможности успешного перевода в обратном на-
правлении). При этом при переводе в направлении «иностранный язык − основной язык» трудности рецептивного характера, 
связанные с анализом исходного текста, проявляются в большей мере, чем трудности репродуктивного характера, связанные 
со структурированием конечного текста на языке перевода» [7, с. 26].
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ней мере на начальном этапе своей дипломати-
ческой службы, исполнять роль переводчиков. 
Поэтому преподаватели традиционно, осознан-
но или неосознанно, «подменяют» классическую 
теоретическую дихотомию ЯО – ЯП на «русский 
(родной) – иностранный» и опять же почти ин-
туитивно используют разные типы подготови-
тельных упражнений при обучении переводу с 
иностранного (в нашем случае – бенгальского) 
языка на русский и с русского на иностранный. 
Перевод с иностранного языка является ана-
логом процесса анализа (выявления смысла), 
тогда как перевод с родного языка на иностран-
ный – аналог синтеза (генерирования текста). И 
как синтез, так и анализ не являются полностью 
зеркальными процессами, хотя бы потому, что 
используют разные и противоположно направ-
ленные механизмы (достаточно сравнить много-
численные аналитические, или дескриптивные, 
и порождающие грамматики, ничем друг друга 
не напоминающие). Переходя от лингвистиче-
ских аналогий к бытовым, сравним перевод с 
иностранного на родной с разматыванием клуб-
ка, а перевод с родного на иностранный – с на-
матыванием. Как при разматывании клубка надо 
найти кончик нити и совершать прерывистый 
ряд поступательных движений, а в наматывании 
рука совершает вращательные движения, так и 
в переводе с иностранного и родного исполь-
зуются, а значит – должны тренироваться, раз-
ные «движения»: в переводе с иностранного –  
исходным «кончиком нити» является преди-
кат (как правило, выраженный глаголом), а за-
тем «разматываются» связанные с ним сначала 
актанты, а потом сирконстанты; при переводе 
на иностранный центром, постепенно обра-
стающим грамматическими связями, является 
центральная смысловая лексема (как правило –  
имя), либо самостоятельная, либо с любой из 
её лексических функций. Вот в этом процессе 
и является практически незаменимой модель  
И.А. Мельчука. Выбор исходного элемента в 
разнонаправленных видах перевода особенно 
важен при подготовке и выполнении давно во-
шедших в преподавательский оборот подго-
товительных переводческих упражнений типа 

«снежный ком», предполагающих поэтапное 
наращивание элементов вплоть до образования 
полного, грамматически правильного предло-
жения или целого абзаца. Так, в переводе с ино-
странного языка логично начинать «снежный 
ком» с предиката, тогда как в переводе с родно-
го – это практически бесполезно – невозмож-
но, например, начать переводческую цепочку с 
русского глагола принимать, если неизвестно, 
какова будет следующая ступень: закон, гостя, 
лекарство или верительные грамоты. В бен-
гальском языке, например, для этих случаев ис-
пользуются четыре разных глагола (grahaN karā, 
sambardhana jānāna, khāoyā, neoyā). Однако если 
начать с любого из приведённых существитель-
ных, возможные предикативные ЛФ которых 
известны обучающимся, цепочка выстраивается 
легко и логично. Таким образом, напрашивается 
вывод, что описанный нами опыт построения 
системы ЛФ применим, скорее, для перевода на 
иностранный язык.

Описанный в статье фрагмент методики об-
учения переводу, опирающейся на языковую 
модель Мельчука, после многолетней апроба-
ции в аудиторной работе со студентами сначала 
ИСАА МГУ, а затем МГИМО был использован 
её автором в учебнике бенгальского языка для 
старших курсов [5]. Неожиданное понимание 
эта методика вызвала в Бангладеш, где в ноя-
бре 2017 году автору довелось рассказывать на 
научной конференции, посвящённой изучению 
иностранных языков, о принципах обучения 
переводу на родной для бангладешцев язык. Как 
позднее выяснилось, директор Института язы-
ков Даккского университета, на базе которого и 
проводилась конференция, закончил в своё вре-
мя Монреальский университет и писал диссер-
тацию под руководством профессора Мельчука. 
Впрочем, автор надеется, что продемонстриро-
ванные возможности использования «старых» 
теорий в новом контексте и для новых, частных 
и чисто прагматических задач могут показаться 
интересными или даже полезными не только для 
тех, чьи теоретические пристрастия формиро-
вались под влиянием замечательного русского 
лингвиста.
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THE  ‘MEANING←→TEXT’  LINGUISTIC  MODEL   
AS  THE  THEORETICAL  BASIS  FOR  INTERPRETERS’  

TRAINING
Irina T. Prokofieva
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76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia

Abstract: In the article devoted to the problems of training translators from Bengali into Russian and 
from Russian to Bengali, the author proceeds from the presumption that the basis of translation theory, 
which is a field of interdisciplinary research, lies primarily in the linguistic theory and the ideas that 
the structure and functioning of a language determine the choice of a translators’ training strategy. As a 
theoretical basis of translators/interpreters’ training, the author suggests using some components of the 
linguistic model created by I.A. Melchuk in the 1970s.

This theory, for various reasons, was not fully claimed, but its potential is so great that it seems possible 
to use many of its components, and the main of them is the system of so-called lexical functions. The ap-
proach allows to structure the lexical fund of both (foreign and native) languages and reduce the number 
of unmotivated lexical elements to a limited set of nouns, while other words can be considered as functions 
of these initial elements. In addition, the structuring of vocabulary leading to the minimization of the ini-
tial elements due to the selection and use of lexical functions, is particularly convenient and economical in 
the field of so-called political language.

Key Words: translation theory, Bengali Language, linguistic basis of translation, the ‘Meaning←→Text’ 
model, synthesis, analysis, lexical function, attribute and predicative constructions, explanatory combina-
tional dictionary, translators’ dictionary
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В центре исследовательского внимания находятся аллюзивные элементы (аллюзии и цита-
ты) в произведениях двух современных писателей − Джулиана Феллоуз (Julian Fellowes) “Past 
Imperfect” (Великобритания)  и Амора Таулиз (Amor Towles) “Rules of Civility” (США).  Впервые 
применяется социолингвистический подход с целью установления корреляционной зависимо-
сти между двумя переменными – аллюзивными элементами в художественном тексте и со-
циальным статусом персонажа/автора; впервые проводится сопоставительный анализ ал-
люзивных элементов в произведениях британской и американской литературы ХХI века для 
выявления общих и их культурно-специфических разновидностей. Материалом для исследова-
ния послужили произведения авторов − выпускников престижных университетов Великобри-
тании и США,  изнутри знакомых с языком и культурой высших классов и ярко воссоздающих 
в своих романах социальную картину общества. На материале двух романов установлено, что 
аллюзивные элементы (аллюзии и цитаты) являются свойством речи представителей высших 
классов, а художественные произведения, изобилующие аллюзиями, предназначены для читате-
лей с высоким уровнем образования и социального статуса. Выявлены разновидности аллюзий, 
а также общие и характерные только для британской или американской литературы аллю-
зии, что даёт возможность увидеть особенности формирования двух культур, а также отра-
жение происходящих в ХХI веке процессов глобализации. 

Ключевые слова: аллюзия, разновидности аллюзий, художественная литература ХХI века, 
социолингвистический подход, сопоставительный анализ, литература Великобритании, ли-
тература США, высшие классы

1. Введение

Не будет преувеличением сказать, что 
аллюзии принадлежат к одному из са-
мых привлекательных для исследова-

ния разделов филологии: с античных времён 
они изучаются с разных позиций и на матери-
але самых разных жанров [1; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 
14], что доказывает особую роль, которую они 
играют прежде всего в художественном тексте. 

Однако, несмотря на достаточное количество 
работ в этой области, по мнению В.П. Москвина, 
«аллюзия считается одной из наименее опреде-
лённых категорий стилистики». Прежде всего, 
по мнению учёного, из-за недостаточно чётко-
го разведения таких приёмов, как: 1) текстовая 
аллюзия; 2) эпитроп; 3) аппликация» [8, c. 37].  
В своей статье «К уточнению понятия “аллюзия”»  
В.П. Москвин дифференцирует эти понятия сле-
дующим образом: если «эпитроп» (греч. επιτροπή –  
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намёк, букв. «поворот к чему-л.») – это «фигура 
отсылки» нелитературного характера, фигура 
косвенного сообщения, часто используемая для 
характеристики предмета или явления и в целях 
эвфемистического намёка, то «текстовая аллю-
зия» – это завуалированная и краткая отсылка 
к другому литературному произведению, кото-
рая является «номинативной свёрткой исходно-
го текста или его фрагмента». Аппликация же, 
по мнению учёного, «состоит в использовании 
фрагмента известного адресату текста без ссыл-
ки на источник» [8, с. 40].  

Поскольку эпитроп не является отсылкой к 
литературному произведению, а грань между 
аллюзиями и аппликациями довольно тонкая 
(наличие или отсутствие ссылки на источник), в 
научных исследованиях, как правило, не делают-
ся подобные разграничения. Тем более что при 
изучении художественного текста, как в нашем 
случае, наиболее важным представляется тот 
уровень знаний и образованности англичанина 
(персонажа/автора), который необходим для уз-
навания источника ссылки и «дешифровки» за-
ложенной автором информации, и в конечном 
счёте – для понимания художественного замысла 
произведения, что неизбежно приводит к поня-
тию «филологический вертикальный контекст», 
который был введён И.В. Гюббенет в соавторстве 
с О.С. Ахмановой ещё в 1977 году в статье «Верти-
кальный контекст как филологическая проблема» 
[2; 7]. Под вертикальным контекстом понимается 
определённый объём историко-филологического 
характера, имплицитно заложенный в художе-
ственном произведении и не выводимый непо-
средственно из текста самого произведения (в 
отличие от горизонтального контекста). Аллю-
зии и цитаты, согласно И.В. Гюббенет, – это одна 
из разновидностей историко-филологического 
вертикального контекста, наряду с идиомами, 
пословицами и поговорками, топонимами и ан-
тропонимами, и использованием французского 
языка, которые требуют особых знаний и усилий 
со стороны читателя/слушателя для более полно-
го и адекватного понимания текста.

Аллюзии изучаются и с позиции интертексту-
альности, под которой подразумевается включе-
ние в текст инородного текста (поэзии, писем, 
дневников) или фрагментов других текстов в 
виде аллюзий, реминисценций и цитат. Аллю-
зивные элементы рассматриваются как смена 
речи автора, как диалог культур и суть нашего 
существования (по определению Бахтина) [3; 
4]. Проблемы интертекстуальности (термин Ю. 

Кристевой введён в 1967 году) в настоящее время 
активно изучаются в работах как зарубежных, 
так и российских филологов [1; 4; 6; 11; 13; 18].

 
2. Материал и цели исследовании

В данной статье аллюзивные элементы рас-
сматриваются как часть филологического вер-
тикального контекста. По своей природе ал-
люзии и цитаты сложны для «дешифровки» и 
требуют от читателя/адресата высокого уровня 
образованности, это та часть художественного 
текста, которая рассчитана на взыскательного и 
интеллектуального читателя с классическим об-
разованием. В наших ранних исследованиях [8; 
16; 17], проведённых на основе анализа англий-
ской художественной литературы ХIХ-ХХ вв.,  
аллюзии и цитаты отмечались в качестве од-
ной из основных характеристик социальной 
идентификации представителей высших клас-
сов Великобритании. Данное исследование яв-
ляется продолжением социолингвистического 
анализа аллюзивных элементов в английской 
художественной литературе ХХI века и нача-
лом сопоставительного анализа аллюзий и ци-
тат в современной британской и американской 
художественной литературе с целью выявления 
корреляции между двумя переменными – аллю-
зиями и социальным статусом говорящего или 
пишущего (персонажа или автора), и подтверж-
дения универсальной социальной природы и 
знаковости аллюзивных элементов. На основе 
анализа аллюзий в двух романах – британского 
писателя Джулиана Феллоуз The Past Imperfect 
(2008) [15] и американского писателя Амора 
Таулиз Rules of Civility (2012) [19] −  ставится 
цель определения разновидностей аллюзивных 
элементов, используемых в современной лите-
ратуре, и на основе сопоставительного анализа 
аллюзий и цитат в двух культурах − выявление 
общего «ядра» и культурно-специфических ал-
люзивных элементов в анализируемых романах. 

Следует особо остановиться на выборе про-
изведений художественной литературы для 
проведения исследования. Для нас принципи-
альным был отбор авторов: прежде всего они 
должны быть выпускниками классических уни-
верситетов с образцовым классическим обра-
зованием. Джулиан Феллоуз (Julian Alexander 
Kitchener-Fellowes, Baron Fellowes of West 
Stafford) – английский актёр, новеллист, режис-
сер и сценарист, известный как автор романов 
Snobs, Gosford Park, автор сценария к сериалу 
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Downtown Abbey, пэр, член Палаты лордов, об-
учался в частной школе, обучался и препо-
давал английскую литературу в Кембридже, в 
Magdalene College. Амор Таулиз окончил Йель-
ский университет и получил степень магистра 
в Стэндфордском университете. Писатели соот-
ветствуют классическому уровню образования. 
Во-вторых, писатели должны хорошо знать выс-
шее общество изнутри, чтобы воспроизводить 
все характерные тонкости речи и поведения его 
представителей, а также всего социально неод-
нородного общества. В-третьих, произведения 
для анализа должны быть близкими по содер-
жанию. Отобранные для исследования романы 
соответствуют этим требованиям: в них обри-
совываются высшие классы британского обще-
ства и те неизбежные процессы в их социальном 
поведении, которые были вызваны демократи-
ческими процессами и усилением роли средних 
классов общества. В американском романе в 
центре внимания находятся амбициозные сред-
ние классы, стремящиеся подняться «вверх» по 
социальной лестнице с помощью инструкций и 
пособий для карьеристов, и результаты, которых 
они достигают. Интересно название романа −  
Rules of Civility: оно является аллюзией к пере-
писанным Джорджем Вашингтоном в возрасте 
16 лет правил, сочинённых французскими иезу-
итами в 1595 году, 110 Rules of Civility & Decent 
Behaviour in Company and Conversation [20], и во-
шедших в роман в качестве приложения. 

3. Анализ материала

Анализ двух романов позволил выбрать ал-
люзии и цитаты, систематизировать их и на этой 
основе выделить определённые классы аллю-

зивных элементов, как общие для британского 
и американского романов, так и отмеченные 
только в одном из них. На основе проведённо-
го анализа были выявлены следующие группы 
аллюзивных элементов, которые можно назвать 
общими для двух культур: 

А. АЛЛЮЗИИ К БРИТАНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

1) Уильям Шекспир
Аллюзии к произведениям Уильяма Шекспи-

ра остаются релевантными для художествен-
ной литературы ХХI века. В своих исследова-
ниях вертикального контекста на материале 
художественной литературы ХХ века И.В. Гюб-
бенет отмечала самый высокий уровень упо-
требления аллюзий к работам известного бри-
танского драматурга. По двум современным 
романам трудно обозначить место Шекспира 
среди цитируемых писателей и произведений, 
однако можно утверждать, что отсылки к пер-
сонажам и гению Шекспира встречаются как в 
британской, так и в американской литературе. 
В романе Феллоуз образ шекспировской Тита-
нии из пьесы «Сон в летнюю ночь» всплывает 
для характеристики главной героини романа 
Сирины − самой яркой представительницы 
аристократического общества, чтобы показать 
её оторванность от реальности и потерянность, 
потерянность высших классов в целом, вызван-
ную социальными изменениями в обществе, и 
в следствии этого – авторскую боль и чувство 
разочарования. В романе Rules of Civility с ги-
гантом Шекспира сравнивается один из самых 
популярных комедийных актёров Америки –  
Grouchо из Max Brothers, самой известной в 
первой половине ХХ века комедийной семьи с 
Бродвея. 

BRITISH
Julian Fellowes’ The Past Imperfect

AMERICAN
Amor Towles’s The Rules of Civility 

 It is still an offence to me that, of all people on earth, she should 
have married Andrew Summersby. How could my goddess have 
married this clottish beast of burden willingly? At least Shake-
speare’s Titania chose Bottom when she was on drugs. My Tita-
nia picked her Bottom when stone-cold sober and with her eyes 
wide open [15, p.232-233]. 

It was A Day at the Races. In typical Marx Brothers fashion, the 
stiff and sophisticated made early appearances, establishing a 
sense of decorum, which the audience politely abided. But at 
the entrance of Groucho, the crowd sat up in their seats and 
applauded – like he was a Shakespearean giant returning to the 
stage after a premature retirement [19, p.29].

2) Джейн Остен, сёстры Бронте и Чарльз 
Диккенс

Следует подчеркнуть особое место Джейн 
Остен среди цитируемых авторов. Без аллюзий к 
её личности, произведениям или героиням ред-
ко обходится художественное произведение, в 
центре повествования которого жизнь аристо-
кратического общества или мелкопоместного 

дворянства. Объяснением этому является на-
столько тонкое и детальное воспроизведение 
уклада жизни, манеры речи, поведения и куль-
туры данной социальной прослойки в целом, 
что отсылки к тексту писательницы способны 
вызывать социально значимые ассоциации и 
смыслы, не требующие комментариев для тех, 
кто является «своим».
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В приведённых примерах из британского ро-
мана (пример 1) встречаем аллюзию к Лидии, 
героине романа Джейн Остен Pride and Prejudice, 
для подчёркивания аристократизма главного ге-
роя романа − Дамиана, который, хотя и не при-
надлежал по крови к высшим классам общества, 
смог стать одним из их ярких представителей 
и сохранил, как и Лидия после эпизода своего 
«спасения», гордость и чувство превосходства, 
несмотря на рак, до неузнаваемости изменив-
шего его физически. В этом же отрывке Дамиан 
сравнивается с доктором Мане из романа Чарль-
за Диккенса A Tale of Two Cities, чтобы передать 
состояние изгоя, в котором находились оба пер-
сонажа, стоицизм обоих и одинаковую участь 
− в результате постигшую их смерть. Аллюзии 
к творчеству Чарльза Диккенса и его произведе-
ниям объясняются непревзойдённым талантом 
писателя и его мастерством в изображении бед-
ных и обездоленных британского общества на 
фоне процветающего класса аристократии Х1Х 
века. Во втором примере метонимия ‘dressed in 
a Jane Austen’ передаёт моральную чистоту как 
писательницы, так и её героинь. Для понима-
ния этой аллюзии читатель должен быть хорошо 
знаком с жизнью и творчеством известной ан-
глийской писательницы.

Пример 1 из американского романа сви-
детельствует о том, что Джейн Остен, сёстры 
Бронте и Чарльз Диккенс являются писателями 
в списке обязательных для прочтения всеми, кто 
стремится к социальному успеху. Это подтверж-
дает мысль о том, что культура высших классов 
британского общества наиболее ярко представ-
лена в творчестве указанных писателей и аллю-

зии служат знаками социального положения и 
статуса. Ссылка на Чарльза Диккенса и его роман 
Great Expectations (пример 2) наполняется новым 
содержанием и передаёт «большие надежды» и 
ожидания героев изменить свою жизнь к лучше-
му, стать другими, социально более успешными. 
Однако вновь перечитанный героиней роман 
Чарльза Диккенса, с которым связаны воспоми-
нания о прошлом, через гостиную мисс Хэви-
шем, ставшей символом полного морального и 
физического упадка и деградации, передаёт дет-
ские болезненные воспоминания героини о раз-
воде своих родителей и его последствиях.

3) Агата Кристи
Агата Кристи (Dame Agatha Mary Clarissa 

Christie, Lady Mallowan), яркая представитель-
ница высших классов Великобритании, полу-
чившая орден британской империи за вклад в 
литературу, самая известная писательница, соз-
давшая незабываемые детективы с Эркюлем Пу-
аро и Мисс Марпл. Популярность Агаты Кристи 
и аллюзии к её персонажам объясняются остро-
сюжетными детективами с незабываемыми раз-
вязками, не поддающимися разгадке читателем. 
Главной особенностью её рассказов является их 
непредсказуемость: всё, что нас окружает, ока-
зывается не тем, чем казалось. Это мысль отра-
жается в отрывке из романа Амора Таулиз  анто-
номазией Agatha Christies.

Аллюзия к Эркулю Пуаро в британском ро-
мане выражает авторскую иронию к внешнему 
виду и манерам водителя, который поразил ав-
тора своей наигранностью и неестественностью, 
всем своим видом и манерой говорить напоми-
нающего одного из персонажей Агаты Кристи. 

British
Julian Fellowes’ The Past Imperfect

American
Amor Towles’s The Rules of Civility

1. There is a moment in Pride and Prejudice when Elizabeth 
Bennet catches sight of her sister who has returned with the 
dastardly Wickham, rescued from disgrace by the efforts of 
Mr. Darcy. ‘Lydia was Lydia still’, she comments. Well, Damian 
Baxter was Damian still. That is, while the broad and handsome 
young man with the thick curls and the easy smile had vanished 
and been replaced by a hunched figure resembling no one but so 
much as Doctor Manette, I could detect that distinctive, diffident 
stutter masking a deep and honed sense of superiority, and I 
recognized at once the old, patronizing arrogance in the flourish 
with which he held out his bony hand. I smiled. ‘How very nice of 
you,’ I said [15, p. 12-13].
2. ‘ What have you come as?’ Lucy was dressed in a Jane Aus-
ten, white frock, high-waisted and pure, with a ribbon round her 
throat and her artificial ringlets sewn with tiny, white silk roses. 
She looked artful rather than innocent, but charming nonetheless 
[Ibid., p. 132].

1. She eyed the bedside table.
− Look at this, she groaned. Charlotte Brontë. Emily Brontë. 
Jane Austen. Tinker rehabilitation plan. But didn’t they all die 
spinsters?
− I think Austen did.
− Well, the rest of them might as well have. The remark caught 
me so off guard that I burst out laughing. Eve laughed too. She 
laughed so hard that her hair fell over her face. It was the first 
good laugh the two of us had had since the first week of the year 
[19, p. 73-74].
2. – Dickens. Remember that day in June when you spying on 
me at the Plaza? You had one of these novels in your bag and it 
triggered some fond memories. So I dug up an old copy of Great 
Expectations. I hadn’t opened the book in thirty years. I read it 
cover to cover in three days.
− What did you think?
− It was great fun, of course. The characters, the language, 
the turns of events. But I must admit that this time around, the 
book struck me as a little Miss Havisham’s dining room: a festive 
chamber which has been sealed off from time. It’s as if Dickens’s 
world was left at the altar [Ibid., p. 285].
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4) Вирджиния Вульф
Ещё одна представительница высших клас-

сов Великобритании, вошедшая в историю 
литературы как ведущая писательница мо-
дернистского направления в литературе ХХ 
века, известная экспериментами с потоком со-

знания и отражением эмоциональности своих 
персонажей, а также как новатор английского 
языка. Аллюзии и цитаты из её произведений 
вызывают трудности для прочтения в силу 
указанных особенностей её литературного 
творчества. 

British American
…I found myself approached by a uniform chauffeur – or rather 
someone who looked like an actor playing a chauffeur in an epi-
sode of Hercule Poirot – who replaced his peaked cap after intro-
ducing himself in low and humble tones, and led the way outside 
to a new Bentley…    [15, p. 9].

But there are certain times when chance suddenly provides the 
justice that Agatha Christies promise. We look around at the 
characters cast in our lives – our heiresses and gardeners, our 
vicars and nannies, our late-arriving guests who are not exactly 
what they seem – and discover that before the end of the week-
end all assembled will get their just deserts [19, p.252].

British American
I’m sure the newcomers, an army general with a nice wife and a 
nearby landowning couple, had no idea that their dear friends, 
Peter and Billie, had been playing out a touring version of Who’s 
Afraid of Virginia Woolf until just before they broke up to have 
their baths [15, p.365].

I picked up the book on top. None of the pages were dog-eared, 
so I started at the beginning.
“Yes, of course, if it’s fine tomorrow,” said Mrs. Ramsay. 
“But you’ll have to be up with lark,” she added. To her son 
these words conveyed an extraordinary joy, as if it were 
settled, the expedition were bound to take place, and the 
wonder to which he had looked forward, for years and years 
it seemed, was, after a night’s darkness and a day’s sail
− Oh, stop, Eve said. It’s dreadful. What is it?
− Virginia Woolf.
− Ugh. Tinker brought home all these novels by women as if 
that’s what I needed to get me back on my feet. He’s surrounded 
my bed with them. It’s as if he’s planning to brick me in [19, p.68].

В романе Феллоуз отсылка к пьесе амери-
канского драматурга Эдварда Олби «Кто боит-
ся Вирджинии Вульф?» [21] делается с целью 
передать тот психологический кошмар открове-
ний и словесную игру двух пар, в которую они 
вступают под воздействием алкоголя, чтобы за-
деть друг друга и вызвать самые неожиданные 
эмоции. Именно на этом и построена пьеса – на 
взаимоотношениях двух семейных пар универ-
ситетских преподавателей. Имя писательницы в 
названии пьесы отражает психологизм и эмоци-
ональность в обрисовке своих героев, который 
отличал творчество Вирджинии Вульф. Пример 
демонстрирует аллюзию к творчеству писатель-
ницы через пьесу Эдварда Олби.

В отрывке из Rules of Civility приведённая 
цитата из романа Вирджинии Вульф To the 
Lighthouse передаёт то ожидание перемен “the 
expedition were bound to take place”, которым жил 
и к которым стремился один из главных персо-
нажей − Тинкер. Реализации его амбициозных 
планов служил целый список авторов, в кото-
рый входила и Вирджиния Вульф. Это была про-
грамма по социальному росту Тинкера.

B. АЛЛЮЗИИ В АМЕРИКАНСКОМ РОМАНЕ
В романе Амора Таулиз находим многочис-

ленные названия и отсылки к американским 

произведениям, которые отражают националь-
ную культуру и историю Америки. Это то, что 
составляет культурно-специфическую разно-
видность аллюзивных элементов в американ-
ском художественном произведении. Среди них 
Марк Твен: 

− I remember Mark Twain writing about an old 
woman who piloted a barge – the kind that ferried 
people from a landing on one side of the river to a 
landing on the other. 

− In Life on the Mississippi? 
− I don’t know. Maybe. Anyway – over thirty 

years, Twain figured this man had shuttled back and 
forth so often that he’d traveled the length of the 
river twenty times over, without leaving his county.

Tinker smiled and shook his head.
− That’s what I feel like sometimes. Like half my 

clients are on their way to Alaska while the other half 
are on their way to the everglades – and I’m the one 
going from riverbank to riverbank [19, p. 41].

Марк Твен, имевший в юности опыт лоц-
мана парохода на реке Миссисипи, не раз воз-
вращался к её берегам и являлся свидетелем 
происходивших на ней изменений, которые он 
впоследствии отразил в своей трилогии Life on 
the Mississippi. Река символизирует жизнь чело-
века со всеми происходящими в ней изменени-
ями, как течение реки Миссисипи. Человек не 
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может стоять на месте, он должен быть реши-
тельным и двигаться вперед, особенно в возрас-
те 30 лет. Такой смысл считывается из этого от-
рывка, описывающего так и не смеющего в свои 
30 лет молодого человека решиться на поступки.

