
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В МГИМО

журнал
№ 4 (16) 2018

Издательство
«МГИМО-Университет»

2018

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
(УНИВЕРСИТЕТ)  МИНИСТЕРСТВА  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»



Редакционная коллегия:

Главный редактор, Председатель редакционной коллегии – Иовенко Валерий алексеевич, 
д-р филол. наук, проф. (россия, Москва, МГИМО);

Зам. главного редактора – отв. секретарь – Ивушкина Татьяна александровна, 
д-р филол. наук, проф. (россия, Москва, МГИМО);

Зам. главного редактора – Евтеев Сергей Валентинович, 
канд. филол. наук, доцент (россия, Москва, МГИМО); 

Smirnova Ludmila – PhD, prof. (Mount Saint Mary College, New York, USA);
алексахин алексей николаевич – д-р филол.н., проф. (россия, Москва, МГИМО);

Балдицын Павел Вячеславович – д-р филол.н., проф. (россия, Москва, МГу имени М.В. ломоносова);
Гладкова Елена львовна – канд. филол. наук, доцент (россия, Москва, МГИМО);

Голубкова Екатерина Евгеньевна – д-р филол. наук, проф. (россия, Москва, МГлу);
Гуревич Татьяна Михайловна – д-р культурологии, к.филол.н., профессор (россия, Москва, МГИМО);

Иванов николай Викторович – д-р филол.н., проф. (россия, Москва, МГИМО);
Кизима Марина Прокофьевна – д-р филол.н., проф. (россия, Москва, МГИМО);

лосева наталья Владимировна – канд. филол. наук, доцент (россия, Москва, МГИМО);
набати Шахрам Сирус – к.филол.н., доцент (Исламская республика Иран, решт, Гилянский университет);

Позднякова Елена Михайловна – д-р филол. наук, проф. (россия, Москва, МГИМО);
Пономаренко Евгения Витальевна – д-р филол. наук, проф. (россия, Москва, МГИМО);

репенкова Мария Михайловна – д-р филол.н., доцент (россия, Москва, МГу имени М.В. ломоносова);
Храмченко Дмитрий Сергеевич – д-р филол.н., доцент, проф. (россия, Тула, ТГПу им. л.н. Толстого).

Чеснокова Ольга Станиславовна – д-р филол. наук, проф. (россия, Москва, руДн);
Штанов андрей Владимирович – канд. филол. наук, доцент (россия, Москва, МГИМО);

Шубина Эльвира леонидовна – д-р филол. наук, проф. (россия, Москва, МГИМО);
Ястребова Елена Борисовна – канд. пед. наук, доцент (россия, Москва, МГИМО).

Филологические науки в МГИМО: Журнал. № 4 (16) 2018 / Гл. ред. В.а. Иовенко. – М.: МГИМО-
университет, 2018. – 136 с.

В журнале публикуются статьи российских и зарубежных ученых, педагогов, аспирантов и магистрантов. 
Выходит ежеквартально.
рубрики:  лингвистика и межкультурная коммуникация; переводоведение; инновационные методики и 

компетентностный подход в преподавании иностранных языков; литературоведение и лингвокультуроло-
гия. 

В журнал принимаются статьи на 10 языках: русском, английском, немецком, французском, испанском, 
итальянском, китайском, японском, арабском, хинди.

журнал включен в Перечень ВаК (с 6 июня 2017 г.) по специальностям «10.01.00  литературоведение», 
«10.02.00. Языкознание»; EBSCO, рИнЦ (российский индекс научного цитирования).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Федеральной службой по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор) ПИ № ФС 77-66596 от  
21 июля 2016 г.

ISSN 2410-2423
© Московский государственный институт
международных отношений (университет)
МИД россии, 2018
© Коллектив авторов, 2018



ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛИНГВИСТИКА  И  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ

Алексахин А.Н.
О фонологической системе русского языка как объективной основе совершенствования 
правописания орфограмм слов русского языка (Взгляд со стороны звукобуквенного  
стандарта слова китайского языка путунхуа). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Коновалова М.В.
Эвокативное воздействие в информационных и аналитических жанрах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Маллаева З.М., Маллаева С.Д., Ибрагимова Л.И.
Семантическая роль субъекта и объекта в каузативной конструкции (на материале аварского языка) 22
Мирзоева Г.Т.
Метафора в науке и языке художественной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Храмченко Д.С., Радюк А.В.
Синергизм персуазивной прагматики в английском дискурсе масс-медиа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Perederiy, E.B.
Estereotipos de lo bonito y lo feo (a base de las locuciones estables) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Дементьев А.В.
Сопоставительный анализ обособленных аппозитивных конструкций в испанском и русском языках 53
Иванов Н.В.
Смысловые оппозиции в переводе: образ – прагматика − референция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Микаэлян Ю.И.
Юмористическая проза С. Довлатова: возможности перевода и культурной адаптации 
(на примере повести «Заповедник») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Толмачёв Н.А.
К вопросу об адекватности перевода текстов религиозного характера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Мартыненко И.А., Бородина Е.А.
Когнитивная лингвистика: современные тенденции и практика её применения в вузе. . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ

Бочина Т.Г., Ясин Чэнь
лингвокультурный минимум в зеркале интернет-игры в антифразы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Кизима М.П.
Синтез документального и художественного в депешах Маргарет Фуллер из революционного рима  . . 99
Фаттахова Н.Н.
Псевдоприметы: верить или нет?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Хадеми Могаддам М., Резаи М.
Сопоставительный анализ персидских фразеологизмов с компонентом чёрного и белого цветов 
и их русских эквивалентов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Хушкадамова Х.О.
Языковая ситуация в таджикском социуме. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

РЕЦЕНЗИИ

Цыбова И.А.
О хрестоматии по общему языкознанию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131