Среди аллюзивных элементов встречаются 
имена и литературные произведения самых яр-
ких представителей американской литературы – 
Эрнеста Хемингуэя, Уолта Уитмена − его стихи 
Leaves of Grass, Джеймса Фенимора Купера − The 
Last of the Mohicans and Deerslayer, Генри Дэвида 
Торо − Walden; or, Life in the Woods. Среди книг и 
те, что создаются как книги-пособия для амби-
циозных людей, для тех, кто хочет стать успеш-
ным в своей карьере: Дейла Карнеги How to Win 
Friends and Influence People и Джорджа Вашинг-
тона 110 Rules of Civility.

С. АЛЛЮЗИИ В РОМАНЕ
ДЖУЛИАНА ФЕЛЛОУЗ 

Аллюзии в английском романе отличаются 
исторической перспективой и отсылают читате-
ля к истории литературы Великобритании раз-
ных периодов, начиная со средневековой лите-
ратуры: 

− рыцарского романа Tristan and Isolde и Holy 
Grail – We seemed to have gone from nought to a 
hundred miles an hour in less than two minutes. 
Damian had given the impression of a one-night 
stand, but, for Dagmar it was Tristan and Isolde [15, 
p.167];

− Чосера:  − ‘Don’t you think people have been 
asking themselves that since Chaucer first sharpened 
his pencil?’ [Ibid., p.195];

− литературы более позднего XV11 века  − 
эпической поэмы Джона Милтона Paradise Lost: 
‘No. More’s the pity, though I never thought I’d say 
it. He was always so stuck up and tedious when they 
were going out, but now, glimpsed across the chasm 
of the years, he seems like Paradise Lost. Her husband 
was American. You wouldn’t know him either. Nor 
would I, if I didn’t have to….’ [Ibid., p.107];

− поэтов-романтиков: Байрона и Китса: ‘It 
would make her female.’ 

‘There we are, then.’ I smiled. ‘I like the way she 
cannot curse you. It’s quite Keatsean. Like a verse 
from ‘Isabella, or The Pot of Basil’: “She weeps alone 
for pleasures not to be.”’ [Ibid., p.22];

− литературы Х1Х века: пьес Оскара Уайльда 
и Бернарда Шоу Pygmalion, и кончая литерату-
рой ХХ века –  Winnie- the-Pooh Милна. 

Английские книги Peerage and Gentry, Sloane 
Ranger Handbook способствовали появлению 

американских книг-инструкций Карнеги и дру-
гих о том, как стать успешными и подняться по 
социальной лестнице.

D. АЛЛЮЗИИ К МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Процессы глобализации, взаимодействие на-

родов и культур находят своё непосредствен-
ное отражение в литературе и прежде всего в 
аллюзиях и цитатах на произведения мировой 
литературы. Анализ аллюзивных элементов в 
двух произведениях показал, что, как и предпо-
лагалось, американская культура, неоднородная 
с момента своего формирования, отражает в 
большей степени литературные произведения 
мировой литературы. На основе только двух ро-
манов нельзя делать глубокие обобщения, одна-
ко уже на данном этапе исследования можно от-
метить наличие большего количества аллюзий 
к произведениям мировой литературы, чем в 
британском романе, в том числе к русской клас-
сической литературе – Льва Толстого («Анна Ка-
ренина») и Федора Достоевского, Антона Чехова 
(«Вишнёвый сад»), к немецкой − Гёте («Фауст»), 
к итальянской – Данте Алигьери («Божествен-
ная комедия»), к испанской – Джорджа Санта-
яна и французской – Марселя Пруста. Роман 
британского писателя изобилует исторически-
ми именами, в том числе членов королевской 
семьи и государственных деятелей, аллюзиями к 
произведениям искусства, музыки и архитекту-
ры, кулинарии, а также кино и киносериалам, к 
знаковым событиям меняющегося времени, что 
не входило в объект данного исследования. Сле-
дует также отметить, что, безусловно, интересы 
писателя и его происхождение играют важную 
роль и обязательно должны учитываться при 
анализе художественного произведения.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ аллюзивных элементов в двух рома-
нах – Past Imperfect Джулиана Феллоуз и Rules of 
Civility Амора Таулиз подтвердил прежде всего 
социальный характер аллюзий – рассмотренные 
и проанализированные примеры невозможно 
понять без глубоких знаний истории, литера-
туры, философии, что требует классического 
образования, построенного в том числе на зна-
нии мировой культуры и иностранных языков 
(латинского, греческого и французского). Ал-
люзии в художественном произведении служат 
своего рода кодом для передачи информации 
(новых смыслов, эмоций,  отношения) тем, кто 
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разделяет его. Об этом свидетельствует сам факт 
существования общего фонового знания пред-
ставителей высших классов Великобритании 
и США, которое включает в себя литературное 
наследие Уильяма Шекспира, Джейн Остен, се-
стёр Бронте, Чарльза Диккенса, Агаты Кристи и 
Вирджинии Вульф. Все, за исключением Чарльза 
Диккенса, являются представителями и носи-
телями культуры высших классов. Опираясь на 
анализ двух романов, можно сделать вывод о 
том, что аллюзивные элементы служат подчёр-
киванию определённых черт характера героев, 
их эмоционального состояния или ситуаций, в 
которых они оказываются, а также отражению 
авторского, как правило, ироничного, отноше-
ния к своим героям. 

Несмотря на общее «ядро» аллюзивных эле-
ментов, можно отметить более «поверхностный» 

и атрибутивный характер аллюзий в американ-
ском романе, в котором они осознанно исполь-
зуются как «знаки» социально привилегирован-
ного статуса. Принадлежность к американской 
культуре сигнализируется аллюзивными эле-
ментами, отсылающими читателя к наиболее 
ярким представителям американской литера-
туры и к произведениям мировой литературы. 
В английском романе, по контрасту, культурно 
специфические особенности проявляются через 
аллюзии к литературным произведениям всего 
исторического периода развития английской 
литературы, а процессы глобализации находят 
своё отражение в названиях интернациональ-
ной кухни, исторических мест и личностей, 
ссылках на государственных деятелей и членов 
королевской династии, архитектурные памятни-
ки и артефакты.
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Abstract: In the focus of the article are allusive elements (allusions and quotations) in two novels −
Past Imperfect by Julian Fellowes (Great Britain) and Rules of Civility by Amor Towles (USA) which are 
studied from sociolinguistic and comparative points of view in order to determine correlation between 
allusive elements used in the text and social status of an author/personage, common “core” of allusions in 
both novels and culturally specific types of allusive elements serving as signs of identity. Both contempo-
rary writers have classical education at the best universities and socially belong to the classes depicted in 
their novels. On the material of two novels it has been revealed that allusive elements are proper to upper 
class speech, and literature abounding in allusions is aimed at the reader of the same social background. 
There were singled out different types of allusions common for both British and American novels and 
culturally specific allusive elements signaling the identity of the speaker. The comparative study allows one 
to see historical background underpinning culturally specific varieties of allusions as well as the results of 
sweeping processes of globalization.

Key Words: allusion, types of allusion, literature of the XX1 c., sociolinguistic approach, comparative 
study, English literature, American literature, upper classes
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РАСКРЫТИИ  ОБРАЗА  ГЛАВНОГО  ГЕРОЯ  В  

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  АРТУРО  ПЕРЕСА-РЕВЕРТЕ  
(НА  ПРИМЕРЕ  РОМАНА  «ТАНГО  СТАРОЙ  

ГВАРДИИ»)
Е.С. Коржукова

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76

В статье на материале романа А. Переса-Реверте «Танго старой гвардии» анализируется 
одна из функциональных особенностей мотива любви в произведениях испанского автора. На 
основе сюжетно-стилистического анализа текста в рамках системно-функционального под-
хода последовательно раскрывается образ главного героя, что становится возможным через ис-
пользование автором любовного мотива. Отнесение произведений Переса-Реверте к тому или 
иному литературному направлению представляет некоторую сложность, поскольку в его ро-
манах парадоксально, но органично сочетаются особенности постмодернистской литератур-
ной эстетики (гиперрефлексия, интертекстуальность, нагруженность аллюзиями) и классиче-
ской литературы, ориентированной на нарратив и рефлексию в контексте вечных ценностей. 
В силу такой жанровой полифоничности, выраженного крена в морально-этическую сторону 
и, безусловно, захватывающих сюжетов, произведения Реверте не могут быть в полной мере 
отнесены и к «постпостмодернизму» (термин, использованный Н.В. Гладилиным), характери-
зующемуся отсутствием морально-нравственной проблематики и сюжетными клише. Кроме 
того, все мотивы (в том числе, любовный) развиваются в достоверном историческом контек-
сте, возводя раскрываемые образы в ранг глубинно-смысловых человеческих трансформаций. 
Как продемонстрировал проведённый анализ, полноценное развитие образа главного героя не-
возможно без сюжетных возвращений к любовной теме, развивающейся по принципу спирали –  
каждый новый сюжетный виток по-новому раскрывает образ главного героя, основываясь на его 
предыдущем жизненном опыте. 

Ключевые слова: А. Перес-Реверте, сюжет, мотив любви, образ главного героя, трансфор-
мация, постмодернизм, нравственно-этические ценности, метафора, хаос, несобственно-пря-
мая речь

Романы современного испанского писате-
ля Артуро Переса-Реверте многогранны в 
своём жанровом исполнении и часто вы-

ходят за пределы «исторического детектива», 
с которым у многих ассоциируется его твор-
чество. Они прямо соотносятся с эстетикой 
постмодернизма и такими его чертами, как ги-
перрефлексия и релятивизм. Выделяемые И.П. 

Ильиным [7, с.155-162] признаки постмодер-
нистской литературы (интертекстуальность, на-
груженность аллюзиями) вполне в духе романов 
Реверте. Однако испанский писатель далеко от-
стоит от постмодернистской размытости замыс-
ла и сюжета – его произведения имеют сложную, 
но чётко выстроенную сюжетную структуру 
и семиотическую соотнесённость – в симво-
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лах и художественных метафорах нет «разба-
лансировки» между означающим и означае-
мым: может наблюдаться многозначность, она 
связана, как правило, с развитием сюжета, но 
противоположности толкования одного и того  
же нет. 

Результат развития постмодернизма до 
состояния современной литературы, часто 
носящей массово-коммерческий характер, 
некоторые исследователи [4] называют «пост-
постмодернизмом». Считается, что это направ-
ление, при сохранении некоторых черт пост-
модернизма, страдает отсутствием крупных 
тем и морально-нравственной проблематики, 
в угоду читателю штампуя по упрощённой схе-
ме детективные и авантюрные сюжеты. В такой 
слабости часто обвиняют современные рома-
ны. Говоря о Реверте, с этим можно поспорить: 
его герои если не эксплицитно, то имплицитно 
(не чтó, а кáк они говорят и ведут себя), через 
стилистические средства их изображения, явля-
ются носителями некоего морально-нравствен-
ного послания, а в претерпеваемых ими мета-
морфозах транслируются глобальные темы и  
смыслы. 

Предложенная в конце 1970-1990-х годов 
рядом учёных (Ж.Ф. Лиотар, Ж. Деррида и др.) 
формулировка мира как хаоса и отправной точ-
ки современной культуры, в том числе литерату-
ры, в романах Артуро Переса-Реверта получает 
иное освещение. Его герои соприкасаются с ха-
отическим устройством мира, часто лишённого 
упорядоченной системы ценностей, но хаос не 
ввергает их в пучину полного релятивизма, не-
заметной подмены добра злом именно потому, 
что через него они пытаются, пусть порой очень 
неумело, прорваться к жизнеобразующим смыс-
лам, к истинному себе. По мнению Е.В. Лапиной, 
искусство постмодернизма (…) – это «не только 
игра, изобретающая игру, изобретающую игру 
(и т.д.), но и попытка преодолеть катастрофиче-
скую разобщённость человека и мира» [11, с. 58].  
Исходя из такого видения, каким бы развлека-
тельным ни называли жанр произведений Ре-
верте иные критики, подобная художественная 
миссия уверенно выступает в защиту его рома-
нов. 

С другой стороны, благодаря характерному 
для постмодернизма двойному кодированию, 
автору удаётся создавать точки соприкоснове-
ния массовой и классической литературы, про-
низывая авантюрные и детективные сюжеты 
нравственными и философскими проблемами. 

Возможно, именно постмодернистская полисе-
мичность и многослойность произведений Ар-
туро Переса-Реверте позволяют говорить о люб-
ви как об их самостоятельной функциональной 
составляющей. 

В рамках системно-функционального под-
хода, подробно рассмотренного О.Г. Ревзиной, 
и понимающего поэтический, художественный 
язык как «систему выразительных языковых 
знаков (…), имеющих особую функциональную 
нагрузку и предназначенных для передачи худо-
жественного смысла» [16, с. 149], любовь в ро-
манах Артуро Переса-Реверте выступает как раз 
как объединяющее начало таких выразительных 
знаков, как комплексный и функционально важ-
ный для понимания авторского замысла мотив. 
Здесь нельзя не вспомнить работы В.В. Виногра-
дова о языке русских классиков. Учёный говорил 
не об эксплицитности присутствия автора в тек-
сте, а о его растворённости в тематике, компози-
ции и языке данного текста в целом. Сравнение 
романов Реверте с русскими классиками, конеч-
но, очень смелое, но важен сам принцип под-
хода к тексту как к исторически определённой 
системе, во многой обусловленной личностью  
автора. 

Современный читатель не привык воспри-
нимать «любовь» в массовой литературе все-
рьёз: она передаётся слишком поверхностно, не 
«затаённо», практически без табу, принятых в 
любовных описаниях классической прозы – от-
сюда и вполне логическое видение этого чувства 
как одного лишь плотского влечения. Однако в 
романах Артуро Переса-Реверте, в частности, 
в «Танго старой гвардии», любовь – практиче-
ски отдельный полноценный персонаж, расту-
щий и претерпевающий изменения вместе с 
главным героем. Она отнюдь не лишена плот-
ского, и часто отношения героев окрашены в 
откровенный эротизм, но спор современно-
массовой и классической подачи любви в ли-
тературе здесь вряд ли разрешим однозначно – 
настолько это чувство пронизано множеством 
других смыслов и мотивов и взаимозависимо  
от них. 

«Танго старой гвардии» немыслимо без лю-
бовной линии, как немыслим вне любовной 
темы его главный герой, Макс Коста, наёмный 
танцор танго, развлекающий скучающих дам, а 
заодно промышляющий воровством среди бо-
гатых пассажирок и в общем-то ведущий образ 
жизни светского жиголо. Рассказ о Максе Коста –  
одновременно история непростого становления 
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характера и души и своеобразная экспозиция 
разных эпох противоречивого XX века. Условно 
роман можно поделить на три временных плана 
и соответствующих им три сюжетных линии: ко-
нец 20-х годов XX века; конец 30-х годов – граж-
данская война в Испании и канун II Мировой 
войны; конец 60-х годов. 

Первый временной план – зачин романа – 
разворачивается на борту огромного трансат-
лантического лайнера, где Макс встречает Мечу 
(Мерседес) Инсунсу и её мужа-композитора 
Армандо де Тройе. С самого начала включает-
ся несколько мотивов, неразрывно связанных 
с Максом. Один из них, который станет пред-
дверием будущего чувства главного героя, а за 
ним и грядущих трансформаций его образа, – 
взаимное влечение героев. Авторские описания 
передают мысли и часто физические ощущения 
Макса: «el tacto de la piel cálida lo sorprendió, por 
lo inesperado» («ощущение её горячей кожи за-
ставило его вздрогнуть от неожиданности» – 
здесь и далее перевод мой – Е.К.). Про себя Ко-
ста отмечает утончённость, аристократичность 
Мечи и одновременно её исключительную жен-
скую привлекательность. Однако сначала меж-
ду героями ощущается дистанция, исходящая 
от Мерседес. Конечно, «una mirada indiferente, 
(…) distante, casi todo el tiempo dirigida a lo lejos» 
[19, с.32-33] («безразличный (…) отстранённый 
взгляд, почти постоянно направленный куда-то 
вдаль») может означать хитрую женскую игру в 
неприступность, когда целый арсенал взглядов 

и выражений лица Мечи (чему Реверте отво-
дит особую роль при создании её образа: гла-
за, зеркало души, – безошибочный индикатор 
внутреннего мира героини) выступает инстру-
ментом этой изысканной игры. Но есть и нечто  
другое.

Самым подходящим в данном случае будет 
пример невымышленного персонажа – знамени-
того исполнителя (певца) аргентинского танго 
Карлоса Гарделя. Его жизнь и сюжеты исполня-
емых им классических танго [20] во многом на-
ходят своё отражение в жизненном пути и ски-
таниях Макса Косты, стремящегося найти своё 
«место под солнцем», внешне и внутренне ото-
рваться от жалкого существования на задворках 
общества. Автор ясно даёт понять, что пропасть 
между Максом и Мечей огромна: героиня нахо-
дится на верхушке социальной пирамиды – он 
лишь пытается приблизиться к «сливкам» обще-
ства, стать «своим» среди «чужих», однажды вы-
рвавшись из бедных кварталов Буэнос-Айреса 
в поисках счастья в большом мире. Мерседес 
видит и знает это – так, мотив социального не-
равенства, параллельно и неразрывно с любов-
ной линией формирует образ главного героя. 
Не было бы Мечи, их взаимного влечения и раз-
горевшейся страсти, давшей начало истинному 
чувству, не была бы в полной мере раскрыта 
одна из основных причин жизненных стран-
ствий Макса. Диалоги героев неоднократно де-
монстрируют их положение по разную сторону 
социальных баррикад:

− Eso es triunfar – estimó Max con objetiva calma.
− ¿Y qué es triunfar, para usted?
− Quinientas mil pesetas seguras al año. De ahí para arriba.
− Vaya…No exige demasiado. Creyó detectar cierto sarcas-
mo en el tono de la mujer, y la miró con curiosidad [19, с. 82].

− Вот что значит быть успешным, − уверенно сказал Макс.
− И что же для Вас значит быть успешным?
− Стабильные пятьсот тысяч песет в год. Ну, и больше. 
− Вот как… Немного же Вам нужно. Ему показалось, что 
в её голосе звучал явный сарказм, и посмотрел на неё с 
удивлением.

Социально-материальная «ущемлённость», 
трансформировавшаяся даже в некий психоло-
гический комплекс, мешает Максу вести жизнь 
более скромную и в рамках закона и заставляет 
постоянно лицедействовать. Мотив игры отчёт-
ливо проникает и во взаимоотношения героев. 

С Мечей, которую, как выясняется позже, он 
любил всю жизнь, герою не всегда удаётся быть 
собой, он по привычке надевает маску неотраз-
имого светского тангеро [10]. Своеобразный 
внутренний блок достигает трагической глуби-
ны, не позволяя Максу «быть с Мечей»:

– ¿Por qué nunca te quedaste?
– Eras un sueño hecho carne – él medita la respuesta, es-
forzándose en ser preciso
–. Un misterio de otro mundo. Jamás imaginé que tuviera 
derecho [19, с. 481].

– Почему ты так и не остался?
– Ты была воплощением мечты, – он обдумывает ответ, 
пытаясь быть более точным, – загадкой из другого мира. 
Я никогда не мог и представить себе, что имею на тебя 
право.

Важным мотивом, поднимаемым любовной 
линией в романе и обнажающим характер глав-
ного героя, является предательство. Страсть, 
между Максом и Мечей зарождается в Буэ-

нос-Айресе, среди полукриминальных рабочих 
окраин – это мир настоящего танго, шокиру-
ющего неподготовленного светского зрителя 
своей откровенностью, а порой и непристой-
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ностью. Супруг Мерседес, известный компо-
зитор Армандо де Тройе, мечтает впитать это 
аутентичное «танго старой гвардии» и воссоз-
дать его в собственной музыке. О таком танго, 
которое до сих пор танцуют в районе Ла Бока, 
на рабочих окраинах Буэнос-Айреса, далёком 
от салонного рафинированного танца, испол-
няемого в модных салонах и ресторанах на ули-
це Корьентес, поведал ему Макс. Последний по 
привычке не забывает о своих сугубо прозаиче-
ских планах, его неудержимо влечёт к безбед-
ной роскошной жизни, поэтому дорогое жем-
чужное колье Мечи перевешивает по-детски 
искреннюю влюблённость. Не удержавшись, он  
крадёт его.

Колье, подобно гранатовому браслету  
А.И. Куприна, превращается в вещный лейтмо-
тив, сопровождающий развитие чувства в ро-
мане и идущий бок о бок с предательством. По 
выражению Андре Моруа, оно становится «сиг-
налом, играющим в художественном произведе-
нии ту же роль, что голос благодати в прозрении 
духовном» [13, с. 219]. Опасный вояж троицы в 
«другой» Буэнос-Айрес и бурный роман Мечи и 
Макса заканчивается привычно для последнего: 
он ловко скрывается вместе с драгоценностью. 
Однако снова видит её на шее Мерседес один-
надцать лет спустя. Этот лейтмотив сквозит в 
последующем сюжетно-временном эпизоде. В 
одном только колком вопросе о колье скрыто 
прошлое и настоящее, обида и боль, затаённая 
любовь, но вместе с тем недоверие и насторо-
женность: Меча вполне изучила Макса, чтобы 
простить, но знает, что появился он неспроста: 
«¿Qué collar de perlas te llevas esta vez?» [19, с. 444] 
(«На этот раз что за колье у тебя на уме?»). Ко-
лье, по сути дела просто вещь, превращается в 
языковой знак, который интерпретируется «че-
рез призму другого идиолекта» [16, с. 144] – язы-
ка (вербального, невербального, протяжённого 
во времени и одновременного привязанного к 
конкретному историческому отрезку) Мечи и 
Макса, языка их непростых, странных и долгих 
отношений. 

Вторая встреча в Ницце как будто сюжет-
но случайна. Макс решил сорвать куш в новой 
авантюре, разворачивающейся уже в контексте 
противостояния политических сил в Испании 
и мире (с одной стороны, Испания охвачена 
гражданской войной, франкистов активно под-
держивают фашистские Германия и Италия, 
с другой – уже вырисовываются нескромные 
планы Гитлера по переустройству мира). Одна-

ко создаётся впечатление, что автор намеренно 
«сводит» героев в 1937 году, чтобы показать, как 
за это время трансформировался образ главного 
героя, как предательство всё больше походит на 
бегство, заканчивающееся одиночеством. Мер-
седес даёт понять Максу, что между ними боль-
ше никогда ничего не будет, в этом она пытается 
убедить и саму себя: «Quiero que desaparezcas de 
mi vida y de la de aquellos a quienes conozco» [19, с. 
445] («Я хочу, чтобы ты исчез из моей жизни и из 
жизни тех, кого я знаю»). Внутренний монолог 
главного героя обнажает глубокое одиночество, 
его второе Я, в котором звучат отголоски сюжет-
ных коллизий старых танго: «También esta es la 
historia de mi vida, pensó, o parte de ella: buscar un 
taxi de madrugada oliendo a mujer o a noche perdida, 
sin que una cosa contradiga a otra» [19, с. 323]  
(«Это тоже из моей жизни, − подумал он, − ис-
кать среди ночи такси, когда ещё чувствуешь за-
пах женщины или безвозвратно ушедшей ночи, 
впрочем, одно другому не мешает»). 

В этот раз ставки слишком высоки, а Макс всё 
тот же – привыкший в бешеном беге и борьбе за 
лучшую жизнь, а порой выживание, оставлять 
себя внутреннего на потом. К сожалению, ему не 
остаётся ничего другого, кроме как признать это 
(часто через такие внутренние монологи в виде 
несобственно-прямой речи главный герой по-
гружается в рефлексию о себе и своей жизни): 
«Cierta clase de hombres – y él era uno de ellos – no 
tenía más alternativa que los caminos sin retorno» 
[19, с. 326] («Определенный род людей – а к ним 
он и относился – не имели иного выхода, кро-
ме как уходить безвозвратно»). Подсознательно 
снова следуя сценарию жизни тангеро [10], Макс 
Коста снова жертвует своим чувством. 

По иронии судьбы и замыслу автора, вто-
рая встреча, при всей её случайности, стано-
вится судьбоносной, буквально спасительной, 
для главного героя и открывает ещё одну грань 
чувства между героями. В критический момент 
Макс, не задумываясь, обращается за помощью 
к Мече («No conozco a nadie en Niza de quien 
me pueda fiar» [19, с. 444] («У меня нет никого в 
Ницце, кому бы я мог доверять»), а она, скрепя 
сердце, помогает ему. 

И всё же пока любовь не может разбить око-
вы его защитной маски – привычки лицедей-
ствовать. Он продолжает играть другого Макса, 
не того, который хотел бы остаться, даже тогда, 
когда Мерседес вызывает его на откровенность, 
говоря, что со времен Буэнос-Айреса он ни-
сколько не изменился:
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Крепнущему, но всё ещё незрелому чувству 
пока не под силу побороть многолетнюю при-
вычку выживания любым способом, к тому же 

Макс глубоко убеждён в недосягаемости Мечи 
и свои нерешительные мысли о любви гонит 
прочь:

La expresión de su rostro, entre franca y desvalida, se contaba 
entre las más eficaces del repertorio habitual. Años de ejerci-
cio. De éxitos. Con ella habría convencido a un perro hambri-
ento de que le cediera un hueso [19, с. 445].

Выражение лица, среднее между искренне-простодушным 
и беспомощным, было одним из его коронных. Годы 
тренировок. И успеха. С таким лицом он бы и голодного 
пса убедил отдать ему кость.

Se trataba de ponerse a salvo, primero, y de reflexionar más 
tarde sobre la impronta de aquella mujer en su carne y su pens-
amiento. Podía tratarse de amor, por supuesto… [19, c. 450]

Прежде всего, надо было где-то укрыться, а потом уже 
подумать, какой след оставила в нём эта женщина, 
физически и духовно. Конечно, это могла быть любовь…

Герой даже допускает мысли о её любви 
к нему: «Quizá ella también lo amase, pensó de 
pronto. A su modo» [19, c. 450]. Но их социальная 
и культурная несхожесть не даёт ему преодолеть 
свой «комплекс» и поверить в её чувства, как 
ни пытается Меча, переступив через собствен-
ную гордыню, «достучаться» до настоящего  
Макса:

− ¿Y qué hay de mí? (А со мной что будет?)… 
[19, c. 450]. 

Стремление друг к другу и одновременно 
страх и нерешительность перед возникшим чув-
ством рождает раздвоенность в душе главного 
героя и ощущение страшного одиночества. В 
долгой сцене прощания эмоционально сильное 
сравнение передаёт боль расставания:

La mujer escuchaba inmóvil, callada. En las pausas sólo se oía 
el rumor de gotas sobre la chapa del automóvil. Muy lentas, 
ahora. Como si llorase Dios [19, c. 462]. 

Женщина слушала его в оцепенении. Когда он молчал, 
слышны были только падающие о крышу автомобиля 
капли дождя. Теперь они падали очень медленно. Словно 
плакал Господь.

Макса словно окатывает волной одиночества, 
отчего он вздрагивает, ему кажется, что там, 
под дождём, без Мечи, он провалится в пусто-
ту. Так глубоко, правдиво и обо всём – о своей 
жизни с самых истоков, о самом себе, живущем, 
как странствующий рыцарь, «шпагой и конём», 
о людях, странно озлобленных накануне новой 
мировой войны – Макс ещё никогда ни с кем 
не говорил. А Меча ещё никого так не умоля-
ла остаться. И всё же их отношения неотступ-
но преследует социальный лейтмотив. «Nunca 
podría sentirme como ellos» [19, c. 463] – уверенно 
говорит Макс о тех, кто окружает Мерседес, о 
так называемой высшей касте, или, как они сами 
себя называли, «la aristocracia».

Предчувствуя разлуку, возможно навсегда, 
он, наконец, пытается неловко сказать о своей 
любви: «Te amo. Creo. Pero el amor no tiene nada 

que ver con todo esto» [19, c. 464] («Я люблю тебя. 
Я так думаю. Но любовь не имеет со всем этим 
ничего общего»). В ответ Меча в отчаянии от 
своей беспомощности гонит его как наваждение: 
«Vete de una vez. Maldito seas» [19, c. 464] («Уходи 
же скорей. Будь ты проклят»). 

Последний диалог и в целом отношения во 
время второй сюжетной временной встречи на-
поминают ломаную кривую, очень в духе пост-
модернизма: герои оказываются в положении 
слепых беспомощных щенков – может, и хотят, 
но не могут понять, чего ищут в жизни, или же, 
понимая, не решаются принять. Хаос, о котором 
часто говорят в контексте постмодернизма, свя-
зан у Макса Косты с побегом, шагом откуда, а не 
шагом куда, потому что это куда – темно и без-
отрадно. Макс, покидающий Мечу, возможно 
навсегда, это Макс, бегущий от себя: 

…anduvo sin despegar los labios ni mirar atrás (…) Sentía una 
tristeza intensa, desazonadora: especie de nostalgia anticipada 
por cuanto iba a añorar más tarde [19, c. 464].

…он шёл, плотно сжав губы, не оглядываясь (…) 
Ощущал огромную нестерпимую грусть: как будто это 
преждевременная ностальгия по тому, чего будет не 
хватать потом.

Разве что первобытный инстинкт самосохра-
нения пока помогает сохранять трезвость мыс-

лей, но он же, как рубильником, окончательно 
выключает Макса истинного:

Pensaba en las cartas que iban ocultas en su forro interior. 
También en la forma de seguir vivo y libre hasta desprenderse 
de ellas. Mecha Insunza se había borrado ya de su memoria. 
[19, c. 465]

Он всё думал о тех спрятанных в подкладке письмах. А 
ещё о том, как остаться живым и на свободе, когда он 
отделается от них. Меча Инсунса уже стёрлась из его 
памяти.
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Представляется, что такой эмоциональный 
надрыв во многом обусловлен историко-вре-
менными рамками, в которые Реверте помещает 
зарождение и жизнь чувства. Для воссоздания 
«топографии души» главного героя, жизни его 
микрокосма, помимо мощного инструмента, 
любви, необходим макрокосм – социальная сре-
да и меняющийся исторический фон. Как часто 
бывает в произведениях Артуро Переса-Ревер-
те, этот фон окрашен в беспокойные цвета крови 
и хаки – от гражданской войны в Испании, когда 
расстреливают Армандо де Тройе, супруга Мечи, 
до Второй Мировой, от войны в Африке (Риф-
ской войны в Марокко) в 20-е годы, оставившей 
тяжёлый след в душе Макса, до Холодной войны 
с СССР, на которую приходится третий сюжет-
но-временной план книги. 

При своей изначальной противоречивости, 
конфликтности, и даже невозможности, чувство 
между Мечей и Максом переживает войны и 
сквозь тяжесть лет, потерь, скитаний и одиноче-
ства обретает совсем другие очертания. Вместе 
с ним глобальную трансформацию претерпевает 
и главный герой. 

Последний сюжетно-временной план за-
вершает формирование образа Макса Косты. 
И вновь как бы нечаянная встреча, теперь в 
Сорренто, последнее испытание чувства или, 
правильнее сказать, чувством. В преклонном 
возрасте влечение и страсть теряют былую важ-
ность – на первый план выходит любовь, несу-
щая в себе представления о базовых («терми-
нальных» [5]) ценностях и «экзистенциальных» 
[1] благах. Это то чувство, которое связано с 
«формированием у человека смысла жизни как 
цели, достижение которой выходит за пределы 
его непосредственно индивидуального бытия» 
[17, с. 103]. Спустя многие годы главный герой, 
отошедший от авантюрно-криминального спо-

соба зарабатывания денег, вновь решается на 
игру и готов примерить чужую (по-прежнему) 
маску – богатого и успешного мужчины, ото-
шедшего от дел и ведущего размеренный образ 
жизни. Всё ради того, чтобы «tal vez revivir viejos 
tiempos» [19, c. 402] («возможно, воскресить бы-
лые времена»), дать себе, наконец, право насла-
диться близостью общения с женщиной своей 
жизни – за эти годы она «стала частью его су-
щества, и память о ней была вечно свежа» [9, с. 
30]. Как считал датский философ С. Кьеркегор, 
любовь-воспоминание характеризует эстетиче-
скую стадию жизненного пути [6, c. 709], и дей-
ствительно, настрой главного героя, узнавшего 
Мечу много лет спустя, можно охарактеризовать 
как созерцательный: он оценивает себя перед 
зеркалом, издалека оценивает её, вспоминая, ка-
кой она была, в конце концов, добирается и до 
жемчужного колье в её номере. Вещный лейтмо-
тив, сопровождающий взаимоотношения Макса 
и Мечи, обретает иное означаемое. Теперь это 
средоточие прекрасного и одновременно пе-
чального прошлого, печального оттого, что не-
заметно перестало быть настоящим, это уже не 
жгучая ностальгия прошлых лет, а тихое любо-
вание прошлым. 

Макс не знает, насколько далеко может зай-
ти ради любви и что, в свою очередь, может лю-
бовь сделать с ним. Чтобы помочь сыну Мечи, 
молодому талантливому шахматисту Хорхе 
Келлеру, нужно пойти на опасное предприятие, 
кражу, – только так можно прекратить нечест-
ную игру его партнёра – советского шахмати-
ста. Макс Коста, хоть и с бурным прошлым, но 
мужчина уже зрелый, искренне и бесповорот-
но оставивший былые авантюры. Он не готов 
к таким просьбам даже со стороны Мерседес 
и вначале отвергает любой намёк на подобную  
«помощь». 

Me retiré por completo. Además, estoy viejo para esa clase de 
asuntos – añade con sincero desánimo –. Me falta fuerza y me 
falta espíritu [19, c. 352].

Я теперь совсем отошёл от этих дел. К тому же, стар я 
для таких приключений, − добавляет он упавшим голосом. 
− У меня нет сил, да и духу не хватит.

Однако сила духа и чувства проходят провер-
ку другим чувством – любовью матери к сыну: 
Максу причиняют неожиданную боль сильные 
переживания Мечи за судьбу сына. А тут ещё 
оказывается, что Хорхе – его сын. Всё это воз-
вращает главного героя к созданному им же 
стереотипному образу [10] былых времён – бес-
трепетного тангеро, с той лишь разницей, что 
теперь он добровольно и бескорыстно идёт на 
риск не ради себя, но давая себе право на лю-

бовь и жертвенность. Ему с трудом удаётся вы-
жить, отчего лишь укрепляется уверенность в 
правильности сделанного шага и искренности 
своего чувства. Как говорил немецкий драма-
тург Фридрих Шиллер, поскольку в любви сли-
вается воедино чувственная и нравственная 
природа человека, она способна преодолеть рас-
кол между разными сообществами людей [15,  
с. 58]. Следуя рассуждениям датского филосо-
фа Сёрена Кьеркегора, герой вступил, наконец, 
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в этическую стадию жизни, когда любовь-вос-
поминание уступает место любви-долгу, или 
любви-деянию [6, c. 709]. Макс Коста прошёл 
длинный путь внутреннего становления, пре-
одоления хаоса макрокосма и возвращения к 
себе. Так и не преодолев комплекс инаковости 
социального положения, в самый тяжёлый мо-
мент (охрана советского шахматиста жестоко 
его пытала) он примирился с собой и дал себе 
право любить, ради этой любви претерпев всё. 

Ещё раз отметим, что при громадной транс-
формации образа, то есть при практической 
элиминации лейтмотива предательства и от-

чуждения, автор неоднократно возвращается к 
социальному мотиву. Противостояние на этом 
уровне осталось: оба героя, вольно или не-
вольно, иногда с долей шутки, а порой иронии 
и сарказма, постоянно впутывают в отношения 
материальный момент. Макс аргументирует 
свои предательства и бегство неизменно более 
низкой социальной ступенью («Estaba demasiado 
ocupado, creo. Atento a sobrevivir» [19, c. 384] «На-
верное, я был слишком занят выживанием»), 
Меча же обвиняет его в зацикленности на день-
гах всегда в ущерб ей (хотя нужно понимать, что 
сама она в деньгах не нуждалась никогда): 

… tú siempre perseguiste el dinero. Le dabas prioridad sobre el 
resto de las cosas posibles [19, c. 384].

…ты всегда гнался за деньгами. Они для тебя были важнее 
чего бы то ни было.

Нельзя не сказать о многоликости и много-
функциональности мотива любви во многих 
произведениях Переса-Реверта и в данном ро-
мане в частности. Например, как неотделим от 
любовной темы главный герой, так неотделима 
от неё и тема танго – танца-жизни, переживае-
мого мужчиной и женщиной. С другой стороны, 
взаимоотношения Макса Косты и Мечи Инсун-
сы открывают диалог двух миров с точки зрения 
языковых средств его передачи – вербальных и 
невербальных. Однако эти аспекты открывают 
другие грани текстового и культурологического 
анализа и требуют отдельного изучения. 

Цель же данного исследования была иной, 
и как показал сюжетно-стилистический ана-

лиз текста романа, развитие образа Макса 
Косты невозможно без неоднократных «при-
вивок» любовью. Авторский замысел, на наш 
взгляд, состоит в том, чтобы через спирале-
видное развитие мотива любви на каждом 
новом сюжетном-временном интервале исто-
рической экспозиции показать, кáк парал-
лельно с трансформацией самого героя ви-
доизменяется и его чувство. В романе «Танго 
старой гвардии» идея Артуро Переса-Реверте 
успешно воплотилась в жизнь, явив произве-
дение современной литературы с небезуспеш-
ным приближением к канонам литературы  
классической. 
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LOVE  MOTIVE  IN  TRANSFORMATION  AND  
DISCLOSURE  OF  THE  MAIN  HERO  IMAGE  IN  THE  

WORKS  OF  ARTURO  PÉREZ-REVERTE  (ON  EXAMPLE  
OF  HIS  NOVEL  “THE  OLD  GUARD´S  TANGO”)

Elena S. Korzhukova

Moscow State Institute of International Relations (University),
76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia

Abstract: The article analyses one of the functional features of the love motive in the works of Arturo 
Pérez-Reverte on the basis of his novel “The Old Guard´s Tango”. The plot and stylistic analysis of the text 
within the framework of the system-functional approach allows us to go deeper into the image of the pro-
tagonist via the author’s use of a love motive. Pérez-Reverte’s works are difficult to refer to any particular 
literary school, as his novels paradoxically but organically combine the features of postmodern literary 
aesthetics (hyperreflexion, intertextuality, load of allusions) and those of classical literature focused on 
narrative and reflection in the context of eternal values. Due to this genre polyphonic nature with ex-
pressed moral and ethical content and exciting plots, Reverte’s works cannot be fully attributed to “post-
post-modernism” (the term used by N.V. Gladilin). The latter is characterized by the absence of moral and 
ethical problematic and plot clichés. In addition, all motives in Reverte´s works, including that of love, 
develop in a reliable historical context, elevating the images to the rank of deep human transformations. 
As the analysis demonstrates, the full-fledged development of the protagonist image is impossible without 
story’s recurrent love theme that develops like a spiral – each new story twist reveals the image in a new 
way based on the previous life experience.

Key Words: A. Pérez-Reverte, plot development, love motive, the protagonist image, transformation, 
postmodernism, moral and ethical values, metaphor, chaos, not actually direct speech
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КОНЦЕПТ  «間 МА»  И  СПОСОБЫ  ЕГО  
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  В  ЯПОНСКОМ  ЯЗЫКЕ

О.Р. Лихолетова

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76

В статье рассматривается один из основных концептов японской культуры «間 ма» и его 
вербализация в японском языке.

Успех коммуникации между представителями различных культур во многом определяется 
тем, как они воспринимают пространственные и временные категории. Будучи культурно зна-
чимыми единицами, они играют особую роль в процессе речевого общения. 

Двойственный пространственно-временной характер концепта «間 ма», его абстракт-
ность, пространственная и временная неопределённость затрудняют его адаптацию под за-
падные категории, но соотносятся фундаментальной идеей пустоты в буддийской метафизи-
ке. 

На основе концепта «間 ма» в японском обществе выстраиваются гармоничные отноше-
ния между человеком и окружающим миром. Он актуализируется во всех сферах японского 
культурного пространства: архитектуре, живописи, каллиграфии, музыке, японском нацио-
нальном театральном искусстве, аранжировке цветов, садовом дизайне. В статье особое вни-
мание уделяется рассмотрению национально-культурных особенностей концепта «間 ма», 
проявляющихся в семантике языковых единиц и во многом определяющих культуру японского 
речевого общения. 

Понимание специфики рассматриваемого концепта способствует формированию культур-
но ориентированного подхода к обучению японскому языку, преодолению культурной дистан-
ции в процессе общения с японцами.

Ключевые слова: национальная картина мира, концепт «間 ма», актуализация концепта, 
пространственные и временные категории, культурное пространство, эстетическое восприя-
тие, восприятие пространства, культура общения 

Интерес учёных к исследованию концеп-
тов культуры и средствам их вербали-
зации постоянно растёт. По мнению 

Ю.С. Степанова, количество базовых концептов 
в культуре невелико − «четыре-пять десятков, а 
между тем сама духовная культура всякого об-
щества состоит в значительной степени в опера-
циях с этими концептами» [7, с. 6]. 

Проблема взаимопонимания между предста-
вителями различных культур во многом зависит 
от восприятия ими пространства и времени как 
культурно значимых единиц. Каждый объект 
или событие подразумевает пространственно-

временные координаты, поэтому осмысление 
этих категорий имеет особую значимость для 
познания окружающей действительности. Вос-
приятие пространственных и временных ка-
тегорий всегда происходит в рамках системы 
мировоззренческих координат, характерных 
для конкретного культурного сообщества. Про-
странственные и временные сигналы воспри-
нимаются на интуитивном уровне в условиях 
одной культуры, но могут быть неточно интер-
претированы представителями других культур 
и, как следствие, создать проблемы для комму-
никации. Э. Холл в результате сопоставления 
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культурно-специфических коммуникативных 
практик пришёл к выводу о том, что простран-
ство и время являются основными категориями, 
восприятие которых наглядно демонстрирует 
различия в культуре [9, с. 38].

Лингвокультурологические исследования по-
могают проанализировать логику культурного 
осмысления категорий пространства и времени, 
изучить особенности их восприятия представи-
телями разных культур, выявить зависимость 
понимания категорий пространства и времени 
от ценностей и норм конкретного этнокультур-
ного сообщества.

Целью данной статьи является описание од-
ного из основных концептов японской культуры 
間 ма и его вербализации в языке. Для анализа 
языкового материала была произведена выборка 
примеров употребления лексемы 間 ма из фоне-
тических, иероглифических и толковых слова-
рей японского языка.

Концепт 間 ма оказал большое влияние не 
только на формирование философских и худо-
жественных предпочтений японцев, но и на их 
повседневную жизнь. 

Анализу влияния 間 ма на японскую культуру 
посвящено много научных работ. Наиболее зна-
чимыми из них являются исследования россий-
ских учёных Мещерякова А.Н., Григорьевой Т.П.,  
Гуревич Т.М. Изучению моделей и концептов 
организации пространства в японской культу-
ре посвящена диссертация Решетниковой П.А, 
монографии японского филолога Кэнмоти Такэ-
хико, антрополога Фудзивара Сигэкадзу, литера-
туроведа Окуно Такэо. В той или иной степени 
понятие 間 ма рассматривалось в работах, по-
свящённых архитектуре, дизайну, ландшафтно-
му дизайну, живописи, театральному искусству, 
литературе и другим областям.

Ранее идеографический знак, описывающий 
концепт 間 ма, состоял из элемента 門 ворота и 
月 луна и вызывал ассоциацию со струящимся 
лунным светом сквозь щель в воротах. В этом 
была заложена идея беспредельного мира, вос-
принимаемого через ограниченную рамку рути-
ны, повседневного опыта. Впоследствии элемент 
月 луна был заменен на элемент 日 солнце. В эти-
мологических иероглифических словарях иеро-
глиф 間 описывается как сокращённый вариант 
иероглифа 閒, который в данное время вышел из 
употребления. Первоначально содержание кон-
цепта 間 ма ограничивалось пространственны-
ми категориями, но с течением времени его се-
мантика расширилась до временных категорий, 

а затем вышла за рамки этих значений и приоб-
рела абстрактный характер. Двуединое отноше-
ние 間 ма к пространству и времени не являет-
ся просто вопросом семантики. Оно отражает 
тот факт, что любое ощущение пространства 
структурировано временем, а любое ощущение 
времени структурировано пространством. Этот 
тезис имеет особое значение для культуры Вос-
тока, в которой, по мнению Карла Густава Юнга, 
время и пространство эквивалентны друг другу 
и слиты в одной точке. Двойственный простран-
ственно-временной характер концепта 間 ма, 
абстрактность и непривязанность к материаль-
ным объектам, пространственная и временная 
неопределённость, данная нам в субъективных 
ощущениях, обилие подразумеваемых значений 
не позволяют дать ему чёткое определение и ра-
циональное объяснение. 

Западная философия основной характери-
стикой пространства считает его материаль-
ность. Э. Холл считает, что для западного вос-
приятия пространства характерен акцент на 
объектах, а не пространств между ними. На это 
указывал ещё Аристотель. Ньютон считал про-
странство «хранилищем для объектов». Лейб-
ниц утверждал, что пространство относительно, 
и если бы не было вещей, не существовало бы 
пространства и времени. А. Эйнштейн, рассма-
тривая теорию пространства, утверждал, что 
пустого пространства быть не может и «про-
странство определяется положением предме-
тов» [11, с. 4].

Понимание концепта 間 ма в японской лингво-
культуре не соответствует содержанию понятий 
пространства и времени в европейской культуре 
и затрудняет его адаптацию под западные катего-
рии. Окуно Такэо пишет: «Определение концеп-
та 間 ма в японской культуре крайне расплывча-
то и его сущность трудно уловима» [12, с. 173].  
С другой стороны, этот концепт органично соот-
носится как с фундаментальной идеей пустоты 
как отсутствием наполнения в буддийской мета-
физике, так и с постулатами синтоизма, основан-
ными на всеобъемлющей гармонии с явлениями 
природы и в целом со вселенной. 間 ма ощуща-
ется в процессе созерцания и переживается в 
момент действия. «Пустота является ключевой 
категорией для понимания японской культуры, 
зоной смыслообразования, так как являет со-
бой некое пустое место, в которое каждый может 
вписывать любое значение» [6, с. 273].

Концепт 間 ма находит отражение во всех 
аспектах жизни японцев. 間 ма − пространство 
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и время, в котором человек существует и про-
живает жизнь, пространство между началом и 
концом, между небом и землёй, пустота в кос-
мосе. Оно лишено смысла, смысл создаётся са-
мим человеком. То, как человек тратит своё 
время и формирует пространство, в котором 
живёт, напрямую влияет на его развитие. Это 
можно назвать основополагающим принципом 
взаимодействия с окружающим миром. Пустое 
пространство является местом для возможного 
существования любой реальности или вообра-
жения.

При объяснении концепта 間 ма обычно при-
водятся следующие определения: пространство 
между чем-либо, пустота в пространстве и вре-
мени, пауза, тишина, пограничная зона, рассто-
яние, нечто третье, что возникает между двумя 
объектами.

Концепт 間 ма актуализируется во всех 
сферах японского культурного пространства 
и быта. Высшим выражением искусства 間 ма 
является, по мнению Компару Кунио, театр Но 
[10, с. 72]: Постановка должна создать постоян-
но превращающееся и изменяющееся простран-
ство 間 ма для совершения действия; игра актё-
ров – умело создавать 間 ма, в котором ничего 
не происходит; танец – демонстрировать техни-
ку неподвижности, в музыке 間 ма – ощущаться 
в паузах между реальными звуками. せぬとこ
ろが面白き сэну токоро-га омосироки – это вы-
ражение, используется японцами для описания 
театра Но: интерес представляет то, что актёр не 
делает. В момент наивысшего напряжения дей-
ствия пьесы актёр преднамеренно делает паузу, 
по которой можно судить об уровне актёрского 
мастерства. Предполагается, что актёр достига-
ет наивысшей драматической экспрессии сцены, 
полностью замерев на месте. В японских танцах 
и театральных постановках исполнителям из-
давна была предоставлена свобода в выборе мо-
мента и продолжительности паузы в речи или 
движении. Театр Но олицетворяет привержен-
ность динамическому балансу между объектом 
и пространством, действием и бездействием, 
звуком и тишиной, движением и паузой.

Традиционная европейская архитектура и 
дизайн акцентируют внимание на статичном 
расположении структурных элементов в про-
странстве. Японские же архитекторы при по-
мощи раздвижных дверей, окон, ширм и других 
предметов, характерных для японского интерье-
ра, создают непостоянные компоновки элемен-
тов для временного использования. При этом 

основная концепция воплощается в создании 
свободного пространства между объектами. 
Планировка дома обозначается коннотативно 
заряженным ощущением пространства терми-
ном 間取り мадори, который существенно отли-
чается от нейтрального словосочетания «распо-
ложение комнат», «планировка дома» или “plan 
of a house”, “arrangement of the rooms (in a house)” 
в понимании представителей европейской куль-
туры.

Существует ещё одна специфическая для ар-
хитектуры актуализация концепта 間 ма в виде 
пространства под карнизами дома. В западной 
архитектуре это пространство не несёт ника-
кой функциональной нагрузки и, соответствен-
но, не представляет интереса. Однако карнизы 
имеют особую ценность для японцев, поскольку 
образуют определённое периферическое про-
странство вокруг дома. В условиях влажного и 
жаркого японского климата они не дают попа-
дать дождю на стены, тем самым способствуют 
уменьшению повышенной влажности в помеще-
ниях. Карнизы также защищают от проникнове-
ния прямых солнечных лучей внутрь дома, что 
позволяет поддерживать комфортную темпера-
туру в жилище.

Помещение для проведения чайной церемо-
нии должно быть свободно от привязанности 
к материальным объектам. «В чайной комнате 
пространство мыслится безграничным, хотя в 
реальности ограничено определёнными рам-
ками», − пишет Кудряшова [5, с. 115]. Во время 
чайной церемонии царит особая, соответствую-
щая действию атмосфера, создаваемая не за счёт 
материальных предметов, а с помощью силы 
чувств и мыслей. Незаполненное пространство 
увеличивает энергетику общения участников 
чайной церемонии, а каждый предмет, исполь-
зующийся во время церемонии, приобретает 
особую значимость и ценность. При этом про-
странство не считается пустым, оно наполнено 
вдохновением и творческой энергией.

В отличие от европейской художественной 
традиции в японской классической живописи 
всегда присутствуют незакрашенные простран-
ства недосказанности «余白 ёхаку − пустое, не-
заполненное пространство, приём недомолвки, 
недосказанности в традиционной японской жи-
вописи», дающие возможность проявить вообра-
жение и оценить произведение искусства, допол-
нив его субъективными ощущениями [2, с. 304].  
Таким образом, наличие пустого пространства 
間 ма выполняет мыслепорождающую функ-
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цию, помогая зрителю не только постичь за-
мысел автора, но и сделать его соавтором про-
изведения, вовлекая в процесс создания этого 
произведения каждый раз заново. 

Мастерство каллиграфии также заключается 
не только в овладении техникой изображения 
формы иероглифических знаков, но и в дости-
жении гармонии формы и её окружения, данной 
формой не являющегося. Такой баланс формы и 
неформы всегда принимается во внимание при 
суждении о художественной ценности произ-
ведения. Правильное восприятие каллиграфии 
подразумевает и восприятие времени: следы 
движения кисти, скорость начертания иеро-
глифов дают ощущение определённого ритма 
во времени. 間が悪い ма-гаваруй – плохое ма 
и противоположное по смыслу 間がうまい ма-
га умай – искусное ма часто используются для 
эстетической оценки образцов японской калли-
графии и картин сумиэ. Созерцательное время и 
пространство при этом всегда учитываются.

В искусстве икебаны пространство − это 
важный структурный элемент, часто являющий-
ся фокусом композиции. Оно рассматривает-
ся как невидимая энергия, которая даёт жизнь 
форме. А в целом композиция характеризуется 
органическим взаимодействием материальной 
формы и пространства. Созерцание икебаны 
побуждает нас сделать паузу и заполнить время 
и пространство не материальными предметами, 
а смыслом и ощущениями. 

В приёмах оформления японских садов также 
используется концепт 間 ма. «Сады Дзэн можно 
назвать «намекающими», заставляющими нас 
включать своё воображение, домысливать мель-
чайшую идею или намек» [8]. Например, в таком 
элементе организации садового пространства 
как 鹿威し сисиодоси (приспособление для отпу-
гивания птиц и животных-вредителей в садах) 
присутствует непредсказуемая пауза 間 ма меж-
ду моментами, когда вода наливается из трубы в 
коромысло, вес воды заставляет его наклонять-
ся, вылить воду, и раздаётся резкий звук удара 
коромысла о жёсткую поверхность. При плани-
ровке традиционных японских садов, благодаря 
сложному расположению камней для перехода 
через ручей 飛び石 тобииси, темп перемещения 
по ним может быть замедлен, ускорен или оста-
новлен и вместе с этим создаётся 間 ма для пра-
вильного визуального восприятия пространства 
сада.

В японской поэзии 間 ма предполагает паузу 
во времени 絶え間 таэма для того, чтобы дать 

возможность прочувствовать момент, который 
вдохновил автора на создание произведения. 
Многие японские стихотворения начинаются с 
образов, вербализующихся при помощи исполь-
зования 間 ма для обозначения энергетики опи-
сываемого места: 木の間 ко-но ма − между дере-
вьев, 波間 намима − на волнах, 岩間 ивама − на 
скалах, 雲間 кумома − просвет в облаках, 雪間 
юкима − временное прояснение между снегопа-
дами. 

В поэтическом жанре хайку, как и в случаях 
с пробелами в произведениях живописи и пау-
зах в музыкальных композициях, важно то, что 
не выражено явно. Хайку как бы не закончено 
поэтом, который создаёт только видимую часть 
произведения, а оставшаяся часть должна быть 
заполнена чувствами и ощущениями читателя, 
стремящегося понять замысел автора. Важно 
то, что не выражено словами. В этом случае 間 
ма может быть красноречивее слов: 行間を読め 
гё:кан-о ёмэ – читай между строк. 

В музыке 間 ма проявляется в паузах между 
звучащими нотами. В западной классической 
музыке строго контролируются темп, высота 
тона и качество звуков. В японской классиче-
ской музыке предпочтение отдаётся импровиза-
ции. Исполнитель может сам определять, как из-
менять длину и тональность звуков, пауз между 
звуками. «Исполнитель самососредоточен, что 
позволяет ему занимать относительно свобод-
ное положение, быть предоставленным самому 
себе. Отсюда – непривязанность к внешнему 
знаку, отсутствие нот, свобода волеизъявления. 
Но он не может выйти за пределы круга, нару-
шить нормы общепринятого, что ограничивает 
фантазию. И здесь традиционное сочетание сво-
боды и несвободы» [1, с. 41].

В классическом японском танце ценится то, 
как исполнитель интерпретирует ритм выпол-
нения движений по-своему, а не следует точно 
заданному ритму.