CONTENTS

LINGUISTICS AND INTERCULTURAL COMMUNICATION

Alexakhin A.N. 
PHONOLOGICAL SYSTEM OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS 
THE OBJECTIVE BASIS FOR IMPROVING SPELLING OF THE WORDS
(FROM THE POINT OF VIEW OF A SOUND-LETTER STANDARD IN CHINESE PUTONGHUA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Konovalova M.V. 
EVOCATIVE INFLUENCE IN INFORMATION AND ANALYTICAL GENRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Mallaeva Z.M., Mallaeva S.D., Ibragimova L.I.
SEMANTIC ROLE OF SUBJECT AND OBJECT IN CAUSATIVE CONSTRUCTION 
(IN AVAR LANGUAGE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Mirzoeva G.T. 
METAPHOR IN THE LANGUAGE OF SCIENCE AND IN FIСTION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Khramchenko D.S., Radyuk A.V.
SYNERGISM OF PERSUASIVE PRAGMATIC EFFECT IN ENGLISH MASS-MEDIA DISCOURSE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Perederi E.B.
STEREOTYPES OF BEAUTY AND UGLINESS (ON THE BASIS OF SET FIGURATIVE COMPARISONS) . . . . . . . . . . .45

TRANSLATION SCIENCE

Dementiev A.V.
COMPARATIVE ANALYSIS OF SEPARATE APPOSITIVE STRUCTURES IN SPANISH AND RUSSIAN . . . . . . . . . . . . .53
Ivanov N.V. 
COGNITIVE OPPOSITIONS IN TRANSLATION: FIGURATIVENESS – PRAGMATICS – REFERENCE . . . . . . . . . . . . .61
Mikaelyan Y.I. 
SERGEI DOVLATOV’S HUMOROUS PROSE: TRANSLATION AND CULTURAL ADAPTATION POSSIBILITIES (ON 
EXAMPLE OF HIS NOVEL “ZAPOVEDNIK”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Tolmachev N.A. 
CONCERNING ADEQUACY OF TRANSLATION TEXTS OF RELIGIOUS CHARACTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

INNOVATIVE METHODS AND COMPETENT APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Martynenko I.A. , Borodina E.A. 
COGNITIVE LINGUISTICS: GENERAL TRENDS AND PRACTICES OF APPLICATION 
IN A LAW SCHOOL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

LITERATURE AND LINGUOCULTUROLOGY

Bochina T.G. , Yaxing Chen
LINGUO-CULTURAL MINIMUM IN THE MIRROR OF THE “ANTI-PHRASES” INTERNET GAME. . . . . . . . . . . . . . .93
Kizima M.P. 
SYNTHESIS OF DOCUMENTARY AND ARTISTIC APPROACHES IN MARGARET FULLER’S DISPATCHES FROM 
THE REVOLUTIONARY ROME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Fattakhova N.N. 
PSEUDO-OMENS: BELIEVE THEM OR NOT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
M. Khademi Moghaddam, Rezaei M. 
COMPARATIVE ANALYSIS OF PERSIAN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A COMPONENT OF BLACK AND 
WHITE COLORS AND THEIR RUSSIAN EQUIVALENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Кhushkadamova H.O. 
LANGUAGE SITUATION IN TAJIK SOCIETY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

REVIEWS

Tsybova I.A. 
ON THE READER ON GENERAL LINGUISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131



5№ 16 (4  •  2018)

О  ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЕ  РУССКОГО  
ЯЗЫКА  КАК  ОБЪЕКТИВНОЙ  ОСНОВЕ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРАВОПИСАНИЯ  
ОРФОГРАММ  СЛОВ  РУССКОГО  ЯЗЫКА
(Взгляд  со  стороны  зВукобукВенного  
стандарта  слоВа  китайского  языка  

путунхуа)
А.Н. Алексахин

Московский государственный институт международных отношений (университет) Мид россии. 
119454, Москва, пр. Вернадского, 76

Фонологическая система является объективной основой звуковой системы языка человека. 
Фонологическая система каждого языка является уникальной. Фонологическая система русско-
го языка определяется консонантной доминантой, а китайского языка – вокальной доминан-
той. Это фундаментальное различие двух фонологических систем отражается в буквенных ор-
фограммах слов русского и китайского языков. Для орфограмм слов русского языка характерно 
наличие устойчивых групп согласных букв (вздрогнуть, брызг), для орфограмм слов китайского 
языка характерны устойчивые группы гласных букв (guǎi «поворачивать», kuài «кусок»). Сопо-
ставление фонеморядов русских и китайских слов обнаруживает в сравниваемых языках общее. 
В обоих языках звуковое разнообразие слова как максимум достигается наличием пяти произво-
дных фонологических нулей, которые фонетически в русском и китайском языках реализуются 
слабыми гласными: «вздрогнуть» [възъдърогънутъ], guai55 – guai «дитя». В русском и в китайском 
языках слабые гласные дифференцируют фонемные ряды слов (книга − книгу, mai51 «продавать» −  
mau51 «шапка»), а также способны, не дифференцируя фонеморядов слов, обеспечивать рече-
вую реализацию предшествующих согласных. Последние дифференцируют фонеморяды слов и 
поэтому считаются фонемами. При этом слабые гласные обобщаются производными фоноло-
гическими нулями и совпадают с нулевой фонемой: «вздрогнуть» [възъдърогънутъ], du51 zɨ0 [du51 
zъ] «живот».

Ключевые слова: фонема, доминанта, буква, алфавит, орфограмма.

сравнительное изучение русского и китай-
ского языков в новом веке продолжает 
оставаться актуальным, так как является 

необходимым условием совершенствования на-
учной базы нарастающего межъязыкового взаи-
модействия народов россии и китая.