Таким образом, ощущение концепта 間 ма 
связано с опытом утончённого и возвышенного 
эстетического восприятия. 

Пример 間 ма можно увидеть и в традици-
онном японском поклоне. В конце поклона не-
обходимо сделать преднамеренную паузу 間 ма 
прежде, чем вернуться в исходное положение. 
Создание 間 ма делает поклон значимым, ис-
кренним и уважительным. В традиционном 
японском театре после окончания спектакля ар-
тисты стоят в поклоне до момента закрытия за-
навеса. 
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В японских видах спорта 間 ма может быть 
решающим фактором в достижении победы в 
поединке. Спортсмены специально тренируют 
технику выдерживания паузы перед примене-
нием приёма, а термин 間合い маай означает 
гармоничную дистанцию между партнёрами и 
нахождение спортсмена в правильном месте в 
правильный момент времени. 

В отличие от эстетических категорий созер-
цательной тишины, спокойствия и простоты 間 
ма в разговоре не подразумевает отстранение от 
содержания беседы, а воспринимается как необ-
ходимая пауза для размышлений и проявления 
уважения к словам собеседника. При японском 
способе межличностной коммуникации мыс-
ли часто остаются недосказанными, а полная 
ясность в словах не всегда необходима, так как 
достижение интуитивного понимания того, что 
хотел выразить собеседник в молчаливой паузе, 
считается естественным способом поддержания 
разговора. А искренность чувства часто более 
эффективно передаётся при помощи молчания. 
Это противоречит западным стандартам ком-
муникации, при которых следует избегать «не-
ловкости» молчания. В Японии же молчание не 
воспринимается как некое неудобство. «Для за-
падной цивилизации типичной является форма 
«коммуникации максимального сообщения», в 
то время как для японской – «форма минималь-
ного сообщения», − подчёркивает Н.Н. Изотова 
[4, c. 179]. Для того, чтобы по-настоящему ос-
мыслить и прочувствовать намерения собесед-
ника, необходима пауза 間 ма, которая подчёр-
кивает значительность того, что было выражено 
словами. Т.М. Гуревич пишет: «О феномене не-
говорения в японском дискурсе говорится уже 
давно. Молчание, точнее, неговорение, являет-
ся характерным знаком японской коммуника-
ции. Порой слова для японцев вообще бывают 
не нужны. Они прекрасно преуспели в искус-
стве непрямой коммуникации и, похоже, часто 
следуют совету Станислава Ежи Леца: «Иногда 
полезно помолчать, чтобы тебя услышали» [3, 
с. 166]. При характерном для японской коллек-
тивистской культуры непрямом стиле общения, 
направленном на гармонизацию коммуникации, 
роль концепта 間 ма трудно переоценить.

Своеобразие национально-культурных осо-
бенностей концепта 間 ма находит своё отра-
жение в семантике языковых единиц. Он лекси-
кализуется в следующих значениях: свободное 
место, промежуток; расстояние между опорами 
в строениях; пространство между рейками сёд-

зи; комната; мера площади; время, свободное 
время; удобное время, возможность, шанс, под-
ходящий момент; пауза в разговоре; интервал 
между нотами в музыке, интервал между дви-
жениями в японском национальном танце; ритм 
выполнения движений в национальных видах 
спорта; перерыв; счётное слово для комнат. 

間 ма как мера длины – это расстояние меж-
ду опорами строений, длина балки, расстояние 
между рейками сёдзи (раздвижные перегородки 
в японском доме, сделанные из деревянных реек, 
оклеенных полупрозрачной бумагой). С древних 
времён основой японской архитектуры была 
стоечно-балочная конструкция. Расстояние или 
пространство между осевыми линиями опор 柱
間 хасирама 、梁間 харима со временем пре-
вратилось в базовую структурную единицу тра-
диционного японского деревянного дома. Для 
обозначения этой единицы измерения исполь-
зовался иероглиф 間, который имеет чтение кэн. 

間 ма как мера площади основывается на из-
мерении величины татами (тростниковые маты, 
которыми застилают полы домов). Интересно 
то, что эта единица измерения не является точ-
ной. В зависимости от региона площадь татами 
может измеряться в 江戸間 эдома или 関東間 
канто:ма – 88см х 176 см в районе Канто; в 京間 
кё:ма − 95,5 см х 191 см в районе Кинки; в 中京間 
тю:кё:ма – 91см х 182 см в Нагоя. До сих пор со-
храняется традиция определять площадь комна-
ты в соответствии с количеством татами. Размер 
большой по площади комнаты может быть опи-
сан как 六畳間 рокудзё:ма – комната площадью 
шесть татами, а комнаты более скромных разме-
ров – 四畳半間 ёндзё:ханма − комната площадью 
в четыре с половиной татами. 

В плане определения архитектурных про-
странств 間 ма в сочетании с другими иерогли-
фами используется для описания предназна-
чения комнаты или пространства: 土間 дома −  
помещение с земляным полом в японском доме, 
貸間 касима − комната для сдачи внаём, 茶の間 
тянома − чайная комната, гостиная, 居間 има − 
жилая комната, 間 кякума − комната для приёма 
гостей, 床の間 токонома − ниша в традицион-
ной японской гостиной, 鏡の間 кагами-но ма − 
зеркальная комната (отделённое занавесью от 
сцены помещение в театре, в котором актёр мо-
жет сосредоточиться на своём внутреннем на-
строе и надеть духовно заряженную маску Но). 

Таким образом, концепт 間 ма подразумева-
ет линейное одномерное пространство, двух-
мерное пространство при измерении площади 
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и трехмёрное пространство в виде помещения в 
целом. 

間 ма является не только отражением про-
странственного кода японской культуры, но и 
репрезентацией временной категории 間もな
く мамонаку – вскоре, まだ間がある мада ма-
га ару – ещё есть время あっという間に атто 
иу ма-ни – мгновенно, 寝る間がない нэру ма-га 
най − нет времени спать, 束の間に цука-но ма-
ни − мгновенно. Выражение 間がいい ма-га ии 
передаёт значение не только хорошо выбранно-
го момента совершения действия, но и момент 
везения. 間が良ければ ма-га ёкэрэба − если по-
везёт. А поговорка 待つ間が花 мацу ма-га хана 
означает, что момент ожидания события бывает 
приятнее, чем само событие. 

С давних времён в японских артистических 
кругах использовалось идиоматическое выраже-
ние 間は魔物 ма ва мамоно – ма − это призрак. 
Это означает то, что 間 ма − трудноуловимый и 
малозаметный элемент, который, тем не менее, 
существенно влияет на суть происходящего. По-
этому 間をとる ма-о тору − умение правильно 
выдержать нужную по времени паузу − является 
одним из важнейших навыков, который способ-
ствует созданию атмосферы неторопливости, 
продуманности действия. Если этого не проис-
ходит, то возникает ситуация, при которой 間
が合わない ма-га аванай − отсутствует гармо-
ния. Однако, если пауза чрезмерно затягивается, 
то возникает 間延びた ма нобита − ощущение 
медлительности происходящего. Вялость веде-
ния беседы явно свидетельствует об отсутствии 
интереса к ней и, как результат, возникает не-
ловкая ситуация 間が悪い ма-га варуй.

Концепт 間 ма актуализируется и в социаль-
ном плане. Стабильность японского общества 
основана на чётко выстроенной модели фор-
мальных отношений между людьми. Соблюде-
ние предписаний и правил общения носит риту-
альный характер даже в бытовой повседневной 
жизни. Концепт 間 ма при этом часто служит 
показателем правильности и уместности пове-
дения. Например, на встречу нельзя опаздывать, 
надо обязательно прибыть точно в срок 間に合
う ма-ни ау − успеть. При встрече полагается 
поклониться друг другу одновременно, находясь 
на соответствующем расстоянии друг от друга, 
間をとる ма-о тору − создать дистанцию. При 
этом небольшая заминка по времени укажет на 
невоспитанность, бескультурье 間抜け манукэ −  
выглядеть глупо. Разговор должен быть 話の間
がうまい ханаси-но ма-га умай − с умело соблю-

даемыми паузами. Однако в том случае, если не 
хватает слов для поддержания беседы и возника-
ет слишком затянувшаяся пауза, японцы оценят 
эту ситуация как 間が持たない ма-га мотанай −  
неспособность заполнить паузу. В результате 
собеседники будут чувствовать себя неловко 
間が悪い ма-га варуй − плохое ма. При соблю-
дении всех формальностей общения возникает 
чувство 間がいい ма-га ии – хорошее ма. Если 
что-то заставляет собеседника чувствовать себя 
не комфортно, значит, 間が欠く ма-га каку –  
не хватает ма, поэтому необходимо предоста-
вить собеседнику время для восприятия и оцен-
ки сказанного 間を置く ма-о оку − сделать паузу. 
Таким образом, при помощи концепта 間 ма в 
Японии сформировался особый стиль формаль-
ного общения с обязательным использованием 
набора стандартных фраз, жестов и проявлени-
ем особого внимания к знакам уважения в меж-
личностном общении, который играет особую 
роль в создании органичного коммуникативно-
го пространства.

На основе концепта 間 ма в японском обще-
стве выстраиваются гармоничные отношения 
между человеком и окружающим миром. Кон-
цепт 間 ма заложен в идее социального про-
странства. В японском языке существуют две 
близкие по семантике лексические единицы, пе-
редающие значение «человек» − 人 хито и 人間 
нингэн. Лексическая единица 人 хито существу-
ет для обозначения обобщенно-отвлечённого 
понятия «человек/люди», а лексическая единица 
間 нингэн, в состав которой входит компонент 
間, указывает на то, что человек находится в 
некоем общем с другими людьми социальном 
пространстве, поэтому она может передавать и 
значение «человечество». В японском обществе 
человек воспринимается не как личность, инди-
видуум, отличающийся от всех остальных, что 
характерно для западной культуры, а как при-
надлежащая обществу его составная часть. 

Идея социальных связей заложена и в слове 
仲間 накама − товарищ, приятель, коллега, со-
служивец, компания, группа, буквально − про-
странство отношений. 

Пространство принимает непосредствен-
ное участие в установлении отношений между 
обществом и личностью. Между основопола-
гающими понятиями идентификации положе-
ния человека в социуме そと сото − вне и うち 
ути − внутри существует пространство 世間 сэ-
кэн − окружение, в котором не следует быть ни 
слишком близким, ни слишком отдалённым от 
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окружающего социума, а уметь выстраивать от-
ношения с учётом 間 ма − правильной дистан-
ции между собой и другими.

Между объективно существующим физи-
ческим миром и его отражением в культуре и 
языке находится зона субъективного восприя-
тия этого мира сознанием. Концепт 間 ма, яв-
ляясь элементом национальной картины мира, 
отражает в языковом сознании японцев ком-
плекс представлений об устройстве мира. 間 

ма − это пространство между материальным и 
духовным, сфера порождения смыслов, кото-
рая может быть заполнена любым значением 
и чувством. Понимание и ощущение концепта 
間 ма во многом определяет культурный кон-
текст коммуникации в Японии. С его помощью 
японцы создали уникальный способ восприя-
тия происходящих событий и взаимодействия в 
пространстве и времени.
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*   *   *

Success in communication between representatives of different cultures is largely determined by the 
way they perceive spatial and temporal categories. Being culture-significant units, they play a special role 
in the process of speech communication. 

Dualistic spatial-temporal nature of “間 ma” concept, its abstractedness, spatial and temporal uncer-
tainty makes its adaptation to Western categories difficult, but correlate to the fundamental concept of 
emptiness in Buddhist metaphysics.

In the Japanese society an optimal relationship between an individual and the world around is be-
ing built on the basis of the “間 ma”concept. It becomes relevant in all spheres of Japanese cultural field: 
architecture, pictorial art, calligraphy, music, Japanese traditional performing arts, flower arrangement 
and garden design. A special attention in the article is given to the consideration of cultural and linguistic 
specifics of the “間 ma” concept, revealing itself in the semantics of linguistic units and largely determining 
the culture of Japanese verbal communication.

Perception of this concept encourages shaping of culturally oriented approach to language teaching and 
overcoming cultural distance in communication with the Japanese.

Key Words: national worldview, “ma” concept, actualization of concept, spatial and temporal catego-
ries, cultural field, aesthetic perception, spatial cognition, communication standards
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В статье сопоставляются имена прилагательные в русском и персидском языках. Прила-
гательные рассматриваются прежде всего с морфологической точки зрения, затем подверга-
ются анализу с лексико-семантической, синтаксической и словообразовательной точек зрения. 
Прилагательные в русском языке в отличие от прилагательных в персидском языке обладают 
такими морфологическими свойствами, как падеж, число, род, окончание, краткость/полнота 
и т.д. Отсутствие подобных морфологических признаков в персидском языке затрудняет и 
усложняет процесс изучения частей речи, в частности имён прилагательных. Поэтому в пер-
вой части статьи большее внимание уделяется морфологическим особенностям частей речи 
персидского языка. Далее анализируются особенности прилагательных в персидском и русском 
языках, приводятся мнения как иранских, так и русских лингвистов. В статье прилагаются 
усилия к тому, чтобы ответить на ряд основных вопросов, связанных с особенностями при-
лагательных в русском и в персидском языке. В заключении содержатся выводы исследования.

Ключевые слова: прилагательные, изафет, падеж, число, род, часть речи, флексия, кра-
ткость/полнота, степени сравнения

Данная статья представляет собой сопоста-
вительный анализ имён прилагательных в 
русском и персидском языках с учётом их 

дифференцирующих морфологических и син-
таксических особенностей с целью облегчить 
процесс изучения прилагательных для студентов, 
изучающих русский как иностранный, на основе 
примеров иллюстрируется сходство и различие 
прилагательных в русском и персидском языках. 
Актуальность исследования обусловлена непре-
кращающейся дискуссией по вопросам, связан-
ным с проблемой различий в разграничении и 
определении имён прилагательных в грамматике 
персидского и русского языков. Результаты ис-
следования показывают, что необходимо пере-
смотреть традиционные критерии классифика-

ции прилагательных в персидском языке, так как 
эта часть речи изучена с грамматической точки 
зрения не столь подробно, как в русском языке. 
Научная новизна исследования заключается в 
том, что впервые в Иране проводится комплекс-
ное многоаспектное сопоставительное описание 
имён прилагательных в персидском и русском 
языках; впервые показаны различия в изучении 
особенностей имён прилагательных в двух язы-
ках. Цель статьи заключается в изучении русских 
и персидских прилагательных с учётом того, что 
персидский язык в отличие от русского не явля-
ется флективным языком. Результаты данного 
исследования могут быть использованы в вузов-
ской практике изучения частей речи, в частности 
имён прилагательных, в ходе обучения русскому 
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языку как иностранному, а также служить полез-
ной научно-исследовательской базой для иран-
ских и русских переводчиков. Основными мето-
дами исследования являются сопоставительный 
и описательный методы,  использующие такие 
приёмы анализа как сопоставление, перевод и 
описание.

Известно, что персидский язык обладает 
ярко выраженными чертами аналитического 
строя; в нём отсутствуют грамматические кате-
гории падежа и рода. Синтаксические функции 
именных частей речи выражаются с помощью 
предлогов, послелога  и изафета [8, с. 47]. По-
этому при отнесении имён к той или иной части 
речи в первую очередь учитываются их лексиче-
ское значение и синтаксическая функция в сло-
восочетании и предложении. Морфологический 
анализ имён прилагательных в персидском язы-
ке выявил, что в персидском языке наблюдается 
слабое различие между именами существитель-
ными и прилагательными. Во многих случаях 
имя (чаще всего непроизводное), взятое вне 
предложения, может быть отнесено к существи-
тельным или прилагательным только по своей 
семантике, так как не обладает внешними отли-
чительными чертами [там же, с. 48], например «

 ключ» и «  грязный». Но и с семантической 
точки зрения ряд имён не может быть с полной 
определённостью отнесён к существительным 
или к прилагательным, так как одновременно 
обозначает признак и носителя признака, на-
пример , . Морфологическая структура 
существительных и прилагательных, а также 
большинство их типов словообразования совпа-
дают [10, с. 35].

В отличие от персидского языка, в русском 
прилагательные обладают всеми вышеуказан-
ными морфологическими признаками, что в зна-
чительной степени облегчает и систематизирует 
изучение данной части речи. Однако при изуче-
нии частей речи русского языка для студентов, 
родным языком которых является персидский, 
могут возникать вопросы, обусловленные осо-
бенностями частей речи в персидском языке. 
Например, в русском языке прилагательное со-
гласуется с определяемым словом в роде, числе и 
падеже, в то время как в персидском языке при-
лагательное не имеет категории рода и числа. 
Поэтому иной раз студенты, изучающие русский 
язык, создают такие словосочетания, как инте-
ресная книги, или книги интересна. 

Результаты исследования показывают, что в 
грамматике персидского языка прилагательные 

определяются как слова, которые обозначают 
свойства и признаки существительного, такие 
как цвет, размер, вкус, вес, материал, и т.д. [15, c. 
49]. Прилагательные в целом называют внешние 
и внутренние свойства существительного. Этих 
качественных свойств существительных так 
много, что в грамматиках персидского языка их 
принято называть «признаками» существитель-
ных. Таким образом, можно  дать более коррект-
ное определение: «Прилагательное – это слово, 
обозначающее какие-либо признаки предметов и 
понятий действительности в целом» [10, с. 33]. 
П. Натель-Ханлари в своей работе «Грамматика 
персидского языка» приводит следующее опре-
деление прилагательных в персидском языке: 
«Прилагательное – это слово, которое дополня-
ет значение существительного и поэтому назы-
вается определением» [9, с. 46]. По утверждению 
Х. Фаршидварда, «прилагательное – это слово, 
отличное от существительных, но их сопро-
вождающее, а также придающее им определи-
тельное значение» [11, с. 252]. Прилагательные, 
как правило, находятся в тесной и неразрыв-
ной связи с существительными. Такие слова как 
«большой », «короткий », «крупный  

», «мягкий », «горячий », «красный 
», «красивый », «дорогой », «лёгкий 
» и тысячи подобных слов, представляют 

собой прилагательные, обозначающие признаки 
существительных, с которыми они сочетают-
ся. Иначе говоря, прилагательные только лишь 
в сочетании с существительным могут выпол-
нять свою морфологическую и синтаксическую 
функцию – выражать категориальное (частереч-
ное) признаковое значение.

Как уже ранее было сказано, в персидском 
языке в отличие от таких языков, как русский, 
прилагательные не обладают определённой 
грамматической и морфологической формой. 
Поэтому при изучении прилагательных пер-
сидского языка особое внимание уделяется рас-
смотрению прилагательных с лексико-семанти-
ческой, а также синтаксической точек зрения. 
Прилагательные в персидском языке с семанти-
ческой точки зрения классифицируются следую-
щим образом: [9, с. 48], [10, с. 36]:

– Качественные прилагательные: Не-
которые прилагательные указывают на тот или 
иной признак обозначаемого имени существи-
тельного. Этот разряд прилагательных в русском 
языке носит название качественных прилага-
тельных. Они указывают на такие признаки как 
вкус, размер, цвет. Например:
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Обозначение вкуса:
Али купил кислые яблоки. 

Обозначение размера:
Отбери крупные яблоки!

– Количественные прилагательные: не-
которые прилагательные обозначают количество 
предметов и указывают их последовательность. 
В персидском языке за неимением определённых 
морфологических форм, все слова, которые до-
полняют в словосочетаниях или предложениях 
значение имени существительного, рассматри-
ваются в качестве прилагательных [10, с. 37]. 
Следовательно, в отличие от грамматики русско-
го языка в персидском языке такие части речи 
как числительные и местоимения рассматрива-
ются как имена прилагательные [там же, с. 41].

Например:
Я купил пять яблок.

В этих двух предложениях употреблено чис-
лительное «пять − ». В варианте на русском 
языке слово «пять» морфологически представ-
ляет собой имя числительное, а синтаксически 
является определением. Однако в персидском 
языке это слово входит в категорию имён при-
лагательных, так как лексически дополняет зна-
чение имени существительного, стоящего по-
сле него. Это связано с тем, что в лингвистике 
персидского языка части речи по большей части 
классифицируются по лексическому значению и 
синтаксической функции, которую они выпол-
няют в словосочетании или предложении. Так-
же:

Он живёт на пятом этаже.

В обоих примерах употреблены порядко-
вые числительные, но как видно, числительное  
« » – «пятый» в персидском языке также вы-
ступает в качестве прилагательного (образуется 
по модели «числительное + суффикс « »)1. Как 
вы уже, наверняка, заметили, порядковые чис-

лительные в русском языке имеют морфологи-
ческие формы и особенности прилагательных, 
но входят в разряд имён числительных.

– Указательные прилагательные: Неко-
торые прилагательные персидского языка вы-
ступают в качестве указательных местоимений 
русского языка. Они, как правило, указывают 
на определяемое слово (имя существительное). 
Они также обозначают близость или дальность 
нахождения предмета. Например:

Обозначение близости:
Этот студент хорошо учится.

Обозначение дальности:
Та женщина живет в Москве.

– Вопросительные прилагательные: Не-
которые прилагательные в персидском языке 
употребляются в качестве вопросительных слов 
и формируют постановку вопросов: какой? (ко-
торый?)  сколько?  и т.д. Эти 
прилагательные в русском языке рассматрива-
ются как вопросительные местоимения. Напри-
мер:

«Какую книгу купил?»
« »
«Сколько у тебя друзей?»
« »
– Неопределённые прилагательные: В 

персидском языке существует категория при-
лагательных, которая придаёт определяемому 
слову значение неопределённости. Эти прилага-
тельные в русском языке рассматриваются как 
неопределённые местоимения, так как они упо-
требляются вместо таких частей речи, как имена 
существительные, прилагательные, числитель-
ные. Например:

«Я купил несколько книг».
« »
«Я никого не видел».
« »
«Некоторые студенты не учатся хорошо».
« »

1 Порядковые количественные прилагательные в персидском языке также образуются присоединением к чис-
лительному суффикса « » к числительным. В этом случае прилагательное ставится перед существительным:  
« » «Третий созыв Меджлиса Исламского совета».

Таблица 1
Cопоставление прилагательных персидского языка с частями речи в русском языке

Разряды прилагательных в 
персидском языке качественные количественные указательные вопросительные неопределённые

Соответствие частям речи в 
русском языке прилагательные числительные местоимение местоимение местоимение
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Как видно, из-за отсутствия определённых 
грамматических форм слов персидского языка 
прилагательные в персидском языке рассматри-
ваются в основном с точки зрения передаваемого 
значения. Поэтому многие из них совпадают с рус-
скими местоимениями или числительными. Но 
так как они дополняют значение определяемого 
слова, то согласно определению прилагательных 
в персидском языке являются прилагательными.

Результаты анализа выявили, что в персид-
ском языке существуют и другие лексико-грам-
матические разряды, которые в русском языке 
совпадают с формами причастий действитель-
ного и страдательного залога:

− Действительные прилагательные 
 − это прилагательные, которые ука-

зывают на субъект в предложениях, то есть тот, 
кто совершает действие или является носителем 
того или иного состояния или признака. С эти-
ми прилагательными употребляются следующие 
суффиксы:

- « » -  спрашивающий,  отлича-
ющий,  вяжущий.

- « » -  бегущий,  ходящий, текущий.
- « » -  красивый,  говорящий,  зор-

кий.
- « » -  покупающий,  требую-

щий.
- « » -  учащий, учитель,  тво-

рящий.
- « » -  угнетатель,  забыва-

ющий.
- « » -  рабочий, работающий,  

победитель, побеждающий.
В основном эти прилагательные совпадают с 

действительными причастиями настоящего вре-
мени в русском языке.

– Страдательные прилагательные 
 – это прилагательные, которые ука-

зывают на объект в предложениях, то есть пред-
мет, на который направлено действие. Эти при-
лагательные образуются от основы прошедшего 
времени глагола и прибавлением суффикса « » к 
основе:

 (прочитанный) 
 (написанный)

Результаты исследования показывают, что в 
русском языке эти прилагательные совпадают со 
страдательными причастиями прошедшего вре-
мени.

В труде «Основные понятия грамматики пер-
сидского языка» под редакцией проф. Ахмада 
Шафаи, рассматривается ещё один разряд при-

лагательных, называемый относительными при-
лагательными. Относительные прилагательные 
( ) указывают на свойства и признаки 
через отношение одного предмета к другому. 
Иначе говоря, эти прилагательные относят при-
знаки одного предмета к другому. Например: те-
геранский ( ), шерстяной ( ), промыш-
ленный ( ), религиозный ( ), торговый  
( ) и т.д. Прилагательные в русском язы-
ке тоже имеют аналогичный разряд. Результаты 
сопоставительного анализа свидетельствуют о 
том, что как в русском, так и в персидском язы-
ке основа относительных прилагательных про-
изводна от другой основы и является сложной 
(образованной по модели «производящая осно-
ва – ПО, наращенная суффиксом»). Например, в 
словосочетаниях:

студенческий автобус ( )
шерстяная кофта ( )
слова «студенческий» и « », «шерстя-

ная» и « » образованы от основ существи-
тельных «студент», « », «шерсть» и « ». 
Эта особенность относительных прилагатель-
ных в персидском языке служит важным отли-
чительным показателем для определения отно-
сительных прилагательных. Например:

тебризский ковер ( )
тегеранские торговцы ( )
В данных словосочетаниях русский суффикс 

–ск и персидский  после суще-
ствительных  и  являются отличитель-
ным морфологическим показателем относитель-
ных прилагательных [11, с. 259]. Также следует 
отметить, что иногда определение самих отно-
сительных прилагательных в персидском язы-
ке затрудняется. Например, в словосочетании  
« » слово « » относится к относи-
тельным прилагательным, а в словосочетании  
«... » слово « » является не 
относительным прилагательным, а абстрактным 
существительным, к которому присоединён дру-
гой суффикс – .

В русском языке рассматривается ещё один 
разряд прилагательных − притяжательные при-
лагательные. Они указывают на принадлеж-
ность какого-либо предмета к какому-либо лицу 
или животному: лисий хвост, мамина книга 
[3, c. 203]. В персидском языке не существует 
данного разряда. Принадлежность выражает-
ся существительными при помощи изафета: 

. Таги Вахидиан Камиар в ра-
боте «Грамматика персидского языка» анализи-
рует персидские прилагательные как прилага-
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тельные, стоящие перед определяемым словом 
(предшествующие ему) ( ) и после 
определяемого слова ( ) [14, с. 69]. В 
персидском языке все вышеприведённые раз-
ряды прилагательных, кроме качественных и 
относительных, преимущественно стоят в пре-
позиции. Качественные и относительные прила-
гательные в персидском языке стоят в постпози-
ции. Например:

 (постпозитивные прилагательные)
 (хорошая книга)

 (деревянная дверь)
 (препозитивные прилагательные)

 (какая книга?)
 (пять книг)

В русском языке, как правило, прилагатель-
ные, выполняющие функцию согласованного 
определения, за исключением некоторых случа-
ев, употребляются перед определяемым словом 
( ). Краткие формы прилагательных 
выступают в качестве прилагательных, стоящих 
после определяемого слова ( ), и вы-
полняют функцию именной части именного ска-
зуемого: Книга интересна.