языки человека развиваются в имманент-
но присущей им природной материи, обра-
зуемой звуками речи, которые в каждом языке 

базируются на объективно существующей кон-
кретно исторической системе фонем. имен-
но фонемы, выявляемые в результате лингви-
стического анализа, кодируются буквами и в 
виде определённого списка букв образуют ал-
фавит соответствующего языка [1, с.38]. бук-
венный алфавит китайского языка «путунхуа»  
普通话 (государственный язык кнр) был создан 
на основе фонологической системы языка пеки-

DOI: 10.24833/2410-2423-2018-4-16-5-10
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на и директивно принят в 1958 году. прошедшие 
шестьдесят лет совершенствования правил на-
писания орфограмм слов и социальной практи-
ки использования буквенных текстов продемон-
стрировали огромное значение алфавита в деле 
распространения путунхуа как языка посредни-
ка в условиях многоязычия китая и обеспечения 
лингвистической интеграции китайского социу-
ма на основе достижения полной грамотности 
населения. поэтому статья 18 «закона кнр о 
государственном языке и письменности» (2001 
год) предписывает введение иероглифической и 
буквенной письменностей в качестве облигатор-
ных объектов для изучения в начальной школе 
кнр [4, с.23]. китаизированными буквами (中
国化的字母 чжунгохуа дэ цзыму так назвал эти 
буквы «отец китайского алфавита Чжоу Югуан 
周有光»), которые были разработаны на исхо-
дной базе списка букв латинского алфавита, по 
орфографическим правилам, разработанным на 
основе грамматики китайского языка, были за-
писаны все слова китайского языка путунхуа. 
именно таким звукобуквенным стандартом слов 
пользуются в кнр более восьмисот миллионов 
интернетпользователей.

В общем языкознании принят постулат: по 
своей сущности язык человека един. Во второй 
половине двадцатого века сравнительное изуче-
ние китайских фонологических систем и фоноло-
гической системы русского языка как типичного 
представителя индоевропейских языков пришло 
к выводу о том, что в основе звуковой системы 
языка находится согласно гласная (сг) оппози-
тивная коартикуляция [3, с. 67-92]. оппозитив-
ная (согласные всегда левые в слоге, а гласные 
всегда правые в слоге и могущие самостоятельно 
образовывать слог) сг коартикуляция речевого 
аппарата человека характеризуется колоссаль-
ными полифоническими возможностями и в 
любом языке образует ядерную производящую 
оппозицию или противопоставление. и именно 
оно порождает производные оппозиции левой 
подсистемы согласных фонем и правой подси-
стемы гласных фонем, объединяемых в одну си-
стему нулевой фонемой. 

В китайских фонологических системах явно 
обнаруживается имманентная характеристика 
сг коартикуляции: согласные как левые члены 
не появляются в речи без гласных как правых 
членов. согласные китайских фонологических 
систем (более миллиарда говорящих) не могут  
образовывать слоги самостоятельно, а гласные 
могут. Эти системообразующие характеристики 

согласных и гласных исторически закреплены в 
терминах китайской традиционной фонологии 
со второго века нашей эры. гласные называются 
«материнскими» звуками, согласные – «сынов-
ними», «муинь» 母音 и «цзыинь» 子音 соответ-
ственно. репрезентативные экспериментальные 
данные разных языковедов второй половины 
двадцатого века убедительно показывают то, что 
и в русском языке как иносистемном по отноше-
нию к китайскому языку согласные манифести-
руются в речи с постконсонантными гласными 
звуками слабой степени акустической опреде-
лённости типа «вдруг» [въдъругъ] и что «любая 
речевая последовательность произносится чело-
веком как последовательность открытых слогов» 
типа сг [5, с. 139]. 

из формулы ядерной производящей оппо-
зиции следует, что фонемы исчисляются по вы-
держке 1: 0 : 1, а звуки, не достигающие выдерж-
ки, производятся в результате артикуляторного 
движения от относительно индифферентного 
уклада до выдержки, и это определяется фор-
мулой сг коартикуляции 1 ˂ 0 ˂ 1. квантита-
тивность фонологических систем в синхронии 
исчисляется в виде натурального ряда чисел, 
включающего два подмножества относительно 
нулевой фонемы, являющейся общей для всех 
языков и в синхронии и в диахронии.

ФорМула исЧисления ФонеМ
В языках ЧелоВека [4, с.277]

основатель фонологии как науки н.с. тру-
бецкой, определяя сущность фонетики русского 
языка, подчёркивал: «русская фонетика осно-
вана на игре резких противопоставлений: про-
тивопоставления ударяемых гласных безудар-
ным и противопоставлении мягких согласных 
твёрдым» [9, с.248]. ударяемые и безударные 
гласные, появляющиеся в разных фонологи-
ческих позициях, считая от начала слов, могут 
образовывать разные слова. например, мука и 
мука, замок и замок. Шесть гласных манифе-
стируются в русских словах как сильные, или 
«ударяемые» по трубецкому н.с. остальные 
редуцированные гласные реализуются как сла-
бые, или безударные гласные разной степени 
звуковой определённости. безударные  гласные 
обеспечивают артикуляторно-фонетическое по-
явление сильных согласных в согласно-гласных 
«полизвукотипах» [6, с.65], которые обобщённо 