В работе В.А. Белошапковой «Современный 
русский язык» говорится о том, что «подавля-
ющее большинство прилагательных русского 
языка имеют категории рода, числа и падежа и 
согласуются с определяемым словом (именем су-
ществительным)» [1, с. 144]. В персидском языке 
нет подобных морфологических особенностей. 
С другой стороны, в отличие от персидского 
языка, в русском прилагательные представляют 
две грамматические формы: «полная форма», 
которая в основном выступает в роли согласо-
ванного определения или именной части сказу-
емого, и «краткая форма», выступающая в роли 
сказуемого. В персидском же языке прилагатель-
ные, как правило, выполняют функции опреде-
ления в именной части сказуемого со связкой (

). Например:
«. ») Погода холодная)
В этом предложении прилагательное « » 

выполняет функцию сказуемого ( ) и таким 
образом выражает признак существительного «

» через связку « », то есть « » − «хо-
лодная погода». В русском языке прилагательное 
«холодная» в предложении «Погода – холодная.» 
выполняет синтаксическую функцию составно-
го именного сказуемого.

В русском языке есть прилагательные, кото-
рые употребляются только в краткой форме: рад, 
горазд, виден и т.д. [4, с. 75].

Хосейн Али Юсефи прилагательным ( ) 
противопоставляет существительные, которые 
семантически обозначают значение признака. 
Последнее он именует несогласованным опреде-
лением ( ). Как видно, в современной грам-
матике персидского языка, аналогично русскому 
языку, прилагательное и несогласованное опре-
деления отличаются и разграничиваются друг от 
друга [15, c. 60]. Например,  «учебник 
по физике»,  «ключ от двери». В этих слово-
сочетаниях зависимые компоненты выражены 
именами существительными, но как в русском, 
так и в персидском языках выполняют функцию 
несогласованного определения.

В персидском языке одно и то же слово мо-
жет являться и прилагательным, и наречием: 

 и т.д. В таких случаях часть речи 
слов определяется синтаксически, то есть через 
выявление их синтаксической функции в пред-
ложении или словосочетании:

 (Он хороший парень)
 (прилагательное) 

 (Он хорошо пишет.)
 (наречие)

Русский лингвист В.Г. Костомаров отмечает, 
что в русском языке существует ряд несклоня-
емых прилагательных, заимствованных из дру-
гих европейских языков. Например: беж, люкс,  
мини ... [5, с. 103]. В персидском же языке ввиду 
отсутствия склонения не существует несклоняе-
мых имён прилагательных.

В русском и персидском языках прилагатель-
ные субстантивируются. В таких случаях они 
обычно выступают в качестве имён существи-
тельных. Например:

в персидском:

               
в русском:
рабочий пришёл.

Рабочий день кончился.

Одной из важных морфологических особен-
ностей качественных прилагательных в персид-
ском и русском языках являются степени срав-
нения. Этот морфологический признак особо 
рассматривается в персидских прилагательных 
и является отличительным показателем опре-
деления качественных прилагательных. Как из-
вестно, степени сравнения и в русском, и в пер-
сидском языках делятся на три грамматические 
формы: положительная ( ), сравнительная  
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, превосходная ( ). В пер-
сидском языке сравнительная степень при-
лагательных образуется от положительной 

прибавлением суффикса « », превосходная  
степень  – прибавлением суффикса « », на-
пример:

Таблица 2
Степени сравнения в персидских прилагательных

Прилагательное Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень

Сравнительная степень относится к разряду 
прилагательных, которые употребляются по-
сле определяемого слова, а превосходная форма 
всегда предшествует определяемому слову и со-
единяется с ним при помощи изафета и без из-
афета. Изафет употребляется в том случае, если 
данный предмет выделяется из числа однород-
ных с ним; при этом существительное стоит во 
множественном числе:  самый 
маленький из детей. При отсутствии выделения 
независимо от того, стоит ли превосходная сте-
пень прилагательного перед существительным в 
единственном или во множественном числе, из-
афет не употребляется:  самый ма-
ленький ребёнок,  самые маленькие 
дети [8, c. 818]. В русском языке степени срав-
нения образуются двумя способами: простым и 
составным. Простая форма сравнительной сте-
пени качественных прилагательных образует-
ся опущением окончания в конце прилагатель-
ного положительной степени и прибавлением 
суффиксов -ее или -е к основе прилагательного. 
Составная форма образуется при помощи соче-
тания слов более или менее, а также таких слов 
как весьма, гораздо и др. с положительной сте-
пенью прилагательного. Составная в отличие 
от простой формы обладает морфологически-
ми категориями падежа, числа и рода, а также в 
предложении может выполнять синтаксическую 
функцию согласованного определения и имен-
ной части сказуемого: Марина купила более кра-
сивое платье; Его книга − более интересная, чем 
моя. Превосходная степень также выражается 
простой и составной грамматической формами. 
Простая форма образуется путём прибавления 
суффиксов -ейш или -айш к основе положитель-
ного прилагательного и присоединения соответ-
ствующих окончаний. Составная форма образу-
ется сочетанием определительного местоимения 
самый с положительной формой прилагательно-
го. В некоторых случаях превосходная степень 
прилагательных выражается при помощи не-
которых приставок, таких как «пре-» и «наи-», 

например прекрасный, наилучший. Некоторые 
приставки в русском языке придают сравни-
тельной степени прилагательных значение огра-
ниченности: побольше, поменьше. В персидском 
же языке это значение выражается сочетанием 
слов, имеющих значение ограниченности, с по-
ложительной и сравнительной формами прила-
гательных, например: . При 
образовании простых форм сравнительной и 
превосходной степеней прилагательных в рус-
ском языке в некоторых случаях наблюдается че-
редование конечных звуков, например: сладкий –  
слаще – сладчайший. Как в русском языке, так 
и в персидском языках формы сравнительной 
и превосходной степеней прилагательных мо-
гут образовываться при помощи супплетивных 
корней [6, c. 253], например:

маленький – меньше – меньший
плохой – хуже – худший 
хороший – лучше – лучший

В персидском и русском языках прилагатель-
ные в силу своего лексического значения мо-
гут иметь дополнения (прямое или косвенное). 
Иными словами, прилагательные в обоих язы-
ках могут управлять словами и устанавливать с 
ними соответствующую синтаксическую связь. 
В русском языке эта связь выражается либо па-
дежной, либо предложно-падежной формами, а 
в персидском языке выражается либо предлож-
но-существительной формой, либо формой пря-
мого дополнения с послелогом « » [10, с.70].

Примеры в русском языке:
• Иран богат нефтью.
краткая форма дополнение
• Иран беден водой.
краткая форма дополнение
• Ласковая с детьми воспитательница 

пользуется в детском саду большой любовью.
полная форма дополнение определяемое слово
Примеры в персидском языке:
•  (Он старше 

меня.)
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сравнительная степень дополнение
•  (Я пред-

ставлял его разумным.)
прилагательное послелог определяемое слово
Как видно, в примерах на русском языке 

краткие формы прилагательных богат и беден, а 
также полная форма прилагательного ласковая, 
с одной стороны, исходя из лексического значе-
ния, требуют дополнения, а, с другой стороны, 
согласуются с определяемым словом в роде и 
числе. В первом персидском предложении срав-
нительная степень прилагательного  тре-
бует дополнения с предлогом . Сравнительные 
степени прилагательных могут управлять и дру-
гими предложно-существительными дополне-
ниями, например:

 (Сегод-
няшняя еда вкуснее вчерашней.)

  
(Сегодняшняя еда вкуснее, чем вчера (букв. вче-
рашней еды.)

(Зна-
ния ценнее богатства. Красота души лучше кра-
сивой внешности.)

В предложении меж-
ду прилагательным и определяемым словом на-
блюдается особая синтаксическая связь. В дан-
ном предложении переходный глагол 
представляет собой знаменательную связку, 
которая, сохраняя своё полное лексическое зна-
чение, относит признак к его носителю, а при-
лагательное « » синтаксически отделяется от 
определяемого слова « » послелогом « » [11,  
c. 259]. То же самое можно сказать о прилага-
тельных русского языка:

Он купил интересную книгу.
В данном предложении прилагательное со-

гласовано с определяемым словом в роде, числе 
и падеже. В русском языке есть случаи, в кото-
рых прилагательное полностью или частично 
согласуется с определяемым словом:

– Прилагательное согласуется в роде, чис-
ле и падеже: Хороший дом.

– Во множественном числе прилагатель-
ное согласуется только в двух категориях – в 
числе и в падеже: Интересные книги.

– Прилагательное в именительном падеже 
в сочетании с числительными два/две, три, че-
тыре вовсе не согласуется с определяемым сло-
вом: Два хороших дома.

– В некоторых предложениях в зависимо-
сти от лексического значения глагола прилага-

тельное не согласуется с определяемым словом: 
Он пришёл первым. В данном предложении сло-
во первый выполняет функцию вторичного ска-
зуемого и, с одной стороны, прилагательное со-
гласуется с определяемым словом «он» в роде и 
числе, а с другой стороны, в падеже согласуется 
с глаголом «пришёл».

В русском языке простая форма сравнитель-
ной степени прилагательных выступает в пред-
ложении в качестве именной части сказуемого: 
[2, c. 174].

Он лучше меня. Он был лучше меня.
Полная и краткая формы прилагательных в 

русском языке в сочетании со связками высту-
пают в качестве именной части именного сказу-
емого [1, c. 614]:

Эта книга интересная.
определяемое слово полное прилагательное
Эта книга интересна.
определяемое слово   краткое прилагательное
В персидском языке прилагательные не обла-

дают краткостью/полнотой и поэтому значение 
двух вышеприведённых предложений передаёт-
ся только следующим предложением:

В данном предложении, с одной стороны, 
слово  является прилагательным для под-
лежащего (субъекта), а с другой стороны − вме-
сте со связкой  представляет собой именную 
часть сказуемого.

Хусейн Али Юсефи в книге «Грамматика пер-
сидского языка» пишет: «В персидском языке 
прилагательное в сочетании с существительным 
в основном выполняет функцию определения, а 
без определяемого слова может принимать до-
полнительные функции» [15, c. 56]:

подлежащее

дополнение

Определение 
Как уже отмечалось, прилагательные в пер-

сидском языке не согласуются в числе с опреде-
ляемым словом: .

В русском языке реальный пол некоторых 
несклоняемых слов, а также реальный пол слов 
общего рода, может выражаться прилагательны-
ми: строгий рефери, маленький/маленькая Саша 
[7, c. 219].

В русском языке большинство качественных 
прилагательных образуют качественные наре-
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чия. Многие из них оканчиваются на о, е или и: 
светлый – светло, похожий – похоже, отеческий –  
отечески [6, c. 265].

В персидском языке прилагательные по своей 
структуре могут быть простыми или сложными: 

 (простое прилагательное),  (сложное 
прилагательное). Обращаем ваше внимание на 
такое словосочетание: . Как видите, 
само сложное прилагательное состоит из при-
лагательного и существительного: . Более 
того, само сложное прилагательное сочетается с 
существительным  [12, c. 61].

В персидском языке в отличие от русского 
существует такая структура, в которой прила-
гательное ( ) прибавлением соединительного 
местоимения ( ) выражает структуру 
предложения со связкой « » и определяемым 
словом ( ).  В таких случаях соединитель-
ное местоимение выполняет функцию определя-
емого слова ( ): , , ( ,  

) (Я рад. Ты печален) [13, c. 61]. В 
русском же языке нет подобных слитно-соеди-
нительных местоимений.

По словообразовательной структуре имена 
прилагательные персидского языка делятся на 
простые, производные и сложные. К простым 
относятся слова, состоящие из одной корне-
вой (непроизводной) основы:  ... . 
К производным относятся слова, состоящие из 
корня и аффиксов:   Сложные пред-
ставляют собой либо соединение основ (обычно 
двух):  (несчастный), либо лексикализован-
ные словосочетания:  (пропущенный). 
В персидском языке выделяются следующие ос-
новные способы образования прилагательных 
[8, c. 819].

Для образования имён прилагательных ис-
пользуется большое количество суффиксов, 
среди которых имеются продуктивные и мало-
продуктивные. Большинство из них по своему 
происхождению являются исконно персидски-
ми. Некоторые суффиксы, имеющие разное про-
исхождение, в современном языке совпали по 
звучанию, например,  и  обозначают несколько 
разных суффиксов. Наиболее продуктивными 
суффиксами прилагательных персидского языка 
являются:

 (домашний),  (растительный) (
)

 (влажный),  (печальный);
 (честный, достойный),  (силь-

ный);
 (гневный);

 (позорный);
 (дружеский).

Существует ряд суффиксов, которые исполь-
зуются как для образования существительных, 
так и прилагательных. Вместе с тем, можно 
встретить случаи, когда тот или иной суффикс 
выступает в необычной для себя функции. На-
пример, суффикс существительных  обра-
зует имя прилагательное , суффикс при-
лагательных  – имя существительное  
(завтрак). Встречается немало случаев синони-
мического использования суффиксов, напри-
мер:  (горестный), (уг-
нетатель).

Префиксы используются в основном для об-
разования прилагательных, количество их не-
велико. Префиксы  и  указывают на наличие 
какого-либо качества или свойства: (спо-
собный, талантливый),  (удачливый); пре-
фиксы  и  имеют значение отрицания: 
(безымянный, анонимный),  (неизвест-
ный).

В результате процесса лексикализации про-
исходит превращение словосочетаний (как сво-
бодных, так и фразеологических) в сложные 
слова, обладающие тесной фонетической и лек-
сико-семантической спаянностью своих компо-
нентов. Сложные слова этого типа образуются 
вследствие утраты изафета и частичного пере-
осмысления атрибутивных словосочетаний. Ча-
сто сложные слова образуются вследствие лек-
сикализации разного рода причастных форм от 
свободных и фразеологизированных глаголь-
ных словосочетаний:  («самоотвер-
женный»),  («выскочка»); форм 
повелительного наклонения:  («невеж-
да»). Многие отглагольные формы, являющиеся 
по происхождению причастиями настоящего 
времени и образованные от основ настоящего 
времени глаголов при помощи суффиксов и , 
а также многие причастия «долженствования» 
утратили грамматические признаки причастий 
и превратились в имена прилагательные:  
(«знающий», «мудрец»),  («горячий», «зной-
ный»),  («питьевой»).

Заключение

Рассмотрев особенности имен прилагатель-
ных в персидском и русском языках, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Имена прилагательные в русском языке 
обладают морфологическими признаками рода, 
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числа, окончания, падежа, а также краткости/
полноты, что полностью отсутствует у прилага-
тельных в персидском языке.

2. Имена прилагательные в персидском 
языке, как правило, согласуются с определяе-
мым словом в двух случаях: когда выступают в 
качестве определения ( ) или прямого допол-
нения с послелогом . В русском же языке при-
лагательные согласуются с определяемым сло-
вом.

3. Прилагательные в форме сравнительной 
степени, как в русском, так и в персидском язы-
ке, могут при себе иметь дополнения ( ).

4. В русском языке прилагательные в силу 
морфологических особенностей намного легче 
выделяются как часть речи по сравнению с пер-
сидским языком.

5. В русском языке прилагательные могут 
служить средством обозначения пола некото-
рых несклоняемых существительных, а также 

слов общего рода. Прилагательные в персидском 
языке за неимением категории рода не способны 
выполнять подобной функции.

6. В персидском языке для отнесения слов 
к тому или иному классу прилагательных важ-
ную роль играет лексико-семантический фак-
тор. Грамматический и фонетический факторы 
здесь почти отсутствуют.

7. Из-за отсутствия определённых грамма-
тических форм слов персидского языка прилага-
тельные в персидском языке рассматриваются в 
основном с точки зрения их передаваемого зна-
чения. Поэтому многие из них совпадают с рус-
скими местоимениями или числительными.

8. Прилагательные в персидском языке 
сочетаются с существительными при помощи 
синтаксической связи «изафета». В русском же 
языке прилагательные сочетаются с существи-
тельными при помощи синтаксической связи 
«согласования».
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STUDYING  THE  LANGUAGE  PECULIARITIES   
OF  RUSSIAN  ADJECTIVES  WITH  REGARD   

TO  THE  NATIVE  LANGUAGE  OF  STUDENTS   
IN  THE  IRANIAN  AUDIENCE
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Iran, Tehran, Evin, P.O.Box: 1983969411.

Abstract: The article compares adjectives in Russian and Persian. Adjectives are considered primar-
ily from a morphological point of view, and only then are analyzed from a lexico-semantic, syntactic 
and word-formative perspectives. Adjectives in the Russian language, unlike adjectives in Persian, have 
morphological properties such as case, number, gender, ending, brevity / completeness, etc. The absence of 
such morphological features in the Persian language complicates the process of studying parts of speech, 
and adjectives in particular. Therefore, in the first part of the article, more attention is paid to the mor-
phological features of parts of speech in Persian. Then the adjectives are considered. Further, the features of 
adjectives in Persian and Russian are analyzed, opinions of both Iranian and Russian linguists are given. 
The article aims to answer a number of basic questions related to the peculiarities of adjectives in Russian 
and Persian. The conclusion contains the findings of the study.

Key Words: adjectives, izafet, case, number, gender, part of speech, inflection, shortness/ completeness 
of adjectives, degrees of comparison
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  
УСТАНОВЛЕНИЯ  БАЗОВОЙ  ЦЕННОСТИ  

ARBEIT / РАБОТА  В  АВСТРИЙСКОЙ  
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

А.И. Хлопова 

Московский государственный лингвистический университет
Россия, 119034, Москва, Остоженка 38

Статья посвящена установлению социально-культурного содержания базовой ценности 
Arbeit / работа в австрийской лингвокультуре. В качестве основного метода установления со-
циально-культурного содержания базовой ценности используется свободный ассоциативный 
эксперимент, который был проведён в мае-июле 2018 года в городах Вена, Клагенфурт, Фил-
лах, Линц, Зальцбург. Было установлено, что психологически актуальное ядро базовой ценно-
сти Arbeit / работа подтверждает социально-культурное содержание базовой ценности ав-
стрийцев. К ядерным реакциям австрийских респондентов относятся: Freude / радость (9), 
Anerkennung / признание (6), Stress / большое количество работы (6), Erfolg / успех (5), Motivation 
/ мотивация (4), Geld / деньги (3), Spaß / удовольствие (3). Установлено, что реакции, входящие 
в содержательное ядро базовой ценности Arbeit / работа в австрийской лингвокультуре, как 
правило, положительные. Работа доставляет австрийским респондентам радость и удоволь-
ствие. В ассоциатах однозначно актуализируются компоненты «вознаграждение за работу» и 
«духовные блага» как результат работы. В ядерных и единичных реакциях респондентов прояв-
ляются социально-культурные особенности работы в австрийском обществе: для австрийцев 
важную роль играют коллеги, а не сама работа. Актуальны семантические компоненты «ра-
ботать на себя», «низкая оплата женского труда», «высокая квалификация», «качественное 
образование». Носители австрийской лингвокультуры стремятся повышать образование. Не-
смотря на установленное в ходе эксперимента положительное отношение к работе, австрийцы 
постоянно жалуются на „Stress“, под которым стоит понимать большое количество работы. 

Ключевые слова: социально-культурное содержание, ассоциативный эксперимент, стимул, 
реакция, базовая ценность

Познающий субъект в ходе повседневного 
взаимодействия с миром устанавливает, 
с одной стороны, определённые взаимо-

отношения между явлениями, с другой – живёт 
в мире мнений и представлений. Окружающая 
культура навязывает индивиду присущие ей 
ценности, которые воплощаются в гетеро- и ав-
тостереотипах, в традициях и этнических стере-
отипах.

Под базовыми ценностями понимают со-
вокупность жизненных установок и идеалов, 

которые сами члены этноса считают характер-
ными и важными для своего народа и системно 
реализуют их в своей деятельности [3, 5, 7, 8 и 
др.]. Система базовых ценностей имеет, с одной 
стороны, устойчивую, но, с другой стороны, ди-
намичную структуру, ведь формирование такой 
системы происходит под влиянием разнообраз-
ных факторов. Базовые ценности реализуют-
ся в системе традиций, нравственных идеалов, 
этнических стереотипов и в полной мере –  
в языке.
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Базовые ценности – это, по сути, стереотипы, 
в основе формирования которых лежит эмо-
циональный компонент. Стереотипы являются 
важной составляющей менталитета индивида и 
служат для интерпретации социальной инфор-
мации. У. Липпман определяет стереотипы как 
ментальные схемы, которые долгое время фор-
мируются и функционируют в социуме, это упо-
рядоченные, схематичные, детерминированные 
культурой «картинки» мира «в голове» человека. 
И их функция заключается в том, чтобы эконо-
мить усилия индивида при восприятии сложных 
социальных объектов и защищать его ценности, 
позиции и права [5]. Они базируются на личном 
опыте, принимаются некритично и обуслов-
ливают адаптивное существование человека в 
рамках определённой культуры. Стереотипы 
фиксируются вербально и приобретают про-
позициональные функции: так, У. Квастхофф 
утверждает, что стереотипы – это вербальное 
убеждение, существующее в группе или у еди-
ничной личности, которая является представи-
телем этой группы. Это убеждение существует 
в форме высказывания, которое приписывает 
людям определённые качества или манеру пове-
дения (или отрицает их) в необоснованно упро-
щённом или генерализированном виде и имеет 
тенденцию к эмоционально-оценочному содер-
жанию [11, с. 31] (перевод наш. – А.Х.).

Ю. А. Сорокин отмечал, что стереотипы – 
это особые «семиотические» модели, представ-
ляющие определённую иерархическую сово-
купность актуальных принципов поведения и 
ментального освоения мира [8]. Следовательно, 
содержание стереотипа и базовой ценности мо-
жет быть изучено в психолингвистическом экс-
перименте. 

При этом мы разделяем мнение, согласно 
которому ассоциативный эксперимент (далее  
АЭ. – А.Х.) выявляет языковую реальность, ко-
торая не является копией мира и опосредованно 
отражает его связи и отношения [4; 2].

В своём исследовании мы обращаемся к из-
учению социально-культурного содержания ба-
зовой ценности Arbeit / работа в австрийской 
лингвокультуре. Эта базовая ценность представ-
лена в системе актуальных социальных стерео-
типов. С одной стороны, она поддерживается и 
ментально, и поведенчески, но в то же время мо-
жет изменяться под воздействием факторов, так 
или иначе изменяющих структуру стереотипа. 
Поэтому основным методом исследования в ра-
боте является свободный АЭ. Он даёт возмож-

ность более непосредственно установить содер-
жание ассоциативно-вербальной цепи, потому 
что испытуемый реагирует на слово-стимул пер-
вым пришедшим в голову словом – и это прин-
ципиально, поскольку временной промежуток 
между стимулом и реакцией в этом случае ми-
нимален, что исключает отбор ответов и может 
приблизить реакции респондентов к операци-
ональным. Кроме того, процедура проведения 
свободного АЭ проста, но одновременно с этим 
эффективна, так как АЭ обнаруживает частот-
ность однотипных ассоциаций, тип реакции, 
величину латентных периодов ассоциирования. 

АЭ проводился с испытуемыми в индивиду-
альном порядке в мае-июле 2018 года в городах 
Вена, Клагенфурт, Филлах, Зальцбург, Линц. 
Представителям австрийской лингвокультуры 
экспериментальный материал предъявлялся в 
форме устного опроса. Испытуемые должны 
были дать первую пришедшую на ум реакцию 
на слово-стимул Arbeit / работа. Было опро-
шено 100  респондентов в возрасте от 30 до 40 
лет. Группы формировались с учётом приблизи-
тельно одинакового возраста и сходства интере-
сов испытуемых, что предположительно может 
определять и сходство базовых ценностей испы-
туемых. 

Прежде чем обратиться к анализу реакций, 
рассмотрим некоторые социально-культурные 
особенности, связанные с осуществлением тру-
довой деятельности в Австрии. 

Рабочий день в Австрии начинается очень 
рано, в 7 часов утра. Государственные учрежде-
ния и банки заканчивают работу при этом так-
же рано, в 15.30-16.00. Многие кафе и рестора-
ны работают обычно с 12 до 18.00 или до 20.00, 
исключая столичные. Магазины работают с 9.00 
до 20.00. Школьники начинают учиться в 7.30 и 
заканчивают не позже 15.00. На любой фирме 
есть перерыв на обед, который длится, как пра-
вило, 30 минут. В воскресение, которое принято 
уделять семье и отдыху, магазины в Австрии не 
работают. 

Австрийцы могут позволить себе опоздать 
на работу. Немцы считают, что австрийцы ле-
нивые, и называют их faule Österreicher /ленивые 
австрийцы. В Австрии существует традиция за-
канчивать рабочую неделю в четверг или в пят-
ницу сразу после обеда, так как многие только 
работают в Австрии, но живут в соседних стра-
нах. Хотя рабочий день и начинается в 7.00, но 
на самом деле трудиться начинают только с 7.30, 
так как традицией является совместный завтрак.
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Важным моментом для каждого работающе-
го в Австрии является налог, который может со-
ставлять около 30% заработка. 

В Австрии официально работает больше по-
ловины населения. 14% работающего населения 
работают на себя. 1,67 млн. австрийцев – пенси-
онеры. 400000 жителей Австрии посвящают себя 
домашнему хозяйству [12]. 

Большую роль играют профсоюзы. Здесь 
принято устраивать забастовки и выражать свои 
требования, не боясь увольнения или притесне-
ний со стороны руководства. Однако все детали 
забастовки должны обсуждаться с профсоюза-
ми [12]. 

В Австрии безработные получают пособие. 
Срок выплаты пособия ограничен 18 месяцами. 
Известно, что многие австрийцы, несмотря на 
новые законы, всё ещё с удовольствием остают-
ся безработными (6 % населения в 2016 году), 
хотя к 2018 году количество таких людей снизи-
лось (5,5 % населения) [12].

Австрийцы постоянно жалуются на «стресс», 
под которым понимается «большое количество 
работы». 

На июль 2018 года средняя продолжитель-
ность рабочей недели в Австрии составляла 39 
часов. В июле 2018 года была введена 60-часовая 
рабочая неделя, что было критично воспринято 
общественностью [12].  

Женский труд оплачивается в Австрии часто 
ниже, чем мужской, и составляет только 40-50%. 
Австрийки придерживаются традиции коротко-
го послеродового отпуска [12]. 

В Австрии принято выплачивать тринадца-
тую (а иногда и четырнадцатую) зарплату, что 
помогает при оплате налогов. 

Австрия – страна высококвалифицирован-
ной рабочей силы. Это касается и служащих, и 
рабочих. Они имеют высокий образовательный 
уровень и профессиональную подготовку. 

Уровень безработицы в Австрии в 2018 году 
был 5,5% (Испания – 14,4%, Италия – 10,5%, 
Франция – 9,1%, Хорватия – 9,6%, Литва – 8,3 %, 
Латвия – 7%, Португалия – 6,7 %, Болгария – 6,1 %,  

Швеция – 6%, Польша – 5,8 %, Бельгия – 5,6 %, 
Финляндия – 5,4%, Германия – 3,5%, Чешская 
Республика – 3,1%), таким образом, Австрия от-
носится к странам ЕС с самым низким уровнем 
безработицы [12].

Рассмотрев социально-культурное содер-
жание базовой ценности Arbeit / работа в ав-
стрийской лингвокультуре, отметим, как оно 
отражается и отражается ли в психологически 
реальном содержании базовой ценности, уста-
новленном на основе данных АЭ.

Полученные в АЭ ассоциаты классифициро-
вались в соответствии с моделью ассоциатив-
ного значения В.А. Пищальниковой [6] с целью 
более последовательного их сопоставления; в 
составе ассоциатов и ядерных компонентов ас-
социативного поля (далее АП. – А.Х.) выявля-
лось сходство и различие. Модель ассоциатив-
ного значения включает в себя «принципиально 
функциональное, динамическое соотношение» 
следующих компонентов: понятие, представле-
ние, предметное содержание, ассоциация, опера-
циональные реакции, которые,  в свою очередь, 
могут отображать культурно обусловленные 
смыслы и эмоционально-оценочные cвязи еди-
ниц языка [6].