Русский язык 35…1 ˂: 0 : ˂ 1…6

Китайский язык (путунхуа) 25…1  ˂: 0 : ˂ 1…34
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записываются буквами «Ъ» и «Ь». буквой «Ъ» 
записываются все согласно-гласные полизву-
котипы в сочетании с твёрдыми согласными, а  
буквой «Ь» записываются все согласно-гласные 
полизвукотипы с мягкими согласными. напри-
мер, орфограмма слова «мат» фонетически пред-
ставляется как [матъ], а орфограмма слова «мать» 
фонетически представляется как [мать]. Эта пара 
слов состоит из трёх фонем и дифференцируется 
за счёт оппозиции твёрдой и мягкой фонем в ко-
нечной позиции фонеморяда этой минимальной 
пары слов. такие редуцированные слабые глас-
ные подводятся под нулевую фонему, которой 
противопоставлены все фонемы языка. данная 
характеристика нулевой фонемы позволяет эли-
минировать с финальной позиции орфограмм 
слов русского языка букву «Ъ». но это возможно 
только при условии сохранения в этой позиции 
орфограмм слов буквы «Ь». нулевое присутствие 
как значимое отсутствие буквы «Ъ» достигается 
реальным присутствием буквы «Ь». В итоге бук-
ва «Ь» наделяется двумя значениями и поэтому 
является бифункциональной, так как обозна-
чает коррелятивный или соотносительный ряд 
мягких согласных и слабую редуцированную 
гласную «ь» в фонеморядах слов типа «бьёт, 
пьёт, седьмой». аналогично бифункциональной 
представляется и буква «Ъ», так как обознача-
ет соотносительный или коррелятивный ряд 
твёрдых согласных и слабую редуцированную 
гласную «ъ» в фонеморядах слов типа «объезд, 
подъезд, въезд, подъём». а также вступает в оп-
позиции типа: «въезд − выезд» (слабая гласная 
/ъ/ образует оппозицию с сильной гласной /ы/) и 
редуцируется до нуля: «вход – выход, глава – го-
лова». бифункциональной также является буква 
«й» («и» краткая). Эта буква обозначает слабую 
гласную или полугласную в орфограммах слов 
типа майка, койка, сойка. В такой позиции после 
сильной (ударной) гласной слабая гласная «й» 
противопоставляется своему отсутствию (то 
есть нулю) и образует фонеморяд в минималь-
ных парах слов типа: майка – мака, койка – кока, 
сойка − сока. В позиции перед гласной бифунк-
циональная буква «й» обозначает согласный йот: 
йод, йорк. В паре слов яйца [йайцъ] – яиц [йɛицъ] 
видна связь слабого и-образного полугласного 
«й» с сильным гласным «и». Это говорит о том, 
что в зоне артикуляции узкорастворной верхне-
подъёмной гласной проходит граница между 
согласными и гласными по формуле сг коарти-
куляции: j < 0 < i , и это же в буквах русского 
алфавита: й < 0 < й → и.

В словах китайского языка путунхуа оппози-
ции слабых гласных с нулём являются продук-
тивным способом образования звуковой сторо-
ны слов: tián 田 «поле» и tán 谈 «разговаривать», 
gā 旮 «угол» и guā 刮«дуть», guā 刮 «дуть» и guāi 
乖 «послушный» [2, с. 98-111].

В словах китайского языка путунхуа действу-
ет синхронная гармония, или сингармония в со-
четаемости палатально-твердонёбных согласных 
с серией узкорастворных огублённых гласных 
переднего ряда (твёрдонёбных), то есть пала-
тальные (мягкие) согласные сочетаются только 
с палатальными (мягкими) гласными, например, 
jī 鸡 «курица», qī 七 «семь», xī 西 «запад», nǚ 女 
«женщина», lǜ 绿 «зелёный», а твёрдые шипя-
щие и свистящие согласные сочетаются с узко-
растворными мягконёбными (твёрдыми) со-
гласными, например, shì 是 «глагол связка», shù 
树 «дерево», zì 字 «иероглиф», cí 词 «слово», zhī
知 «знать», chī 吃 «кушать». В русском алфавите 
данная закономерность действует и воплощается 
в виде наличия соответствующих букв. гласные 
буквы: «а» сочетается с твёрдыми согласными, 
например, «пат», «мат»; «я» (бифункциональ-
ная буква) – с мягкими согласными, например, 
«пять», «мять»; «э» − с твёрдыми согласными, 
например, «бэта», «сэм»; «е» (бифункциональ-
ная буква) – с мягкими согласными, например, 
«мел», «пел»; «о» − с твёрдыми согласными, на-
пример, «вол», «мол»; «ё» (бифункциональная 
буква) – с мягкими согласными, например, «вёл» 
«мёл»; «у» − с твёрдыми согласными, например, 
«рука», «плут»; «ю» (бифункциональная буква) –  
с мягкими согласными, например, «брюки», 
«плющ»; «ы» − в сочетании с твёрдыми соглас-
ными, например, «был», «пыл»; «и» − с мягкими 
согласными, например, «бил», «пил»; «ъ» (би-
функциональная буква) − с твёрдыми согласны-
ми, например, «подъём»; «ь» (бифункциональ-
ная буква) – с мягкими согласными, например, 
«пьём». адекватная реализация этой закономер-
ности в создании орфограмм слов русского языка 
даст возможность их оптимизировать и сделать 
более удобным и эффективным средством для 
реализации кумулятивной и коммуникативной 
функций письменного языка. Встречающаяся в 
современных орфограммах слов русского языка 
дискриминация букв «э», «ы», «ё» противоре-
чит фонематическому или основному принципу 
буквенной письменности и создаёт необосно-
ванные трудности в использовании письменно-
го русского языка как для пишущего, так и для 
читающего. В частности поэтому трудно согла-
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ситься с мнением, что «Э» «ленивая буква» [7, 
с.148-149] на том основании, что в словах типа 
«темп», «тест» пишется буква «е», но произно-
сится твёрдый согласный [тэмп, тэст]. большое 
количество заимствованных слов из английско-
го языка, в котором  нет противопоставления 
мягких и твёрдых согласных, но есть буква «е», 
вероятно, является причиной появления в рус-
ском языке неоднозначно читаемых орфограмм 
заимствованных слов типа «секонд хенд» вме-
сто однозначно читаемых «сэконд хэнд», «тэмп, 
тэст».