В эксперименте проявились реакции-поня-
тия, реакции-представления, и эмоционально-
оценочные реакции. Реакции-понятия (18%) 
указывают на усвоение членами общества инва-
риантного значения слова Arbeit / работа. При 
этом большое количество реакций-представле-
ний (34%) и эмоционально-оценочных реакций 
(48%) говорит о наличии у респондентов лич-
ностного смысла. Слово Arbeit / работа актуаль-
но для носителей австрийской лингвокультуры 
и включено респондентами в ассоциативно-вер-
бальную сеть. 

Ввиду большого количества единичных реак-
ций они были разделены внутри каждой группы 
на подгруппы в соответствии с обозначаемыми 
дополнительными признаками. Данные, полу-
ченные в ходе экспериментов, представлены в 
таблице:

Реакции австрийских респондентов 
Реакции-понятия – временная форма работы: Freizeit / свободное время – всего 1;

– способ выполнения рабочей деятельности: Beschäftigung / занятие – всего 1;
– место работы: Arbeitsplatz / рабочее место – всего 1;
– профессия: Beruf / профессия, Dienst / служба, Job / подработка – всего 3;
– организация рабочего процесса: Urlaub / отпуск – всего 1;
– (общественная) организация рабочих: Kollegen / коллеги, Team / команда, Zusammenarbeit / 
сотрудничество – всего 3;
– вознаграждение: Geld / деньги (3), Gehalt / зарплата, Verdienst / заработок – всего 5;
– возможность профессионального роста: Aufstiegsmöglichkeiten / возможности 
профессионального роста, Weiterbildung / повышение квалификации – всего 2;
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Для верной интерпретации результатов АЭ 
смоделируем содержание базовой ценности 
Arbeit / работа на основе толковых словарей не-
мецкого языка.

Основным значением слова Arbeit в толко-
вом словаре немецкого языка DUDEN является 
значение Ausführung eines Auftrags / выполнение 
поручения [10], значит, основной компонент – 
‘выполнение, исполнение’. В качестве основного 
значения в словаре Agricola указано Anstrengung 
/ напряжение [9, S.76]. С основным значением в 
словаре Wahrig [13] совпадают примеры реа-
лизации этого значения: körperliche oder geistige 
Tätigkeit / физическая или умственная деятель-
ность. 

Общим значением в словарях Wahrig [13] и 
Agricola [9] является значение Produkt / продукт, 
Erzeugnis / сделанное. В толковом словаре Wahrig 
[13] отсутствует значение Beruf / профессия, 
Arbeitsplatz / место работы. Вторым значением в 
словаре DUDEN [10] является значение Tätigkeit /  
деятельность; Beschäftigtsein / занятие, оно при-
сутствует в словарях Wahrig [13] и Agricola [9]. 
Следующим значением в словаре DUDEN [10] 
является значение Mühe / усилие, Anstrengung / 
напряжение; Beschwerlichkeit / тягость, Plage / 
мучение, которое является основным в толко-
вом словаре Agricola [9]. Значение Beruf / про-

фессия, Arbeitstätigkeit / трудовая деятельность, 
Arbeitsplatz / рабочее место присутствует только 
в словарях Agricola [9] и DUDEN [10].

В словарях [9], [10] и [13] обнаруживаются 
общие значения Ergebnis / результат, Produkt 
/ продукт, Erzeugnis / сделанное; Produkt aus der 
an einem Körper angreifenden Kraft / продукт силы 
(физический термин). Остальные значения, ко-
торые относятся к определённой области: ‘рабо-
та с лошадью’, ‘тренировка’, ‘натаскивание соба-
ки’, присутствуют только в словаре DUDEN [10].

Сказанное позволит более точно интерпрети-
ровать ассоциаты, полученные в эксперименте. 

Обратимся к анализу реакций с целью уста-
новления психологически актуального значения 
базовой ценности Arbeit / работа. 

I. Понятийные реакции австрийцев пре-
имущественно единичны. К ядерным на осно-
ве частотности можно отнести только реакцию 
Geld / деньги (3). Для австрийцев важно время, 
отведённое на работу, и время, отведённое на 
отдых (Freizeit / свободное время), организация 
рабочего процесса и рабочее место (Arbeitsplatz 
/ рабочее место, Urlaub / отпуск), характер тру-
дового коллектива (Kollegen / коллеги, Team / 
команда, Zusammenarbeit / сотрудничество), 
материальная награда за труд и возможность 
продвижения по карьерной лестнице (Geld / 

Реакции австрийских респондентов 
Реакции-понятия – качество работы: Verantwortung / ответственность – всего 1;

- безработица: Arbeitslosigkeit / безработица – всего 1.
ВСЕГО: 18

Реакции-
представления

– поиск работы: Abwechslung / смена (работы) – всего 1;
– временная форма работы: Zeitvertreib / времяпрепровождение – всего 1;
– организация рабочих: Freunde / друзья – всего 1;
– создание материальных и духовных благ: Existenzsicherung / обеспечение средств к 
существованию, Familie ernähren / прокормить семью, Lebensgrundlage / основа жизни, Lebensstil 
/ стиль жизни, Leben / жизнь, Menschheit / человечество, Sinn / смысл – всего 7;
– следствие работы: Anerkennung / признание (6), Erfahrung / опыт, Leistung / достижение, 
Dankbarkeit / благодарность – всего 9;
– причина работы: Motivation / мотивация (4), Berufung / призвание – всего 5;
– характер рабочей деятельности: Einsatz / участие, Genauigkeit / точность, Integration / 
интеграция, вовлечение, vielfältige / разнообразная – всего 4;
– сфера рабочей деятельности: Geduld / терпение, telefonieren / звонить – всего 2;
– организация рабочего процесса: lernen / учиться (2), Chef / шеф (2) – всего 4.
ВСЕГО: 34.

Эмоционально-
оценочные реакции

Положительные реакции: Freude / радость (9), Erfolg / успех (5), Spaß / удовольствие (3), 
Entfaltung / проявление таланта, Hilfsbereitschaft / готовность помочь, Höflichkeit / вежливость, 
interessant / интересно, lachen / смеяться, produktiv / плодотворная, Respekt / уважение, 
Selbständigkeit / самостоятельность, Selbstbewusstsein / самосознание, Selbstverwirklichung / 
самореализация, Selbstbestimmung / самоопределение – всего 28;
Отрицательные реакции: Stress / большое количество работы (6), Anstrengung / напряжение, 
Arsch / жопа, Druck / давление, Ehrgeiz / тщеславие, eingeschränkt / ограниченный, Härte / 
жёсткость, Konkurrenz / конкуренция, Lohnungleichheit / несправедливость в зарплате, nicht 
frei sein / быть не свободным, müde / уставший, Notwendigkeit / необходимость, stressig / 
напряжённо, schwitzen / потеть, überleben / пережить – всего 20.
ВСЕГО: 48

Таблица 1. Распределение реакций австрийских респондентов
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деньги, Aufstiegsmöglichkeiten / возможности про-
фессионального роста, Weiterbildung / повышение 
квалификации, Gehalt / зарплата, Verdienst / за-
работок). Отметим, что в этом случае актуализи-
руются разные компоненты ассоциирования. Ре-
акции Geld / деньги, Gehalt / зарплата, Verdienst /  
заработок указывают именно на материальное 
вознаграждение, а реакции Aufstiegsmöglichkeiten /  
возможности профессионального роста, 
Weiterbildung / повышение квалификации хотя и 

связаны с достижением определённых благ, ука-
зывают именно на профессиональный рост. Ре-
спонденты чётко разделяют профессиональную 
занятость и отличают основную работу от под-
работки (Beruf / профессия, Job / подработка), вы-
деляя при этом служебную деятельность (Dienst / 
служба). При этом актуализируется компоненты 
‘профессия’ и ‘дополнительные работы’. 

Результаты анализа понятийных реакций 
представлены в диаграмме: 

Наибольшее количество австрийских поня-
тийных реакций отражают компоненты возна-
граждение (31%) и профессия (19%).

II. Следующая группа реакций – представ-
ления. Реакции Anerkennung / признание (6), 
Motivation / мотивация (4) являются ядерными. 
При этом актуализируются компоненты ‘след-
ствие работы’ и ‘причины работы’. Ядерная 
реакция Anerkennung / признание указывает на 
социальный престиж. Реакция Motivation / мо-
тивация выражает необходимость мотивации 
труда. Интересна реакция Berufung ‘призвание’, 
которая указывает на важность для австрий-
ского респондента не просто наличия работы, а 
работы по душе. В этом случае также актуали-
зируется компонент причина работы. Это под-

тверждают реакции, которые начинаются с ком-
поненты Leben / жизнь: Lebensgrundlage / основа 
жизни, Lebensstil / стиль жизни, Leben / жизнь. 
Эти реакции, а также реакции Menschheit / чело-
вечество, Sinn / смысл подтверждают идею о том, 
что работа является базовой ценностью. Реак-
ция Chef / шеф была по нашей просьбе объясне-
на респондентами, так как она могла входить в 
подгруппу результат работы, если бы респон-
денты представляли на этой должности себя. 
Оба респондента в нашем эксперименте пред-
ставляли себе своего руководителя. Таким обра-
зом, в представлениях актуализируются следую-
щие семантические компоненты: поиск работы, 
временная форма работы, организация рабочих, 
создание материальных и духовных благ, след-

Диаграмма 1. Распределение австрийских понятийных реакций

Диаграмма 2. Распределение австрийских реакций-представлений
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ствие работы, причина работы, характер ра-
бочей деятельности, сфера рабочей деятельно-
сти, организация рабочего процесса. При этом 
наибольшее количество реакций актуализирует 
компонент следствие работы. 

III. 58% эмоционально-оценочных реак-
ций австрийских респондентов положитель-
ные и 42% отрицательные. Положительные 
реакции Freude / радость (9), Erfolg / успех (5), 
Spaß / удовольствие (3) мы отнесли к ядерным 
по критерию частотности. При этом в ука-
занных эмоционально-оценочных реакциях 
актуализируется компонент положительный 
результат работы, достижение определён-
ных результатов: Erfolg / успех (5), produktiv / 
плодотворная, Respekt уважение, Selbständigkeit 
/ самостоятельность, Selbstbewusstsein / само-
сознание, Selbstverwirklichung / самореализация, 
Selbstbestimmung / самоопределение. Отметим, 
что четыре реакции объединены компонентом 
selbst / само. 

Анализ эмоционально-оценочных компонен-
тов АП показывает, что у австрийских респон-
дентов работа связана с их личными интересами, 

в том числе и с самосовершенствованием. Среди 
отрицательных реакций австрийцев отметим 
Stress / большое количество работы и stressig / 
напряжённо, при этом реакция Stress относит-
ся к ядерным. Для австрийцев актуальны уста-
лость, отсутствие свободы, необходимость ра-
боты (nicht frei sein / быть не свободным, müde / 
уставший, Notwendigkeit / необходимость). Еди-
ничные реакции Druck / давление, Härte / жёст-
кость и Konkurrenz / конкуренция также связаны 
с негативным отношением к работе. Интересна 
реакция überleben / пережить. Этот глагол име-
ет негативную коннотацию и понимается как 
выжить, остаться после чего-то в живых [1], 
например, пережить войну, операцию, земле-
трясение, что подчёркивает отрицательное от-
ношение к работе.

Культурологические, деривационные и фор-
мально-грамматические ассоциаты у австрий-
ских респондентов не выявлены.

Сравнение семного поля на основе толковых 
словарей немецкого языка, АП Arbeit / работа и 
социально-культурных особенностей работы в 
австрийском обществе представлено в таблице:

Толковые словари Социально-культурные особенности АП
Ergebnis / результат,
Produkt / продукт,
Erzeugnis / сделанное;
Produkt aus der an einem Körper 
angreifenden Kraft / продукт силы 
(физический термин).

Отдых, совместный завтрак, 
самозанятость, пособие по 
безработице, Stress, низкая 
оплата женского труда, высокая 
квалификация, высокое образование.

Ядро:
Freude / радость,  Anerkennung / признание, 
Stress / большое количество работы, 
Erfolg / успех, Motivation / мотивация, Geld / 
деньги, Spaß / удовольствие.
Совпадающие единичные реакции: Urlaub / 
отпуск, Kollegen / коллеги, Team / команда, 
Zusammenarbeit / сотрудничество, Geld 
/ деньги (3), Gehalt / зарплата, Verdi-
enst / заработок, Aufstiegsmöglichkeiten / 
возможности профессионального роста, 
Weiterbildung / повышение квалификации, 
Arbeitslosigkeit / безработица, Selbstän-
digkeit / самостоятельность, Selbstbe-
wusstsein / самосознание, Selbstverwirklic-
hung / самореализация, Selbstbestimmung 
/ самоопределение, Lohnungleichheit / 
несправедливость в зарплате

К ядерным реакциям австрийских респонден-
тов относятся: Freude / радость (9), Anerkennung /  
признание (6), Stress / большое количество  
работы (6), Erfolg / успех (5), Motivation / мотива-
ция (4), Geld/ деньги (3), Spaß / удовольствие (3).  
Реакции, входящие в содержательное ядро ба-
зовой ценности Arbeit (работа), в австрийской 
лингвокультуре, как правило, положительные. 
В ассоциатах однозначно актуализируются ком-
поненты вознаграждение за работу и получение 
духовных благ. Первый компонент проявляет-

ся в предметных реакциях, поэтому можно ут-
верждать, что он отражает психологически ак-
туальное содержание базовой ценности Arbeit /
работа. При этом первый компонент вознаграж-
дение за работу не входит в инвариантное зна-
чение слова, установленное по данным толковых 
словарей. Другие компоненты АП Anerkennung / 
признание, Erfolg / успех, Geld / деньги, являясь 
определённым следствием работы, реализуют 
один из компонентов инварианта – Ergebnis / 
результат. В ядерных и единичных реакциях 

Таблица 2. Сравнение семного поля Arbeit /работа, АП и социально-культурных особенностей 
работы в австрийском обществе
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респондентов, полученных на основе АЭ, про-
являются социально-культурные особенности 
работы в австрийском обществе: для австрийцев 
важную роль играют коллеги, а не сама работа, 
многие австрийцы хотят быть самозанятыми и 
работают на себя, женский труд оплачивается в 
Австрии ниже, чем мужской, австрийские рабо-
чие имеют высокую квалификацию, а студенты –  

качественное образование, которое они стре-
мятся повышать, австрийцы жалуются на Stress /  
большое количество работы. Тот факт, что со-
циально-культурное содержание проявляется 
в реакциях австрийцев, может свидетельство-
вать о верном установлении и актуальности 
социально-культурного содержания базовой  
ценности.
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Abstract: The article is devoted to the establishment of the socio-cultural content of the basic value 
“Arbeit”/ work in the Austrian linguistic culture. As the main method of establishing the socio-cultural 
content of the basic value, a free associative experiment was used. It was conducted with linguistic culture 
carriers from May to July in 2018 in Vienna, Klagenfurt, Villach, Linz, Salzburg. It was found that the 
psychologically relevant core of the basic value “Arbeit” / work confirms the socio-cultural content of the 
Austrian basic value. Austrian respondents’ nuclear reactions include: Freude / joy (9), Anerkennung / 
recognition (6), Stress / large amount of work (6), Erfolg / success (5), Motivation / motivation (4), Geld / 
money (3), Spaß / pleasure (3). The reactions that are part of the core of the lexemе’s value in the Austrian 
linguistic culture are rather positive. Work in general gives the Austrian respondents joy and pleasure. 
However, they mention a great amount of work. The associates unambiguously update the components 
of remuneration for work and the receipt of mental benefits. In the nuclear and individual responses of 
respondents, obtained on the basis of an associative experiment, social and cultural features of work in 
Austrian society are manifested: for the Austrians colleagues do play an important role, not the work itself, 
many Austrians want to be self-employed and work for themselves, female labor is lower paid in Austria 
than male work, Austrian workers are highly qualified, and students have a qualified education that they 
strive to improve, Austrians complain about Stress / a lot of work. The fact that the socio-cultural content 
is manifested in the reactions of the Austrians may indicate the correct establishment and relevance of the 
socio-cultural content of the basic value.

Key Words: socio-cultural content, associative experiment, stimulus, reaction, basic value
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РУССКИЕ  ОБОСОБЛЕННЫЕ  
СОГЛАСОВАННЫЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  В  ЗЕРКАЛЕ  

ПЕРСИДСКОГО  ЯЗЫКА
М. Алияри Шорехдели, М.Р. Мохаммади, Р. Шоджаи

Университет Тарбиат Модарес: Иран, Тегеран, 14115-111, ул. Джалал Ал-э Ахмад,
факультет гуманитарных наук, кафедра русского языка.

Данная статья посвящена сопоставительному анализу предложений с обособленными со-
гласованными определениями в русском и персидском языках. Обособление является одним из 
наиболее употребительных способов осложнения простых предложений в русском языке. Обо-
собление в русском языке представляет собой намеренное ритмико-интонационное выделение 
второстепенных членов предложении с целью придать им смысловую и синтаксическую само-
стоятельность в предложении. Условия и способы обособления второстепенных членов предло-
жения в русском языке, разграничение простых предложений с обособленными членами от слож-
ных, а также перевод данных предложений всегда вызывают трудности у иранских студентов, 
что обусловливает необходимость проведения исследования сравнительно-сопоставительного 
характера по этой теме. Новизна исследования видится в том, что впервые вопрос об обосо-
бленных согласованных определениях рассматривается в аспекте сопоставления русского и пер-
сидского языков на материале переводов художественных произведений. Анализ проводится на 
основе 70 собранных примеров из разных русских художественных произведений, которые были 
переведены на персидский язык. Анализ показывает, что употребление союза «ke» и добавление 
артикля «ye / i» к определяемому слову в персидском языке в большей степени соответствует 
русским обособленным согласованным определениям. 

Ключевые слова: обособление, согласованное определение, осложнённое предложение, про-
стое предложение, второстепенные члены, русский язык, персидский язык

Обособление является одним из продук-
тивных способов осложнения простых 
предложений в русском языке. «Обосо-

бление – это ритмико-интонационное выделе-
ние неглавного члена предложения в целях сооб-
щения ему самостоятельной коммуникативной 
значимости» [12, с. 340]. Вопрос об обособлен-
ных определениях в русском языке исследовал-
ся многими исследователями (такими как А. М. 
Пешковский [3], С. В. Вяткина [6], Н. С. Валгина 
[1], Д.Э. Розенталь [4] и др.). В персидском язы-
ке, так же как и в русском, второстепенные чле-
ны предложения, такие как vābaste «определе-
ние», maful «дополнение», zarf «обстоятельство», 
badal «приложение», а также jomalāt-e motareze 

«вводные конструкции» выделяются, но спосо-
бы и условия их выделения мало изучены, к тому 
же нечётко классифицированы в отличие от их 
аналогов в русском языке.

Ш. Махутьян в своей книге «Персидская 
грамматика с типологической точки зрения» 
[14, с. 118] , употребляя термин barjestesāzi «вы-
деление», указывает на следующие способы 
выделения членов предложения в персидском  
языке:

1. Перенос выделяемого слова на начало 
предложения. В приведённых ниже примерах 
скобки указывают на положение выделяемого 
члена предложения в соответствии с нормой 
персидской грамматики. 

DOI: 10.24833/2410-2423-2019-3-19-118-124
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– прямое дополнение: Māhi behtare (Māhi) 
naxore. – букв. Рыбу [ему/ей] лучше (Рыбу) не 
есть.

– косвенное дополнение: Be Mahin belit rā 
(Be Mahin) dādam. – букв. Махину билет (Махи-
ну) дал.

– косвенное дополнение с предлогом: Bā 
Aqdas man (Bā Aqdas) raftam teātr. – букв. С Агда-
сом я (С Агдасом) пошёл в театр.

– наречие: Bā otobus Parviz (Bā otobus) raft 
Shirāz. – букв. На автобусе Парвиз (На автобусе) 
поехал в Шираз.

2. Использование послелога rā / (разг.) ro / по-
сле членов предложения, кроме прямого допол-
нения:

Kamāl emšab ro injā mimune. – букв. Камал се-
годня вечером здесь остаётся. 

Danešāmuzān az xāne ta madrese rā piyāde 
miravand. – букв. Ученики от дома до школы 
пешком идут.

В этих примерах обособление осуществляет-
ся употреблением послелога rā /ro после обстоя-
тельства времени и места. Следует отметить, что 
по правилам персидской грамматики послелог 
rā /ro употребляется после прямого дополнения. 
При этом обособляемый член предложения мо-
жет переноситься на начало фразы, таким обра-
зом достигается его дополнительное выделение: 
Emšab ro Kamāl inja mimune – букв. Сегодня ве-
чером Камал здесь остаётся [14, с. 118-122]. 

В работе Ю.А. Рубинчика «Грамматика со-
временного персидского литературного языка» 
рассматривается обособление приименных до-
полнений и определений, выраженных суще-
ствительными и личными местоимениями, а так-
же обособление постпозитивных определений, 
выраженных прилагательными. С точки зрения 
автора, обособление приименных дополнений и 
определений, выраженных существительными и 
личными местоимениями, осуществляется с по-
мощью особой грамматической конструкции: 
выделяемое слово ставится впереди всего пред-
ложения, а вместо него при подчиняющем члене 
предложения употребляется соответствующее 
энклитическое местоимение, которое соотно-
сительно с выделяемым словом и повторяет его. 
После обособленного члена возникает пауза: asb 
qeymat-aš gerān ast ‘Цена лошади (Лошадь, цена её) 
высока’ [5, с. 477], а обособление постпозитивных 
определений, выраженных прилагательными, 
достигается путём постановки выделительного 
артикля после определяемого слова: mard-i āqel 
‘какой-то умный мужчина’. В данном примере 

артикль выполняет выделительную функцию, од-
нако обычно в общелитературном языке он упо-
требляется после определения, а не после опре-
деляемого слова. Употребляясь непосредственно 
после имени, артикль создаёт необходимость воз-
никновения паузы: Vey tab-i nāārām dāšt ‘ У него 
был беспокойный характер’ [5, с. 478].

Автор добавляет, что «в тех случаях, когда 
постпозитивное определение относится к имен-
ной части составного сказуемого, его в целях 
выделения ставят после глагольной части, а по-
сле предикативного члена употребляют выдели-
тельный артикль: U mard-i bud nirumand ‘Он был 
человеком сильным’. В результате такой пере-
становки достигается ещё большее выделение 
предикативной части сказуемого, а обособление 
переходит в инверсию» [там же, с. 478].

Цель данной работы – на основе около 70 при-
меров, собранных из разных художественных 
произведений, сопоставить способы обособле-
ния согласовенных определений, выражающих-
ся причастными оборотами или прилагательны-
ми в русском и персидском языках.

В русском языке обособленное определение 
является «продуктивным приёмом осложнения 
структуры простого предложения. Благодаря обо-
соблению выражаемый определением признак ак-
туализируется, а всё содержание обособленного 
члена приобретает характер дополнительного вы-
сказывания о предмете, который обозначен опре-
деляемым существительным» [7, с. 691].

Как известно, согласованные определения в 
русском языке выражаются прилагательными 
или причастиями с зависимыми словами, при-
тяжательными местоимениями и порядковыми 
числительными. Согласованные определения в 
русском языке могут быть обособленными в со-
ответствии с общими или частными условиями. 
Например, согласованные определения обосо-
бляются, если они стоят после определяемого 
слова или когда они отделены от определяемо-
го слова другими членами предложения. Кроме 
общих условий существуют некоторые частные 
условия. В качестве частных условий для обосо-
бления определений можно выделить следую-
щие случаи:

– любые определения, относящиеся к лич-
ному местоимению, обязательно обособляются 
независимо от их места нахождения в предложе-
нии;

– одиночные согласованные постпози-
тивные определения обособляются, если перед 
определяемым словом есть другое определение;
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– препозитивные распространённые опре-
деления обособляются при наличии добавочно-
го обстоятельственного оттенка;

– одиночные постпозитивные согласован-
ные определения обособляются, если они быва-
ют однородными членами предложения;

– обособляются определения под влияни-
ем комбинации с другими обособленными опре-
делениями [7, с. 691-692]. 

В данной работе для того, чтобы найти под-
ходящие эквиваленты в персидском языке, мы 
анализировали около 70 примеров из русской 
художественной литературы, которые были 
переведены на персидский язык. Примеры со-
браны из разных источников, названия которых 
указаны в списке литературы. Анализ перевода 
примеров показывает, что русские обособлен-
ные согласованные определения выражаются в 
персидском языке следующими способами:

– при помощи союза «ke» с добавлением 
артикля «ye / i » к определяемому слову:

1. Я долго любовался его лицом, кротким и 
ясным, как вечернее небо [9]. 

Man modat-i tulāni be qiyāfe-ye u ke mesle 
āsemān-e šāmgāhi jazāb va monazah bud xire 
šodam [18]. 

Русские обособленные определения «крот-
кое» и «ясное» в этом примере переводятся 
на персидский язык прилагательными jazāb и 
monazah. В персидском языке обособление осу-
ществляется с помощью определительного при-
даточного предложения.

2. Он поглядел на неё, и злоба, выразивша-
яся в её лице, испугала его [8]. 

Stepān Ārkādič be u negāh mikard va kine-i ke dar 
čehre-ye u namāyān bud be vahšataš andāxt [15]. 

3. Старик, сидевший с ним, уже давно ушёл 
домой [8].

Pirmard-i ke pahlu-yaš nešaste bud modathā 
bud ke be xāne raft-e bud [15]. 

Как видно из примеров, русские согласован-
ные определения, выраженные причастными 
оборотами, переводятся на персидский язык 
описательно, то есть с помощью придаточных 
определительных предложений. Вышеуказан-
ные персидские переводы семантически совпа-
дают с русскими предложениями, но по грам-
матической структуре они отличаются, то есть 
русские простые предложения с обособленными 
определениями переводятся на персидский язык 
сложноподчинёнными предложениями. 

– при помощи союза «ke» без добавления 
«ye/i» к определяемому слову:

4. Левин, не замечаемый народом, продол-
жал лежать на копне и смотреть, слушать и ду-
мать [8].

Levin, ke kasi motavajjeh-e hozuraš nabud, 
hamčenān ru-ye kyme lamideh mānde bud va be 
nezāre va šenidan va andišidan edāme midād [15].

В этом примере русский причастный оборот 
переводится на персидский язык придаточным 
определительным предложением, и обособление 
осуществляется посредством союза «ke».

5. Приказчик, ездивший к купцу, приехал и 
привёз часть денег за пшеницу [8].

Mobāšer ke be nazd-e tājer rafte bud āmade va 
qesmati az pul-e gandom rā āvarde bud [15]. 

Причастный оборот в данном примере также 
переводится на персидский язык придаточным 
определительным предложением.

– при помощи отдаления определения от 
определяемого существительного:

6. В половине июля к Левину явился старо-
ста сестриной деревни, находившейся за двад-
цать вёрст от Покровского, с отчётом о ходе 
дел и о покосе [8].

Avāset-e žuiyye, kadxodā-ye deh-e xāhare Levin, 
vāqe dar bist versti-e Pākroskāyā, nazde u āmad tā 
gozāreše kārhā-ye jāri va vaz-e dero rā be u bedahad 
[15]. 