последовательное проведение фонемати-
ческого принципа в создании орфограмм слов 
русского языка означает, что после твёрдых со-
гласных используются гласные буквы: а, о, э, ы, 
у и полугласная ъ, а после мягких (палатализо-
ванных) согласных – буквы я, ё, е, и, ю и полу-
гласная ь. 

очевидным фактом нарушения принципа фо-
нематичности  буквенного стандарта слов рус-
ского языка является смешение в орфограммах 
слов букв «е» и «ё»: свекла и свёкла, ежик и ёжик, 
телка и тёлка, передохнем и передохнём, почет-
ный и почётный, королев вместо королёв, соло-
вьев вместо соловьёв, петр вместо пётр, артем 
вместо артём. предпочтение по рационально 
непонятным причинам отдаётся букве «е». Это 
противоречит системной парности гласных 
букв алфавита русского языка, затрудняет поль-
зование большим количеством слов русского 
языка. продуктивное и грамматикализованное 
чередование в словах среднерастворных средне-
подъёмных гласных переднего и заднего рядов 
[ɛ] и [о]: перепел и перепёлка, ель и ёлка, ёж и 
ежиха является яркой закономерностью фоне-
тической системы современного русского языка. 
трудности при чтении такого рода орфограмм 
русских слов особенно обнаруживаются в про-
цессе обучения русскому языку иностранцев, в 
частности китайцев. они не могут рациональ-
но понять, почему в орфограммах слов русско-
го языка вместо буквы «ё» можно писать букву 
«е», а произносить и читать соответствующую 
орфограмму требуется с буквой «ё». китайские 
студенты при первоначальном предъявлении 
растиражированного на улицах Москвы реклам-
ного предложения фирмы «МаркВет» «Все для 
животных» испытывают шоковое недоумение. 
и после объяснения преподавателя с понима-
нием пишут правильную букву, устраняя оскор-
бительную двусмысленность рекламного пред-
ложения для русскоговорящих. разумеется, что 

преподаватели русского языка для китайских 
студентов вынуждены исправлять досадную и 
по непонятным причинам тиражируемую орфо-
графическую ошибку в текстах на русском язы-
ке. по данным автора, дискриминация буквы «ё» 
в орфограммах слов русского языка стала явной 
привнесённой трудностью в преподавании рус-
ского языка как иностранного. Это констатиру-
ют преподаватели-русисты вузов россии: Мгу, 
МгиМо, Мгпу. у русскоязычных школьников 
начальной и средней школы наблюдается раз-
двоение языкового сознания, когда на началь-
ном этапе изучения правописания орфограмм 
слов русского языка утверждается однозначное 
правило написания буквы «ё», а в последующих 
продвинутых этапах буква «ё» заменяется бук-
вой «е». В результате возникают двойные орфо-
граммы слов для обозначения одного и того же. 
например, «свёкла» и «свекла», «переведённый» 
и «переведенный», «сычёв» и «сычев» и т.п. 

слова с сочетанием палатализованных со-
гласных со среднерастворной среднеподъёмной 
огублённой гласной заднего ряда реализуются 
в системно меченых слогах: гласная [о] в таких 
слогах всегда ударная или сильная. буква «ё» в 
орфограммах русских слов всегда под ударени-
ем. (сюда не относятся заимствованные слова 
типа «гёдёллё» [8, c.139], так как в такого рода 
фонетических кальках копируется не суще-
ствующая в русском языке гласная фонема – 
среднерастворная среднеподъёмная огублённая 
переднего ряда /ö /. и это уже проблема фоне-
тического калькирования иностранных слов в 
русском языке. думается, что она должна осу-
ществляться на основе фонологической системы 
русского языка и научно упорядоченной языко-
вой политики в создании соответствующих ор-
фограмм слов. Это объясняется тем, что фонема 
/о/ реализуется в слогах с мягкими (палатализо-
ванными) и примыкающим к ним йотом. Мяг-
кие согласные образуются с дополнительным 
артикуляционным движением языка к твёрдому 
нёбу, почему эти слоги оказываются акустиче-
ски мощнее остальных. обнаруживается, что 
фонетико-фонологическая система русского 
языка системно мечеными слогами обеспечи-
вает удобное и эффективное речевое пользова-
ние огромным количеством слов. по словарной 
статистике на 160 тысяч слов приходится 10 ты-
сяч слов с буквой «ё» [8, с. 11]. В китайском язы-
ке системно мечеными слогами являются слоги 
со слабыми гласными нейтрально дифференци-
рованного связочного уклада или нейтрального 
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тона, на фоне которых наиболее контрастно реа-
лизуются слоги с гласными четырёх корреляций 
сильных связочнодифференцированных глас-
ных [3, с.84]. таким образом, в слогах русского 
и китайского языков обнаруживаются  их до-
минанты:  сонантная (вокальная) в китайском и 
консонантная в русском.

усовершенствование орфограмм слов рус-
ского языка должно осуществляться на основе 
научного лингвистического познания (с осо-
знанием того, «что все живые языки находятся 
в непрерывном движении и всякое их правопи-
сание, насколько бы ни была рациональна его 
политика, неизбежно фиксирует некий опреде-

лённый момент на какой-то более или менее 
длительный отрезок времени» [10, с.111-112]) 
объективных законов развития фонологической 
и грамматической систем русского языка и их 
законодательной кодификации буквами русско-
го алфавита. столетие современной орфографии 
русского языка и шестидесятилетие орфографии 
звукобуквенного стандарта слова китайского 
языка путунхуа, отмечаемые в 2018 году, демон-
стрируют их всестороннюю и глубокую науч-
ную обоснованность и высокую эффективность 
в обеспечении социального функционирования 
русского и китайского языков.

Список литературы

1. алексахин а.н. алфавит русского языка: от революции 1917 года в россии до наших дней (русско-китайские парал-
лели) // «концепт» 2017, №4. с. 33-40. 

2. алексахин а.н. теоретическая фонетика китайского языка (базовый курс теоретической фонетики современного 
китайского языка путунхуа). М.: Восточная книга, 2017.

3. алексахин а.н. китайские фонологические системы в межцивилизационном контакте Востока и запада. М.: Вкн, 
2015. 

4. алексахин а.н. алфавит китайского языка путунхуа. буква – Фонема – звук речи – слог – слово. М.: Восточная 
книга. 2016.  

5. бондарко л.В. звуковой строй современного русского языка. М.: просвещение, 1977.
6. златоустова л.В., потапова р.к., трунин-донской В.н. общая и прикладная фонетика. М. : Мгу, 1986. 
7. панов М.В. занимательная орфография. М.: просвещение, 2010.    
8. пчелов е.В., Чумаков В.т. два века русской буквы Ё. М. : народное образование, 2000. 
9. трубецкой н.с. общеславянский элемент в русской культуре // трубецкой н.с. наследие Чингисхана. М.: директ-

Медиа, 2013. 688 с.
10. Щерба л.В. теория русского письма. л. : наука, 1983.

Сведения об авторе:

Алексахин Алексей Николаевич – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой китайско-
го, вьетнамского, лаосского и тайского языков МгиМо Мид россии. научная специализация – фонологиче-
ские системы китайского и русского языков, теория фонологии, фонематическая и идеографическая письмен-
ности, фонологические системы китайских региональных языков, теория письменности языка человека.
E-mail: asnls@yandex.ru.

PHONOLOGICAL  SYSTEM  OF  THE  RUSSIAN  
LANGUAGE  AS  THE  OBJECTIVE  BASIS  FOR  

IMPROVING  SPELLING  OF  THE  WORDS
(From  thE  point  oF  viEw  oF  a  sound-lEttEr  

standard  in  ChinEsE  putonghua)
Alexey N. Alexakhin

moscow state institute of international relations (university) Foreign ministry of russia.
119454. moscow, pr. vernadskogo st., 76.



ЛИНГВИСТИКА  И  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ

10 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

The Abstract: A phonological system is the objective basis of a human language sound system. Each 
language has a unique phonological system of its own. The phonological system of the Russian language 
is determined by the сonsonant dominant whereas Chinese − by the vocal one. This is the fundamental 
difference of two phonological systems reflected in spelling (orthogramma) of the words in Russian and 
Chinese. The spelling of the Russian words is characterized by a combination of consonants (вздрогнуть 
«flinch», брызг «splashes»), whereas in Chinese it is characterized by a combination of vowels (guǎi 
“turn”, kuài “piece”). The comparison of the phonemic structures in Russian and Chinese allows one to 
reveal some common features: a sound variety of words is provided by a maximum of five derivatives 
of phonological zeros, which phonetically in Russian and Chinese languages are implemented by weak 
vowels. Weak vowels differentiate phonemic word series; also, they can provide speech realization of the 
proceeding consonant. Weak vowels in this case are generalized by the derivative phonological zeros and 
correspond to a zero phoneme.

Key Words: phoneme, dominant, letter, alphabet, spelling (orthogramma) of the word.
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ЭВОКАТИВНОЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ  В  
ИНФОРМАЦИОННЫХ  И  АНАЛИТИЧЕСКИХ  

ЖАНРАХ
М.В. Коновалова

Челябинский государственный университет,
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129

Статья посвящена анализу эвокативного воздействия в новостных и аналитических жан-
рах: новостной заметке, интервью, статье, докладе и беседе. Рассматриваются способы эвока-
тивного воздействия на примере отрывков из текстов перечисленных жанров. Новизна исследо-
вания видится в том, что экспликация концептуальных признаков в различных медиатекстах 
была рассмотрена с позиции эвокативного воздействия на реципиента. Изучается степень 
схожести речевого и эвокативного воздействия, распространённость и востребованность 
жанров в современном медиадискурсе. Приводятся различные классификации журналистских 
жанров, среди которых выделяются наиболее распространённые. Эвокативное воздействие 
представлено типом речевого воздействия, связанного с реализацией авторских интенций, ре-
презентацией или вербализацией концептов и экспликацией концептуальных признаков при 
помощи языковых средств. 

Материалом исследования послужили медиатексты зарубежной прессы: новостная замет-
ка, интервью, статья, доклад и беседа. В качестве примеров рассмотрены отрывки из текстов 
перечисленных медийных жанров. Выявлено несколько способов эвокативного воздействия на 
реципиента: 

1. скрытая оценка освещаемых событий, выраженная в отборе новостей и средств репре-
зентации; 

2. проблемная формулировка журналистского материала, направленная на вербализацию 
концептов в необходимом журналисту наборе концептуальных признаков; 

3. формулировка вопросов, предопределяющая ответы собеседника; 
4. заимствование интервьюируемыми персонами стилистических приёмов интервьюера 

в ответах на вопросы; 
5. использование глаголов, выражающих значение принятия решений, перемещений, про-

тиворечия праву, военного конфликта и т.д.; 
6. оперирование концептами, присутствующими в картине мира реципиентов, которые 

служат получению новой информации; 
7. экспликация понятийных признаков концептов в аналитических докладах; 
8. использование эвокативных приёмов выяснения фактов, мнений, прогнозов. 
Доказано, что вербализация концептуальных признаков в медиадискурсе может использо-

ваться с целью оказания эвокативного воздействия на реципиента информации.