В русском примере причастный оборот на-
ходится после определяемого слова и обосо-
бляется, но в переводе на персидский язык по-
казателем обособления является дистантная 
постановка определения и определяемого слова. 
Причастие «находившаяся» переводится на пер-
сидский язык причастием арабского происхож-
дения vāqe’. Как видно из перевода, в персидском 
предложении, как и в русском, определение вы-
деляется в середине с двух сторон запятыми. 

– при помощи переноса определения на 
начало предложения: 

Место определения в предложении играет 
важную роль при обособлении в обоих языках. 

7. Ему запало в душу слово, сказанное Да-
рьей Александровной в Москве, о том, что, ре-
шаясь на развод, он думает о себе, а не думает, 
что этим он губит её безвозвратно [8].

Gofte-ye Dāriā Aleksāndrovnā dar Mosko be u, 
ke bā tasmim be talāq faqat dar qam-e hāl-e xiš ast 
va fekr nemikonad ke bā in kār bāese tabāhi-e jobrān 
nāpazir-e Annā mišavad, be delaš nešaste va dar 
zehnaš zabt šode bud [15]. 

В персидском переводе определение перено-
сится на начало предложения и обособляется. В 
данном примере русское причастие переводит-
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ся на персидский язык при помощи причастия 
прошедшего времени.

– при помощи союзов garče, če и др.: 
8. Вронский, не привыкший замечать под-

робности, заметил, однако, теперь удивлённое 
выражение, с которым швейцар взглянул на него 
[8].

Vronski garče ādat nadāšt be joziyyāt tavajjoh 
konad motavajjeh-e negāh-e saršar az heyrati ke 
darbān be u andāxt šod [15]. 

В этом примере русский причастный обо-
рот переводится на персидский язык придаточ-
ным предложением с уступительным союзом  
garče. 

Посредством данного способа переводятся на 
персидский язык также русские обособленные 
определения, выраженные прилагательными: 

9. Любимые лица, мёртвые и живые, при-
ходят на память [9].

Čehrehāye dustdāštani, če morde če zende, dar 
zehn-e šomā mojasam migardad [18]. 

В этом примере русские согласованные опре-
деления переводятся на персидский язык при-
лагательными, и обособление осуществляется с 
помощью парных союзов če...če. 

– при помощи повтора определяемого 
слова:

Другим способом обособления в персидском 
языке является повтор определяемого слова. 

10... Особенно понравились мне глаза, боль-
шие и грустные [9].

Ānče ke maxsusan marā majzub kard, češmān-aš 
bud, češmān-e bozorg va maqmum [18].

В данном примере согласованные определе-
ния в русском языке стоят после определяемого 
слова, поэтому обособляются, но в персидском 
языке обособление определений осуществляет-
ся повторением определяемого слова «češmān». 

Согласованные определения в русском языке 
переводятся на персидский язык также прилага-
тельными.

– при помощи употребления предлож-
ных оборотов:

11. Дверь растворилась – и весёлый, свежий, 
румяный появился Николай Петрович [10].

Dar bāz šod va Nikolay Petrovič bā surat-i šādāb 
va golgun vārede otāq šod [16].

При переводе на персидский язык употре-
бляется предложный оборот (bā surat-i), уточ-
няющий характеристику подлежащего, то есть 
характеристику Николая Петровича. 

– при помощи постпозитивного опреде-
ления по отношению к определяемому слову:

12. Алёша, задумчивый, направился к отцу 
[2].

Ālušā, qarq-e tafakor, be didan-e pedaraš raft 
[13].

В данном примере прилагательное в русском 
языке находится после собственного существи-
тельного «Алёша», поэтому обособляется и 
выделяется с двух сторон запятыми, а на пер-
сидский язык это прилагательное переводится 
именным словосочетанием и, как в русском язы-
ке, находится после определяемого слова, обосо-
бляется и выделяется с двух сторон запятыми.

Следует отметить, что в нашем корпусе 
примеров есть русские предложения, которые 
обособляются посредством постпозитивно-
го определения, выраженного причастием или 
прилагательным, но при переводе на персидский 
язык обособление не осуществляется, но пере-
даётся атрибутивным словосочетанием.

13. Молодому человеку, влюблённому, невоз-
можно не проболтаться…[11].

Javān-e āšeq nemitavānad jelow-e zabānaš rā 
begirad…[17]. 

14. На крик его явился смотритель, заспан-
ный [11].

Bā faryād-e u sar ro kale-e masul-e xābālud-e 
čāpārxāne peydā šod [17].

Как видно из приведённых примеров, в рус-
ских предложениях обособление осуществляет-
ся постпозитивными определениями, в то время 
как в персидских предложениях обособление 
отсутствует. Нужно отметить, что русские опре-
деления, выраженные причастиями, в данных 
примерах переводятся на персидский язык при-
лагательными.

Заключение

В результате проведённого исследования мы 
пришли к следующим выводам:

1. В персидском языке в отличие от русского 
вопрос об обособлении членов предложений мало 
изучен. Как в русском, так и в персидском языках 
все второстепенные члены предложения могут 
быть обособленными в целях сообщения им само-
стоятельной коммуникативной значимости. 

2. При переводе русских обособленных со-
гласованных определений на персидский язык 
обособление осуществляется следующими сред-
ствами: 

а) с помощью союза «ke» с добавлением 
или без добавления артикля ye / i»» к определяе-
мому слову; 
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б) посредством дистантной постановки 
определения и определяемого слова;

в) с помощью переноса определения на на-
чало предложения;

г) употреблением союзов garče, če и др.;
д) с помощью повторения определяемого 

слова;
е) с помощью употребления предложных 

оборотов;
ж) с помощью постановки определения по-

сле определяемого слова.
3. Анализ примеров показывает, что наи-

более продуктивным способом соответствия 

русских обособленных согласованных определе-
ний в персидском языке является употребление 
союза «ke» и добавление артикля «ye / i» к опре-
деляемому слову. В данных случаях простые рус-
ские предложения переводятся на персидский 
язык сложноподчинёнными предложениями.

4. В нашем корпусе примеров есть русские 
предложения, которые обособляются посред-
ством постпозитивного определения, выражен-
ного причастием или прилагательным, но при 
переводе на персидский язык обособление не 
осуществляется.
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RUSSIAN  DETACHED  COORDINATED  ATTRIBUTES  
IN  THE  MIRROR  OF  THE  PERSIAN  LANGUAGE
Aliyari Shorehdeli Mahboubeh, Mohammadi Mohammad Reza, Shojaee Reyhane 

Tarbiat Modares University, Iran, Tehran, 
Jalal AleAhmad, P.O.Box: 14115-111

Abstract: This article is focused on a comparative analysis of sentences with detached coordinated at-
tributes in the Russian and Persian languages. Detachment is one of the most common ways of complicat-
ing simple sentences in the Russian language. Detachment in the Russian language is realized by a change 
of a rhythmic structure and intonation of the secondary member of the sentence in order to give them a 
semantic and syntactic independence in the sentence. The conditions and ways of detaching the second-
ary members of the sentence in the Russian language, differentiation of simple sentences with detached 
members from complex ones, as well as translation of these sentences always cause difficulties for Iranian 
students. It is therefore necessary to conduct contrastive-comparative studies in this field. The novelty of 
the research is determined by the fact that for the first time the question of detached coordinated attributes 
has been considered in a comparative Russian-Persian study by drawing on translation of literary texts. 
The analysis is carried out on the basis of 70 examples, collected from various Russian literary works that 
have been translated into Persian. Our analysis shows that the use of the conjunction [ke] and the addi-
tion [ye / i] to the defined word in Persian are the most matching Russian detached coordinated attributes. 

Key Words: detachment, coordinated attributes, expanded sentence, simple sentence, secondary parts 
of the sentence, the Russian language, the Persian language
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THE  TELEVISUALLY  COMPROMISED  SPACES   
IN RINGU  AND  “TV  PEOPLE”

Masaki Mori

The University of Georgia, Department of Comparative Literature and Intercultural Studies,
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 The short story “TV People” by Murakami Haruki and a pair of horror movies “Ringu” by Nakata 
Hideo came out in the last decade of the twentieth century and addresses the nineties’ situation of 
televisual permeation in the form of non-human figures coming out of the TV screen. Nakata’s films typify 
an updated version of a conventional ghost story, while Murakami’s text assumes unreality of another sort 
in the midst of ordinary life. As paranormal phenomena in J. Hillis Miller’s definition, the intruders of the 
space adjacent to the TV set in both cases affect not only TV watchers in the fictional plane but also film 
viewers and text readers outside of it in the threefold spatial dynamics. Although they differ in terms of 
the kind of fear they inspire or covertly insinuate, the works of two different modes foreshadow in tandem 
human dependency on information technology in the Internet age.

Key words: Murakami Haruki, Nakata Hideo, paranormal, Ringu, TV People, televisual

The televisual media significantly affected hu-
man life for decades since the proliferation of 
TV, even before the arrival of the cyberspace 

that has drastically expanded its reach. In this cur-
rent situation, it is meaningful to go back to the pre-
cise moment in recent history when TV thoroughly 
integrated itself into human life prior to the full ad-
vent of digitized technology and communication in 
order to examine the nature of contact between peo-
ple and televisual media, because how we live our 
current life has evolved as an extension from that 
near past. Of particular interest here is the triple spa-
tial dynamics that involves the televisual field proper 
to TV, the fictional plane inhabited by the character 
watching TV, and the space of the film spectator or 
the text reader outside the fictional plane, demon-
strated by two pieces from Japan at the end of the 
twentieth century.1

“TV pīpuru TV ピープル [TV People]” (1989),2 
one of the early short stories by Murakami Haruki 

村上春樹 (1949-), shares the same pre-digitized 
technological setting with a pair of popular Japanese 
horror films, Ringu リング [Ring] (1998, 1999)3, di-
rected by Nakata Hideo 中田秀夫 (1961-). For the 
subject matter, they both center on the analog, non-
flat TV set that needs an antenna for its one-direc-
tional radio reception with channel options severely 
limited in today’s standard. In the case of Ringu, the 
setting is doubly outdated with the videocassette 
system that, combined with analog TV, plays a piv-
otal role and yet has long given place to more effi-
cient, powerful forms of visual reproduction when 
DVD that replaced it is becoming obsolescent. Both 
featuring agents of paranormal nature in J. Hillis 
Miller’s definition, the short story and the films of-
fer intriguing points of convergence and difference. 
And one simple, related question pertains to them 
with regard to why, in spite of the same technolog-
ical settings and a similar motif, Ringu the films re-
main globally recognizable through the horror they 

DOI: 10.24833/2410-2423-2019-3-19-125-130

1 This article is based on the presentation that I made at the 6th Annual International Conference on Language, Literature & Linguistics in 
Singapore, 2017.  See Mori 135-137.

2 The original Japanese text was published in 1989, followed by an English translation in 1994.
3 I refer to the two immediately sequential movies by Nakata, Ringu (1998) and Ringu 2 (1999), as Ringu for my argument, not considering 

other Ringu-related works.
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inspire while “TV People” does not necessarily enjoy 
such reception for the same reason.

As often the case with Murakami’s stories before 
the turn of the millennium, the narrating protagonist 
of “TV People” is an unnamed man of about thir-
ty years old. Married with no children to an editor 
of a niche magazine, he lives a busy life as an office 
worker for a major electronics company. One Sun-
day afternoon during a crepuscular hour, a group of 
three workers, uninvited and proportionally some-
what shrunk in size, bring in a TV set into the living 
room of his apartment when he is alone. Spellbound 
in a way, he cannot do anything about their install-
ing the apparatus although he has chosen not to own 
one. The following day, these technicians carry again 
a TV set of a rival corporation into an ongoing of-
fice meeting at his company that also manufactures 
TVs along with other electronic products. Curiously, 
his wife, who is meticulous about the arrangement 
of the home interior, does not acknowledge either 
the presence of the newly arrived TV or the disor-
ganized aftermath of the intrusion. All his colleagues 
at work totally ignore the intruders and the set they 
carry around. Only the narrator-protagonist does 
notice their presence. By the end of the second day, 
he finds himself preoccupied with the TV set in his 
living room that remains static even when turned 
on. Then, one of the TV People appears on it, gradu-
ally grows larger, and finally comes out of the screen.

This disorienting scene, in particular, recalls Rin-
gu in which Sadako, the ghostly female figure, simi-
larly pulls herself out of a TV frame on her trudging 
advance to the target. In the mid-twentieth century, 
afraid of her fatal cursing power, the teenager’s adop-
tive father threw her alive into a solitary, abandoned 
well to her slow, gruesome death, decades before she 
emerges as part of a short, edited film on a video-
tape that surfaces in a rental villa complex built on 
the old well. People who watch the VHS tape usually 
receive an immediate telephone call that announces 
their impending death to occur a week later. Then, 
seven days later as foretold, the ghost unfailingly 
visits them from a TV set, leaving traces of victims 
who appear unnaturally shocked to death one after 
another as if struck by a pernicious, communicative 
disease. To avoid death, the haunted individual must 
make a copy of the videotape and show its content to 
another person before one week expires.

The same visual motif of a non-human figure 
coming out of TV offers a point of convergence 

between the works of two different formats. Ringu 
differs from the literary counterpart in two respects, 
however. First, the ghost needs the videotape to be 
passed around by others. In contrast, the short sto-
ry’s shrunk people do not rely on any devices for 
their actions of carrying a TV set and forcing it upon 
an unsuspecting, targeted individual, especially on 
someone like the narrator-protagonist who does not 
want to own one. Second, the ghost does not fail 
to prey upon her intended victims to death exactly 
one week after their video viewing as announced via 
telephone. Meanwhile, unlike her, TV People impose 
themselves on the narrator-protagonist at any mo-
ments of their choice during his daily routine with-
out giving him any leeway, such as a prior notice, a 
grace period, and a way to get out of his tightening 
quandary.

To a large extent, with a videotape as a new prop 
for the conduit of spectral transmission, Ringu the 
films constitute a refurbished update of a tradition-
al ghost story with Sadako as “a prime example as a 
version of the Gothic ghost of a picture” as Jerrold  
E. Hogle puts it.4 Typically, someone under predeter-
mined circumstances, such as presence at a wrong 
location and time, comes to contact with a super-
natural being, often to his/her great fright or even 
demise as a result. The ghastly visitation that befalls 
the TV viewer precisely one week after the videotape 
playing, for instance, shows a reinvented version of 
an inauspicious situation approximated to the strict 
video rental terms, reinforced here with a punctual 
phone call immediately after the viewing, of a period 
beyond which a certain penalty is imposed.

In sharp contrast, this standard model of a ghost 
story obviously does not apply to the literary text, 
for TV People do not horrify the protagonist in the 
slightest when they appear in the circumstances 
most familiar and ordinary to him. Given the end-
ing in which their repeated, uncalled-for visits drive 
him to the brink of collapsed existence, however, 
we have to inquire into the nonsensical content of 
“TV People”, if the story does not merely concern 
an isolated anomaly of a mental disorder like para-
noia. More specifically, as Matsuoka Kazuko 松岡和
子 calls the book TV People (1990), which includes 
the short story in question as its eponymous piece, 
“a collection of ghost stories by Murakami Haruki,”5 

the text needs to be examined as a new kind of ghost 
story in terms of the different kind of predicament 
and fear that it entails.

4 Hogle 174.
5 Matsuoka 285.
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In fact, despite of shared analog TV technolo-
gy, another major difference that sets the text apart 
from the films resides between fear and the apparent 
lack thereof. With Ringu, it is the visceral fear that, 
akin to an animal survival instinct, arises from an 
ancient part of the psyche against the rationalizing 
superstratum that attempts to place it under control. 
A good ghost story or film is expected to stir up this 
existential fear in the victim as well as in the reader/
spectator for whom the victim functions vicariously. 
Thus, the effect is straightforward. Sadako emerges 
from an old, abandoned well, into which she was 
thrown alive to her slow death decades ago, before 
she proceeds to climb out of the TV screen. Her 
oneiric emergence deep from the dark underground 
symbolically suggests her close affinity with the un-
conscious regarding the impulsive fear she causes. 
In this respect, it might be coincidentally relevant 
to note that the Japanese word for a well, ido 井戸, 
is pronounced the same as the Freudian “id” in the 
language’s transliteration.

In contrast, the narrator-protagonist in Mu-
rakami’s short story neither feels horrified at the en-
counter with TV People nor regards them as a threat 
to his being, for, apart from the intrusive nature of 
their visits, they remain discreetly inconspicuous in 
behavior and appearance, including the proportion-
al reduction of their physique. Suggestive of a situ-
ation of gradual encroachment on an individual’s 
private and public life with his or her full awareness, 
this alludes to the effect of unobtrusively ubiqui-
tous electronic media, particularly TV in this case, 
on people’s life. Willingly embracing media’s spread 
everywhere around human activities, people unre-
servedly incorporate media influences for the sake 
of ease and comfort in acquiring information and 
entertainment. The televisual media are so well inte-
grated into every aspect of the social fabric that they 
can even affect the people, like the narrator-protag-
onist, who elect not to possess a TV set at home. 
He also cannot avoid contact with the device due to 
the nature of his occupation. As a result, people are 
reduced to automaton-like beings that accept me-
dia-fed information unreflectively, becoming short 
of intellectual depth and diversity and scarcely dis-
tinguishable among one another like TV People, as 
it happens to him in the end. This almost willing 
surrender of intellectual integrity is designed not to 
evoke a strong fear that would jeopardize the pro-

cess. Accordingly, the narrator-protagonist does not 
feel terrified at any moment.

This televisual colonization of the human interi-
ority does not mean, however, that electronic media 
can mold people’s thought without any resistance, 
indicated by the fact that the narrator-protagonist 
questions the intrusive nature of TV People’s visits 
from the beginning, although he cannot halt their 
infiltration. Unlike other people around him, he 
senses their appearance, behavior, and presence 
amiss and somewhat alien. These different respons-
es to the shrunk intruders’ maneuver signify most 
people’s thorough familiarity with electronic me-
dia to the point of unconditional, unquestioning 
submission in contrast to a few others’ attempt to 
keep a conscious distance albeit to little avail. The 
story “TV People” thus implies a kind of uneasiness 
shared and thinly felt, yet almost unrecognized by 
people who have undergone the “ubiquitous techno-
logical mediation” of “contemporary cultural life.”6 
While immersing themselves in “the comforting ba-
nality of today’s technology” that has become “per-
haps too familiar” just as they desire,7 people might 
sense, however vaguely and slightly in the very regu-
lar way they spend their quotidian hours exposed to 
television, an unarticulated anxiety about the state 
in which they have forfeited their autonomy as criti-
cally thinking beings.

To discuss more in detail “TV People” and the 
Ringu films as different kinds of ghost stories, let 
us return to the initial question raised earlier with 
regard to why the films retain their lingering cir-
culation on a global scale while, in spite of the avid 
readership of his novels in many parts of the world, 
Murakami’s short story has stayed relatively obscure. 
Upon their release, the films gained popularity in Ja-
pan, the United States, and elsewhere because they 
struck the right vein of underlying fear in the view-
er’s mind to resonate on both sides of the Pacific and 
beyond in conjunction with the nineties’ overflowing 
videocassette proliferation. If “[h]orror films have 
always been credited with articulating the dominant 
fears and concerns of their respective periods” as 
Valerie Wee states,8 what is the essential nature of 
this fear in Ringu, if not simply about an archaically 
haunting ghost? Does the short story partake of that 
contemporary fear in spite of its apparent lack there-
of? If that is the case, how does the text differentiate 
itself from the films? Finally, why did the works of 

6 White 41.  See also Yu 117.
7 Phu 49.
8 Wee 57-58.
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two different modes come out with the same motif 
of a disfigured humanlike figure coming out of TV 
in the last decade of the twentieth century when the 
televisual system thoroughly infused society with its 
operation even before the permeation of the Inter-
net?

In both cases, a basic anxiety stems from the 
seemingly innocuous device of visual transmission 
that furnishes virtually every household. Placed at 
a room corner, the television, “which many people 
consider almost a friend,” might as well operate as 
a monitor to watch over our private life and keep 
us vulnerable as “the ultimate act of technological 
betrayal.”9 Recent technological developments in 
certain Internet-connected TVs actually prove that 
such electronic surveillance is no longer a mere spec-
ulation but a likely reality. On a more fundamental 
level, whether TV transmits information digitally or 
analogically, and even if the TV is off, the constant 
presence of an unclosed electronic window can im-
perceptibly stir up, once the fleeting idea of such a 
possibility comes across the mind, an irrational, yet 
persistent, unsettled feeling that the device might 
be taking in every minute aspect of our life with a 
steady, unblinking gaze devoid of empathy.

Furthermore, with overflowing, unstoppable tel-
evisual influx all around them, people might feel, 
without realizing or acknowledging it, even an inva-
sive force coming from behind the TV screen. This 
unclaimed sensation over constant surveillance and 
informational aggression takes the anthropomor-
phic form of a ghost and shrunk TV People in the 
two pieces. They are paranormal phenomena, rather 
than supernatural ones, as J. Hillis Miller explains:

A thing in “para” is…not only simultaneous-
ly on both sides of the boundary…[but] also the 
boundary itself, the screen which is…a permea-
ble membrane connecting inside and outside…
dividing them but also forming an ambiguous 
transition between one and the other.10

Neither the ghost nor TV People stay very far 
away from the osmotic TV screen, because the 
screen itself constitutes what they essentially are as 
paranormal figures.

It is important to notice here that the spatial 
scheme of the films and the story is not just dichoto-
mically opposed between subject (videotape viewers, 
narrator-protagonist) and object (ghost, TV People) 
but structured threefold, implicitly involving the film 

spectators and the textual readers who stand outside 
the films and the text. A central issue concerns the 
visualized other that, originally confined within TV, 
moves out to take over the proximate space around 
the viewing fictional subject on the other side of the 
screen as a newly acquired domain of its agency, 
then extending the effect of spatial appropriation to 
the external sphere of the actual subjects that watch 
the films or read the text as consumable artifacts.

In Ringu, the uneasy feeling turns into a direct, 
unmitigated fear of an image that forcibly violates 
the border between electronic simulacrum and as-
sumed reality. The frightening ghost that infringes 
on the field immediately external of TV and affects 
people there straight to their demise embodies the 
unconsciously constant sense that a certain, perhaps 
malign influence emanates from the confines of tel-
evision. The fear is shared almost universally as TV 
saturates societies. Unlike traditional ghost stories in 
which the supernatural targets a select, unlucky few 
at a fixed locale, Ringu reveals its postmodern con-
temporaneity by hinting at an apocalyptic outcome 
of the epidemic that might affect the entire humanity 
through “a self-perpetuating chain” of metaphorical 
viral contagion of video copies uncontrollably multi-
plied “from an always already lost original” as Sada-
ko becomes “a potentially global presence.”11 Thus, 
theoretically, anyone in the world can sense vulner-
ability as a potential target of her attack, which lays 
the foundation for Ringu’s worldwide reception be-
cause people anywhere, fictional or otherwise, live 
cognizant of TV’s excessive influences.

The intense fear induced by Sadako directly 
reaches the film spectators outside the fictional zone 
via the vicarious victims who inadvertently watch 
her video clip in the Ringu films. The ghost threat-
ens to transgress by the sheer force of terror not only 
the spatial divide between TV and its exterior but 
also the one that separates the fictional plane from 
where the film spectators are. The threat is doubly 
effective when the spectators also watch the films on 
television rather than in a theater. In a metaphorical 
sense, people’s heavy dependence on the electronic 
media, which are the ghost’s proper domain, enables 
her to roam through the threefold spatial dynamics 
at will until she finally poses to impose herself on 
the film spectators. With Ringu, however, the actu-
al spectators outside the unfolding movie ultimately 
hold onto the practical assurance about the impene-

9 Parris 5.
10 Miller 441.
11 Rojas 417, White 41, and Yu 115.  See also Hogle 171 and Phu 45.
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trable divide between two sides of the TV screen so 
that they can rationally discredit televisual trespass-
ing, and they choose to seek and consume at will a 
nightmarish vision of transgression in the contained 
realm of fiction for aesthetic pleasure and the release 
of suppressed fear. In other words, for all the intense 
fear that they undergo, the film spectators can rest 
assured of their integrity as humans extrinsic to the 
films.

Murakami’s short story, in contrast, addresses 
the very covert way TV gradually transmutes the 
viewers’ mind while they do not even think of the 
need to resist televisual encroachment despite of the 
underlying, yet unnoticed angst. Precisely because 
the story does not bring forth intense fear, the text 
“TV People” does not force the text readers to get 
sensitized to the conterminous divide between fic-
tional character’s reality and TV’s contained sphere, 
rather leaving them in muffled confusion over the 
textual meaning of unreal occurrences set in famil-
iar settings. The bewilderment, in turn, helps to blur 
the demarcation between readers’ world and textual 
plane because their life’s reality might unsuspectedly 
appear as a continuum of electronic media satura-
tion from fictional representation. Murakami’s in-
tentionally easy style to read helps to dilute further 
the supposedly inviolable boundary of fictionality 
and the readers’ actuality. They thus get disarmed 
of apotropaic defensive rationalizing unlike Ringu’s 
film spectators. Suggestively, unlike Sadako’s labori-
ous crawling out of TV, the TV person steps out of 
the electronic screen easily without much physical 
exertion, entailing no sense of violation.

The paranormal TV People take over the adja-
cent space across a TV screen unassumingly without 
giving a warning or telltale signs of emerging mon-
strosity to the readers as well as to the narrator-pro-
tagonist. In the case of his workplace, the televisual 
field fills the entire office building where meetings 
take place to discuss the design of a new TV model, 
which accounts for his unexpected encounter with 
one of them walking down the stairs. In this sense, 
“TV People” can be called a ghost story of a new 
kind specific to our contemporary reality, in which 
the unlikely spectral figures affect all the members of 
society, including those who wish to avert the gener-
al outcome, without causing a sense of fear either to 

the story’s TV viewer or to the text reader who is also 
exposed to TV’s overreaching influence. A ghost sto-
ry that leaves its readers baffled in this manner rath-
er than straightforwardly terrifies them exerts, if any, 
only a limited range of appeal for fright although it 
concerns everyone in postindustrial society.

Ringu, the ghostly horror films, and “TV People” 
as an expression of Murakami’s creative mind seem 
to negotiate totally different kinds of apprehension 
in accessing analog TV technology for remotely re-
ceiving visual information. In fact, originating in 
the identical situation of TV saturation as a socially 
coordinated reality in the last decade of the twenti-
eth century, both pieces center on the non-human, 
televisual image that approaches and strikes the de-
fenseless human viewers through the screen. The 
imagination results from the spatial reality of TV’s 
proximity that is already technologically compro-
mised. The televisual figures have metaphorical-
ly gained the freedom and ability to move around 
TV and affect humans, fictional as well as actual, at 
their will. Symptomatic of what undermines socie-
ty, the two works address in tandem, yet in different 
modes, the same predicament that befell humanity 
at the end of the millennium.

A few decades since, the televisual appropria-
tion of space has exponentially accelerated with the 
further proliferation of electronic screens, especial-
ly small, lightweight, portable devices for accessing 
the cyberspace that is at once eclipsing and absorb-
ing the TV system in electronically transmitting 
audiovisuals. In 1999, the same year when Ringu 
2 premiered, Kuritsubo Yoshiki 栗坪良樹 already 
pointed out the “legally” established residence of 
non-intrusive, soft-trodden “Internet People” among 
humans in the footsteps of Murakami’s TV People.12 
And the ghost has inevitably found the Internet sys-
tem much more congenial to her electronically viral 
copying and migration than the cumbersome phys-
icality of videotapes, roaming the cyberspace in the 
film Sadako 3D 貞子 3D (2012). The paranormal in-
truders might not advance far away from electronic 
screens, but there is little doubt that the ubiquitous 
accessibility to the worldwide web via portable de-
vices greatly facilitates their process of taking over 
the users’ entire reality.