Ключевые слова: теория репрезентации дискурса, медиалингвистика, информационное воз-
действие, эвокативное воздействие, медиадискурс, медиатекст, медийные жанры, новости. 
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Введение.

Теоретические аспекты речевого воздей-
ствия изучают коммуникация, комму-
никативистика, лингвистическая праг-

матика и теория речевых актов. Целью статьи 
является рассмотрение практических способов 
эвокативного воздействия на иноязычном ма-
териале новостной заметки, интервью, статьи, 
доклада и беседы с учётом современного уровня 
теоретического осмысления данной проблема-
тики. 

В связи с интенсивным изучением речевого 
воздействия в рамках медиадискурсивных ис-
следований актуальным в научном понимании 
явления становится разграничение собственно 
речевого воздействия и манипулирования. Под 
речевым воздействием понимается воздействие 
на человека через речь с целью заставить созна-
тельно принять чужую точку зрения, решение, 
передать информацию и т.д. Манипулирование 
отличается от речевого воздействия бессозна-
тельным следованием чужой воле, вопреки соб-
ственному намерению [8].

Т.Г. Добросклонская отмечает, что репре-
зентация многообразия современного медиа-
дискурса основывается на типологии речевых 
и традиционно журналистских жанров, поэто-
му в медийной парадигме различаются устный 
и письменный, авторский и коллегиальный 
тексты. Традиционная типология медиаречи в 
свою очередь опирается на тип СМИ и функ-
цию, которую выполняет медиатекст. Суще-
ствуют печатные, радийные, телевизионные 
форматы СМИ, а также СМИ конвергентной 
журналистики, включающей все перечислен-
ные каналы передачи информации благодаря 
Интернету. Однако при соотнесении конкрет-
ного речевого произведения с жанром воз-
никают трудности с изменением жанровых 
характеристик медиаречи. Т.Г. Добросклон-
ская предлагает преодолеть их при помощи 
концепции жанровой функции текста, кото-
рая подразумевает соотнесение сообщения с 
воздействием на аудиторию и с одним из ти-
пов медиаречи [1, с. 20]. Соотнесение с типом 
медиаречи предполагает обращение к тради-
ционным журналистским жанрам – новости, 
аналитика, реклама и др., а соотнесение сооб-
щения с воздействием на массовую аудиторию 
заключается в определении важных для целе-
вой аудитории тем и необходимой интерпре-
тации событий. 

Эвокация в медиадискурсе.

Исследователи медиа часто отмечают, что 
СМИ обладают собственным набором языковых 
средств воздействия на массовую аудиторию с 
целью создания определённой картины мира в 
коллективном сознании [17, 18]. В.Г. Костомаров 
предполагает под информационным воздействи-
ем сложность отграничения информирующей 
от воздействующей функций СМИ, подчёркива-
ет их онтологическую неразделённость, считая, 
что воздействие является неотъемлемой частью 
всех журналистских жанров [4]. Однако про-
цесс восприятия любой информации непосред-
ственно связан с познанием и моделированием 
мира, взаимодействием, пусть отсроченным или 
опосредованным, между автором медиатекстов 
и реципиентом [13]. В то же время именно ког-
нитивный аспект воздействия даёт основание 
для более чёткого разграничения упомянутых 
функций. 

Эвокация – это коммуникативный процесс, 
оперирующий информационными концепта-
ми при преобразовании события в медиатекст. 
Эвокация связана с процессом вербализации 
концептуальных признаков при помощи языко-
вых средств и работает непосредственно с мен-
тальной сферой реципиента, в большей степени 
опираясь на имеющиеся в его памяти или допол-
нительно сообщаемые СМИ фоновые знания, 
которые структурируются новой информаци-
ей. Поэтому при эвокативном воздействии так 
важна характерная особенность медиадискурса, 
заключающаяся в учёте ожиданий реципиен-
тов, ориентировке на определённую массовую 
аудиторию. Авторы воплощают собственную 
интенцию через предположение и поиск общих 
позиций с реципиентами медиатекстов. Редакци-
онная политика и маркетинговые исследования 
издания определяют набор актуальных тем, ре-
презентирующих события с необходимой степе-
нью речевого воздействия, часто не ощущаемого 
реципиентами. Репрезентация событий в дан-
ном случае осуществляется через воспроизведе-
ние позиций, общих для автора и реципиентов. 
В качестве таких позиций можно рассматривать 
некоторые компоненты коммуникативной ситу-
ации: актуальные темы, политические взгляды, 
предпочтения аудитории и пр. 

Итак, эвокация подразумевает репрезента-
цию события при помощи информационных 
концептов и преобразование события в ме-
диапродукт. Информационный концепт – это 
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единица передачи вербальной и невербальной 
информации в медиадискурсе. Информацион-
ные концепты выполняют функцию передачи 
новостей с целью информирования реципиента 
о событии и функционируют в медиадискурсе в 
качестве основных единиц знания. Информаци-
онные концепты выбираются в зависимости от 
интенции автора медиатекста, также как и эво-
кативные средства репрезентации.

Важной особенностью репрезентации ин-
формационных концептов является то, что 
при эвокативном воздействии эксплицируются 
лишь те концептуальные признаки, необходи-
мость которых обусловлена авторскими наме-
рениями или ожиданиями реципиентов. Эта 
особенность отличает эвокативное воздействие 
от собственно речевого и подразумевает дости-
жение эффективности коммуникации на когни-
тивном уровне через встраивание полученной 
информации в картину мира реципиента. Сви-
детельством подобного встраивания является 
дальнейшее оперирование теми же информаци-
онными концептами, репрезентированными в 
медиапродукте, что может проявиться в созда-
нии похожего медиатекста, в ответном посте на 
форуме, в блоге и т.д. Копирование (перепост) 
медиатекста на странице социальной сети кос-
венно свидетельствует о наличии информаци-
онных концептов в картине мира реципиента, 
которые были вербализованы в скопированном 
медиатексте. Необходимо отметить, что инфор-
мационный концепт предназначен для переда-
чи новой информации о событиях, дополнение 
к концептам, уже имеющимся в картине мира 
реципиента [6]. Поэтому он может функциони-
ровать исключительно в медиадискурсе, теряя 
свои свойства при использовании в других ти-
пах дискурса. 