12 Kuritsubo 284.
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The paper presents the analysis of colour perception and its interpretation in psychology and symbolism; 
it highlights colour properties and the approaches to colour studies largely in linguistics. One of the features 
of colours is their ability to express human emotions and feelings, either positive or negative (verbally/
nonverbally), and to create certain atmosphere in the situation abound in colours. Shades of colours can 
be regarded as a lexico-semantic group formed by adjectives and nouns, which can be simple, derived, 
and compound words. Short texts include many colour terms expressing such colour properties, as hue, 
saturation, tone, lightness, intensity; each of them contributes to decoding of some culture-specific features 
hidden in Sudden fiction.  

The analysis of Sudden fiction shows that short stories have specific composition, where colour terms 
perform different functions. Descriptive functions are mainly connected with focal colours and identify 
objects’ properties. Other functions, such as character-generating, associative, metaphoric, symbolic, 
semiotic, and culture specific are more complicated. Their identification implies additional knowledge of 
cultural, social, and historical planes. 

Key words: colour terms, colour properties, colour in psychology, symbolism of colour, colour in 
literary texts, radicalization, Sudden fiction, functions of colours

Introduction

A human being receives the information 
about the surrounding world using differ-
ent channels: vision, touch, taste, smell, 

and hearing. Vision is the main information-pro-
cessing channel, due to which we can identify such 
physical properties of objects as size, colour, form, 
evaluate distance to them, etc. If we speak about 
the acquisition of colour terms, a clear distinction 
should be made between the acquisition of colour 
vision and the verbalization of colour vision [16, p. 
43]. Colour belongs to the universal semantic cate-
gories and can be found in many languages. Berlin 
and Kay [2, p. 2] have identified eleven basic color 
categories: white, black, red, green, yellow, blue, 
brown, purple, pink, orange, and grey, which they 
call the focal terms.  

If we treat colours in a different way, we will see 
that their functions go far beyond specific colour 
naming. They may be considered as signals, symbols, 
codes, have figurative meaning, and serve as means 

of creating specific images or atmosphere, especial-
ly when it concerns literary texts. Colours may be 
considered as signals, bearing primary and second-
ary coding. Primary coding is represented by a set of 
morphemes, naming specific colours, their shades, 
saturation, etc. Secondary coding is culture specific 
and may be “intended” and “intuitive”. These terms 
were offered by Wyler [16, p. 138], who differentiates 
between “intended” and “intuitive (secondary) cod-
ing”. By “intended (secondary) coding” he means 
the usage of some colours as specific signals affect-
ing certain behavior. As the illustration of secondary 
coding, it is possible to give here the following ex-
amples; examples from Sudden fiction are analyzed 
below. In many cultures red has been attributed the 
meaning of “danger”, possibly in loose or close asso-
ciation with “fire”, whereas green is often associated 
with “spring”, “life’, “growth”, “freshness” (compare, 
e.g., ‘green years’ or ‘green wound’); white occurs as 
a sign or signal of “purity”, “innocence” or “chasti-
ty” as in the dress of the bride while black signals 
“sorrow”, “grief ” or “death” as in the pall or the col-
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our of a hearse [16, p. 139]. But we must always take 
into account a culture-specific component, because 
in some cultures the colour of mourning is white 
(Australia, Eastern Asia, Cambodia) and the bride’s 
dress is red (China, Pakistan, Vietnam, India). It is 
connected with the symbolic meaning these colours 
have in local cultures. 

We see that colour terms (CTs) are very closely 
connected with different fields of knowledge: histo-
ry, culture, ethnology, anthropology, not to mention 
linguistics, physics, physiology, and psychology. 

Colour and its properties

Colour physics, optics and psychologically or an-
thropologically oriented colour research generally 
focuses on 11 focal colours described by Berlin and 
Kay. These are the so-called “simple colour terms” or 
“macrocolours” [16, p. 56]. Scientists base their col-
our classifications on the frequencies of wave lengths 
and the three parameters “hue”, “value” and “satura-
tion” [16, p. 54].   

Another important approach to CTs is the so-
called “radicalization”, which implies the loss of dif-
ferentiation and descriptive precision. The difference 
between a “macro-colour name” and a “radicalized 
colour name” is that the “radicalized colour name” 
can in some cases be the name of a colour which 
is different from the actual hue of an object. Well-
known and widely accepted colour designations, in 
fact, do not give precise colour of the designated ob-
jects: ‘white coffee’ is not white; to be more precise 
it is ‘brownish’ or ‘beige’, ‘white wine’ is of a ‘yellow-
ish’ or ‘greenish’ colour. Wyler [16] explains in such 
a way many examples, the most interesting are ‘red 
hair’, ‘the blacks’, ‘the whites’, etc. Colours denoting 
human races deserve special attention; they will be 
discussed below. 

Approaches to colour study

Colour designation is an important element of 
the description and differentiation of the objects 
surrounding a human being. No wonder that col-
our has many a time been the psychologists’ and 
physiologists’ and many other specialists’ object of 
research. Botanists use a specific colour atlas for the 
plant species identification; there are special tables 
of different colour shades and hues used in the tex-
tile industry; painters use specific terms for colour 
naming, but we should concentrate our attention on 
those approaches, which are more important for the 
literary text analysis.

Colour and psychology

Perception of colour based on psychological 
point of view is subjective and connected with hu-
man psychophysical reaction to the source of colour. 
It depends on individual perception and under-
standing of various colours. One may consider red as 
the most beautiful colour of all; it may be the symbol 
of happiness for somebody, whereas another person 
may perceive it in a different, not so optimistic way, 
as a colour evoking anger or jealousy. 

Miller [1981: 336, cited after 16, p. 90], e.g., dis-
tinguishes three colour categories, which, in them-
selves, form a similar rhythm: 1. “intrinsic colours” 
(which we might, in many instances, understand as 
radicalized colours or colour names: “snow” is in-
trinsically ‘white’; “grass” is intrinsically ‘green’, “lem-
ons” are intrinsically yellow; 2. “accidental colours”: 
not remembered accurately, the colours of a sofa, of 
clothes, etc. where the other than basic color desig-
nations are used, and 3. landmark colours (which 
seem largely to correspond to focal colours or pri-
mary or basic colours), such as ‘red’, ‘green’, ‘yellow’, 
‘blue’; ‘black’, ‘white’, which can be easily recognized 
and related to objects (whereas in many instances, 
again, radicalization occurs).  

From psychological aspect not only colour termi-
nology, but also colour harmony, colour preference 
and colour symbolism can be taken into consider-
ation. Symbols carrying strong emotional conno-
tations can affect our colour perception. In some 
cases, we may speak of the designations, which ap-
peared thanks to the synesthesia of different infor-
mation procession channels, like vision and smell, 
vision and touch, i.e. “the sensation of warmth and 
cold, …richness, freshness, etc. can also determine 
the observer’s reaction to a colour: warm red – cool 
blue, cold blue; light pink – heavy purple; luscious 
green – opulent red; fresh yellow” [16, p. 107]. 

Colour and symbolism

It is a very interesting topic including different as-
pects of culture, politics, art, literature, religion, and 
astrology. In any dictionary of symbols colour is paid 
attention to. Cirlot, e.g., offers the following classifi-
cation of colours:  “the first group embraces warm 
‘advancing’ colours, corresponding to processes of 
assimilation, activity and intensity (red, orange, yel-
low and, by extension, white), and the second covers 
cold, ‘retreating’ colours, corresponding to process-
es of dissimilation, passivity and debilitation (blue, 
indigo, violet and, by extension, black), green being 
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an intermediate, transitional colour spanning the 
two groups” [3, p. 52]. The idea to use temperature 
sensations comes from psychology and it is closely 
connected with colour perception.

Very often specific colours are attributed to dif-
ferent planets in astrology: Mars is red (war, blood, 
tension); the Sun is yellow (coming from the Sun-
God Apollo), the Moon is white, Venus is green 
(vegetation, life), Pluto is black, etc., though these 
colours may not coincide in different classifications. 
Cirlot, e.g., attributes gold to the Sun and silver to the 
Moon. It helps understand why in China yellow be-
ing associated with the sun, was the emblem of rank 
and authority, the sacred privilege of the royal fam-
ily. He states that “for the Egyptians, blue was used 
to represent truth. The mother goddess of India is 
represented as red in colour (contrary to the usual 
symbolism of white as the feminine colour), because 
she is associated with the principle of creation and 
red is the colour of activity per se” [3, p. 55]. Folklore 
of many countries is based on the struggle between 
good and bad, white and black, light and dark forces. 

Cirlot [3, p. 53] names the following most popu-
lar symbols of colours: “red is associated with blood, 
wounds, death-throes and sublimation; orange with 
fire and flames; yellow with the light of the sun, illu-
mination, dissemination and comprehensive gener-
alization; green with vegetation, but also with death 
and lividness; light blue with the sky and the day, and 
with the calm sea; dark blue with the sky and the 
night, and with the stormy sea; brown and ochre with 
the earth; and black with the fertilized land”. Ana-
lyzing the concepts of FIRE and WATER, Davydyuk 
and Panasenko [4] combine them with red and blue 
colours, the masculine and feminine as well as with 
the Chinese symbols Yang-Yin. 

If we touch upon different aspects of culture, we 
can’t but mention the role of colour in priests’ ca-
nonicals in Russian Orthodox Church, which use 
seven colours of the rainbow. Each colour has its 
specific meaning and is used during specific servic-
es and ceremonies. Golden (and yellow of different 
shades) is the tsarist colour used in Sunday liturgy; 
white canonicals are used during Easter, Christmas, 
Transfiguration, Ascension Day and during the sac-
rament ceremonies: Church Wedding and christen-
ing; monks and nuns are mainly dressed in black.

Colour and linguistics

Colour as an object of study occupies a special 
place in linguistics. Every language has an immense 
number of sources for naming colour sensations. 

Every language can create expressions describing 
the colour of an object by indicating similarity to an-
other object. Not does language only consist of ba-
sic colour terms, it has morphological and syntactic 
forms to create complex colour terms [10]. In many 
languages, CTs mainly represented by adjectives and 
nouns, perform different functions, one of them is 
creating images (by metaphors or epithets) [see, e.g., 
11] and “their number seems to be unlimited” [16, 
p. 51].

In 1992 Wyler wrote: “What is really discussed 
in the majority of studies on colour are physiolog-
ical, neurophysiological, anthropological, chemical, 
physical or color-metric issues. Colours have been 
discussed down the ages by philosophers, scientists, 
anthropologists, psychologists, dye and paint man-
ufacturers, art teachers, art critics and so forth, but 
surprisingly seldom by linguists” [16, p. 52]. 

I have to disagree with him, for words denoting 
colours are considered to be a favourite topic with 
linguists. Some scholars examined properties of a 
definite colour [13; 14]; others make the compara-
tive analysis of colour properties in one or several 
languages [5]. Most interesting, in my opinion, are 
the studies of the CTs in belle-letters style [9], though 
they are less numerous. In literary texts, CTs are used 
not with the purpose of objects’ descriptions, they 
“rather foreground the colour of an object”; they 
create the specific atmosphere, “a certain uniqueness 
of scene, give certain objects more prominence, and 
help the reader see in colour or have symbolic func-
tion” [16, p. 164]. 

Colour in Sudden fiction

The aim of this research is to find out what func-
tions CTs play in Sudden fiction texts. This genre has 
different names: flash fiction, including microfiction, 
microstories, short-shorts, short short stories, very 
short stories, postcard fiction, and nanofiction. Its 
characteristics are brevity, specific plot, and a twist 
or surprise at the end [15]. Now short-short stories 
have gained great popularity because of their unu-
sual composition and laconicism. I would say, that 
this genre is based on defeated expectancy, which 
was in detail analyzed by Kupchyshyna and Davy-
dyuk [8]. In this research, different methods are 
used. Stylistic analysis helped identify functions of 
some stylistic devices connected with CTs; these de-
vices are mainly metaphor, personification, epithet, 
simile, hyperbole, grotesque, and defeated expectan-
cy. I also use semantic analysis with the purpose to 
identify the structure of lexical units denoting spe-
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cific colour and its shades, and linguo-cultural anal-
ysis, which highlights culture-specific features of  
some CTs.

For analysis there have been chosen 28 (out of 
55) short stories, which contain different CTs. Some 
colours belong to 11 focal colours (yellow, blue, red, 
etc.); others are based on the radicalization com-
bined with such colour properties, as hue and sat-
uration (bright-dyed denim, peach shade, sky-blue, 
pale blue) or have colour standard of natural origin 
(ochre and carmine, silver, lemon yellow). As it comes 
from the examples, their morphological structure is 
different. It is possible to identify their function in 
the text as descriptive. In the text “Roth’s Deadman” 
by Joe David Bellamy [12], the author uses many ad-
jectives (yellow and blue are mostly often used): blue, 
black, jaundiced, scarlet, greenish, brown, purple, and 
red. These colours are connected with the man who 
died in the hospital. They help the reader see the at-
mosphere of the hospital ward and to some extent 
reflect the physiological processes that take place 
in a body after death. E.g.: “The plastic intravenous 
tube was still taped at the ankle, the swollen yellow 
ankle, yellow and swollen as the face and neck of the 
man, fifty-four years old according to his wristband, 
now dead, admitted three days previously… The hair 
was pure white above the jaundiced face – and the 
eyes had been blue, very light blue and surprisingly 
transparent when Roth first saw them…” [12, p. 151].

Yellow is here associated with the skin of a pa-
tient, the illness, and lack of vitality. Thus, CTs in 
this text perform not only the descriptive, but also 
associative function. As it is impossible to make the 
detailed analysis of all the texts under discussion, let 
us concentrate our attention on several colours and 
show their role in the text. At first I will present tra-
ditional CT understanding and then reveal its mean-
ing in the text.

BLUE

It is the intrinsic colour connected with the sky 
and water. Bennet [1, p. 49-52] describes ‘blue’ in 
colour collocations on several pages. The most inter-
esting are the following ones: “1) loyalty, constancy 
(true-blue); 2) relating to morals (blue laws); 3) por-
nographic (blue film); 4) in low spirits (blue mood); 
5) (of women) learned, pedantic (blue-stocking);  
6) (as a noun) the sky, the sea (out of the blue).” In 
general, this colour has a positive aspect and is asso-
ciated with Heaven and the sea. People often go to 
the sea resort on holidays, thus it can also be associ-
ated with leisure and pleasant past time.  

As a symbol, “blue is the color most often associ-
ated with issues of the spirit and intellect, all forms 
of water and can be feminine” [4]. Protas writes, “it 
is linked to loyalty, fidelity, constancy, and chastity. 
Many babies are born with blue eyes, thus innocence 
and purity can be attributed to the color. Its link to 
the sky also connotes eternity and immensity, time 
and space” [6]. It is also connected with witchcraft.  

The next short story under discussion is “The 
Cliff ” by Charles Baxter. A boy and an old man are 
approaching the sea shore. The old man asks if the 
boy smokes or drinks wine or had relations with 
women. The boy is a fifteen-year-old innocent teen-
ager. The old man promises to teach him some mag-
ic. They see “the long line of blue water through the 
trees”; the boy wears “faded blue jeans and a sweat-
shirt”. After some ‘magic’ rituals “The boy felt the edge 
of the cliff with his feet, jumped, and felt the magic 
and the horizon lifting him up and then out over the 
water, his body parallel to the ground. He took it into 
his mind to swoop down toward the cliffs, and then to 
veer away suddenly… He shouted with happiness. …
The boy flew in great soaring circles. He tumbled in 
the air, dove, flipped, and sailed. His eyes were dazzled 
with the blue also, and like the old man he smelled the 
sea salt… But of course he was a teen-ager. He was 
grateful to the old man for teaching him the spells. But 
this – the cliffs, the sea, the blue sky, and the sweet 
wine – this was the old man’s style, not his” [12, p. 45].

Here the colours used by the author play an im-
portant role in creating two male personages: blue is 
associated with the sky, the sea, innocence, and mag-
ic; it is also a typical denim colour.

RED

Unlike blue, red is a masculine colour [4]. Its 
associations are mainly negative: fire, blood, war, 
terror, danger and the like. Bennet [1, p. 60-63] de-
scribes the following collocations with this colour: 
“1) radical, communist or connected with these 
(red propaganda); 2) special, ceremonial (lay out 
the red carpet, a red-letter day); 3) blood-stained 
(red-handed); 4) marked by blood and/or fire.”

In the Dictionary of symbols, red is called “an 
emotionally charged color. It is associated with the 
sun and all gods of war, anger, blood-lust, venge-
ance, and fire. It can also mean love, passion, health, 
and/or sexual arousal” [6]. 

In the short story “Even Greenland” by Barry 
Hannah, the events unfold in the pilot’s cabin. The 
plane is on fire: “The wings were turning red. I guess 
you’d call it red. It was a shade against dark blue that 
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was mystical flamingo, very spacey-like, like living 
blood. Was the plane bleeding?” [12, p. 7]. The pilots 
are arguing and quarelling in the air, discussing the 
girl they both love. One of the pilots catapults him-
self, the second pilot, John, perishes together with 
the plane. Later the pilot comes back to this place: 
“Celeste and I visit the burn on the blond sand under 
one of those black romantic worthless mountains five 
miles or so out from Miramar base.” [12, p. 8]. Here 
we have military pilots (war), fire, death, anger, and 
blood. The author uses such stylistic devices, as sus-
tained metaphor (“mystical flamingo”), simile (“like 
living blood”) and personification (Was the plane 
bleeding?). The functions of red are symbolic, asso-
ciative and descriptive.

BLACK AND WHITE

BLACK
In many languages and cultures, black is associat-

ed with something unpleasant, has a strong negative 
connotation and is the antonym to white. Bennet [1, 
p. 47-49] enumerates ‘black’ in the following collo-
cations: “1) dark (black hole); 2) soiled, dirty (your 
hands are black); 3) malignant, evil, connected 
with the Devil (black deeds, black magic); 4) severe, 
deadly, disastrous (black fast); 5) of or pertain-
ing to the negro race (Black Power, Black Studies);  
6) (of a countenance or of the look of things) angry, 
threatening (a black look, to look black); 7) macabre  
(black comedy).”  

Robley Wilson, Jr in the short story “Thief ” de-
liberately uses black colour many a time. Judging 
from the title, events, unpleasant to someone, take 
place. At the airport a man “is waiting at the airline 
ticket counter when he first notices the young woman. 
She has glossy black hair pulled tightly into the knot 
at the back of her head – the man imagines it loosed 
and cascading to the small of her back – and carries 
over the shoulder of her leather coat a heavy black 
purse. She wears black boots of soft leather” [12, p. 
168]. He notices this woman once again: “he catch-
es sight of the black-haired girl in the leather coat. 
She is standing near a Travelers Aid counter, deep in 
conversation with a second girl, a blonde in a cloth 
coat trimmed with gray fur” [12, p. 168.]. Suddenly 
the man notices that his wallet is missing. He sees 
“the black-haired girl (Ebony-Tressed Thief, the 
newspapers will say)” [12, p. 169] and asks her to 
give his wallet back. “She pulls the black bag onto her 
lap, reaches into it and draws out a wallet”. The man 
opens the wallet and sees that it is not his. It belongs 
to a blond woman who saw her wallet in his hands 

and cried “’Stop, thief! Stop that man’! It occurs to the 
man that he cannot even prove his own identity to the 
policeman.” [12, p. 170]. Two weeks later after these 
horrible events the post brings his wallet intact; 
nothing is missing. 

With the help of black colour the image of the 
thief is created. The girl is dressed in black, has dark 
black hair, a black bag and the wallet is also black. 
Here we come across the case of defeated expectan-
cy. This text looks like a macabre or grotesque horror 
story. The function of black here is character creating.

WHITE
This colour is opposite to black and has corre-

spondingly positive associations connected with 
light. 

Bennet [1, p. 64-66] offers the following colloca-
tions with this CT: 1) good, favoured, liked (white 
boy, white-headed); 2) very clean (white room);  
3) innocent, harmless (a white lie, white magic, 
white war); 4) light-coloured, transparent (white 
coal); 4) white-haired, hoary (a white beard);  
5) pale (white-faced).  

As a symbol it can represent either innocence or 
the ultimate goal of purification, light, air, life, holi-
ness, love, and redemption [6]. 

White and black (as well as yellow and red) have 
one more important function: they serve for the 
identification of human races. ‘White people’ are 
supposed to have a ‘white’ skin although we consid-
er a ‘rosy’ or ‘slightly brown’ complexion to be the 
norm for white people. ‘Black people’ are said to be 
‘black’ although the colour of their skin may range 
from ‘coffee brown’ to ‘coal black’. ‘White’ in ‘white 
people’ has a semantic feature [+EUROPEAN] in-
cluding White Americans and a few others, whereas 
‘black’ in the context of people or person has a com-
ponent [-EUROPEAN] and, considering racist or 
political bias, even a component [+SUPERIOR] [6, 
p.180]. In all such cases, CTs perform not descrip-
tive, but rather a culture specific function. 

We know a few novels describing life of black 
people and the whites who were superior to them 
or were their owners (“Uncle Tom’s Cabin” by H. 
Beecher Stowe, “Gone with the Wind” by M. Mitch-
ell) or the novels, in which people were ill-treated 
and accused only because of the black colour of their 
skin (“To Kill a Mocking Bird” by H. Lee or “The 
Path of Thunder” by P. Abrahams). But times have 
changed and the situation is radically different from 
what it was centuries ago. 

The short story “The Neighbor” by Russell Banks 
is based on two colours: black and white: “He was a 
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black man in his fifties, she a white woman the same 
age, his children (from a previous marriage) were 
black, her children (also from a previous marriage) 
were white. Everyone else in town was white” [12, p. 
164]. And these are also the colours of day and night 
when events unfold. The black man bought “for one 
hundred dollars an unclaimed, chocolate-colored trot-
ter, an eight trotter, an eighteen-year-old mare named 
Jenny Lind.” [12, p. 164]. He bought her at night. 
The horse was cheap, because she was very old. He 
imagined how his wife would go shopping driving 
the chocolate-colored mare down passing by his 
neighbor’s house, who was a white man. But, alas, 
his dreams have never come true, because “all day 
long, the two teen-aged sons and the two teen-aged 
daughters rode the mare, bareback, up and down the 
dirt road, galloping past the neighbor’s house… A 
hundred times they rode the old horse full-speed along 
that half-mile route. Silvery waves of sweat covered 
her heaving sides and neck, and her large, watery eyes 
bulged from the exertion, and late in the afternoon, 
as the sun was drifting quickly down behind the pines 
in the back of the house, the mare suddenly veered off 
the road and collapsed on the front lawn of the neigh-
bor’s house and died there.” [12, p. 165]. It was com-
pletely dark and the neighbor couldn’t see the horse. 
He brought the lantern and was waiting for his 
new neighbours to come home. “The neighbor was 
a young man, and while a dead animal was nothing 
new to him, the sight of a grown man with black skin, 
weeping, and a white woman sitting next to him, also 
weeping, both of them slowly stroking the cold nose 
of a horse ridden to death – that was something he’d 
never seen before” [12, p. 165]. He offered his help 
to carry the horse’s body with his tractor next day, 
when there will be light in the morning. 

Here black and white strengthen the contrast not 
between the skin colour, but between light and dark-
ness, good and evil, life and death, mourning and 
sympathy performing symbolic and semiotic func-
tions. 

COMBINATIONS OF DIFFERENT COLOURS

There are several texts where a variety of dif-
ferent colours is used by their authors, like “The 

Vertical Fields” by Fielding Dawson (description 
of different sorts of flowers) or “The Coggios” by 
Sharyn Layfield (description of the garden and im-
maculate white table cloth as a symbol of family 
decent traditions), but I would like to give the ex-
ample from the text “The King of Jazz” by Donald  
Barthel. 

There are some studies proving that music evokes 
some colour associations [7]. The discussion of these 
materials on the Internet has the title “Every song 
has a color – and an emotion – attached to it”. Not 
to be led too far away from Sudden fiction, let us 
come back to the short story, where a sort of compe-
tition took place among the jazzmen. Some of them 
claimed to be the king of jazz and had to prove it. 
They started “that’s Hokie’s famous ‘English sunrise’ 
way of playing. Playing with lots of rays coming out 
of it, some red rays, some blue rays, some green rays, 
some green stemming from a violet center. Some ol-
ive stemming from a tan center –” [12, p. 11]. Col-
our and music is a very interesting topic deserving 
special attention. The function of CTs here is creat-
ing images, i.e. metaphoric.

Summing up

In the literary text under consideration, one of 
the functions of colours is characterization of na-
ture objects, artefacts, created by human beings, 
and appearance of the main protagonists. We have 
the ground to speak about such colour properties 
as hue, lightness, saturation, not to mention radi-
calization. It is possible to divide colours into three 
groups: characterizing nature objects, artefacts 
and a group focusing on appearance of the main 
protagonists and their emotional state. Some CTs 
function in the text as stylistic devices (metaphor 
and its varieties, defeated expectancy, allegory, gro-
tesque, etc.), contributing to the image creation. 
Other CTs (like black and white) not only denote 
human races, but serve good examples of radical-
ization. Depending on the object of description, 
CTs in Sudden fiction may perform different func-
tions: descriptive, associative, character generat-
ing, metaphoric, symbolic, semiotic, and culture  
specific.
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ТЕРМИНЫ  ЦВЕТА  В  МАЛОЙ  ПРОЗЕ 
Н.И. Панасенко 

Университет Свв. Кирилла и Мефодия в Трнаве, 
Пл. Йозефа Герду, 2. Трнава, Словакия 917 01

Аннотация: Данная статья представляет анализ восприятия цвета и его интерпрета-
ции в психологии и символизме, освещает свойства цвета, подходы к его изучению, главным 
образом, в лингвистике. Одним из свойств цвета является его способность выражать челове-
ческие эмоции и чувства, как положительные, так и отрицательные (вербально/невербально) 
и создавать тем самым определённую атмосферу в ситуации, когда цвета в ней преобладают. 
Различные цветовые оттенки формируют лексико-семантическую группу, объединяющую при-
лагательные и существительные, которые могут быть простыми, производными и сложными. 
Рассмотренные автором рассказы включают много терминов, выражающих такие свойства 
цвета, как оттенок, насыщеннность, цветовой тон, светлоту и интенсивность; каждый из 
них в определённой мере способствует успешному декодированию некоторых культурологиче-
ских фрагментов информации, скрытых в текстах Малой прозы, анализ которой показывает, 
что эти тексты имеют специфическую композицию и что термины цвета выполняют в ней 
различные функции. Дескриптивные функции главным образом связаны c фокусными цветами; 
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*   *   *

они обозначают свойства объекта. Другие же функции, такие, как функция создания персо-
нажа, ассоциативная, метафорическая, символическая, семиотическая и культурологическая, 
имеют более сложный характер. Их идентификация требует подключения фоновых знаний 
культурологического, социального и исторического плана. 

Ключевые слова: термины цвета, свойства цвета, цвет в психологии, символика цвета, 
цвет в художественных текстах, радикализация, Малая проза, функции цвета
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