Эвокативное воздействие.

Эвокативное воздействие заключается в ин-
формировании массового реципиента о событии 
с опорой на его фоновые знания и ожидания, в 
то время как речевое воздействие подразумева-
ет воплощение коммуникативной и предметной 
интенций исключительно автора речевого про-
изведения [8]. Подобная специфика воплоще-
ния эвокативного воздействия объясняется осо-
бенностями медийной коммуникации, в первую 
очередь нацеленной на информирование реци-
пиента о событиях. Таким образом, эвокативное 
воздействие – это обоюдное воздействие медиа-

текста на автора и реципиента информации с 
опорой на их фоновые знания, целью которого 
является информирование о событии и устране-
ние противоречий. 

Речевое воздействие направлено на побужде-
ние собеседника к совершению действия для ре-
ализации предметной цели, а коммуникативная 
цель достигается лишь при условии сохранения 
взаимопонимания. В медиадискурсе таких жёст-
ких условий протекания коммуникации нет, 
более того, эффективно общаться собеседники 
могут и в полемике. 

Эвокативное воздействие в медиадискурсе 
осуществляется путём репрезентации событий 
в медиатекстах, доступных для массового по-
нимания и эксплицирующих необходимые кон-
цептуальные признаки. Эффективность эвока-
тивного воздействия фиксируется не только в 
ответной реплике или статье, но и при простом 
чтении медиатекста или в просмотре сюжета: 
реципиент обращается к медиадискурсу за но-
вой информацией, значит полученные сведения 
будут восприняты и отложены в памяти. Боль-
шинство сайтов СМИ использует специальные 
счётчики просмотров, обращений к рекламным 
баннерам и объявлениям, публикации в соци-
альных сетях. Все перечисленные параметры 
являются привычными, их используют медиа-
специалисты в сфере рекламы, PR, маркетинга и 
т.д. То есть эвокативные средства, используемые 
в репрезентации событий и при экспликации 
соответствующих концептуальных признаков 
в медиатексте, могут быть лингвистическими и 
экстралингвистическими.

Концептуальное содержание медиадискур-
са, среди которого выбираются концепты для 
репрезентации в медиатекстах, определяется 
актуальной повесткой дня, сообщающей важ-
ные в настоящее время темы. Актуальная тема 
профилирует событие или ситуацию, описывая 
их упомянутыми средствами, истолковывает в 
соответствии с интенциями автора медиатекста. 
В медиатексте актуальной тематики вербализу-
ется тот или иной концептуальный признак или 
отношения, определяется набор когнитивных 
областей, с привлечением которых будет репре-
зентировано событие и сформирован контекст, 
при помощи лексических единиц вербализую-
щий определённую часть знаний реципиента [5, 
с. 16-17].

В понимании Т.Г. Добросклонской актуаль-
ные когнитивные области называются медиато-
пиками (политика, экономика, спорт и т.д.), то 
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есть Т.Г. Добросклонская систематизирует меди-
атексты по тематической доминанте (устойчи-
вым, постоянно освещаемым в медиадискурсе 
темам) [2, с. 43]. В сущности, средства репре-
зентации событий в различных медийных жан-
рах выбираются по-разному, в зависимости от 
жанровой специфики, авторских предпочтений, 
особенностей описываемых событий. В медиа-
дискурсе представлено несколько жанров. А.А. 
Тертычный подразделяет их на три большие 
группы: собственно информационные, аналити-
ческие и художественно-публицистические [12]. 
К информационным жанрам он относит замет-
ку, корреспонденцию, отчёт, интервью, опрос, 
репортаж, некролог, к аналитическим – те же 
разновидности аналитического плана, добавляя 
к ним статью, беседу, мониторинг, рейтинг, анке-
ту, релиз, расследование, обозрение, обзор, про-
гноз, версию, эксперимент, рекомендацию и т.д.,  
к художественно-публицистическим – очерк, 
фельетон, памфлет, комментарий, историю, ле-
генду, эпитафию, анекдот, шутку и пр. [11].

Эвокативное воздействие в информационных 
и аналитических жанрах.

Многие исследователи (Т.Г. Добросклонская, 
Л.Е. Кройчик, С.И. Сметанина, Г.Я. Солганик, 
Л.Н. Темникова и др.) так же, как и А.А. Тертыч-
ный отмечают чрезвычайную подвижность си-
стемы журналистских жанров. Отчасти процесс 
пересмотра жанровых границ объясняется бур-
ным развитием информационных технологий, 
Интернета, что привело к утрате некоторыми из 
них информационных или аналитических черт 
или полному исчезновению из медиадискурса. 
К первым можно отнести отчёт, интервью, кор-
респонденцию и репортаж, ко вторым – очерк, 
фельетон, передовую статью, обзор. Некото-
рые жанры вопреки общей тенденции усилили 
своё присутствие: новостные заметки, статьи, 
доклады, беседы, интервью, эссе, колонки [10]. 
Поэтому при анализе наибольшей эффективно-
сти эвокативного воздействия уместно рассмо-
треть медиатексты, широко распространённые в 
современном медиадискурсе, базирующемся на 
новых информационных технологиях. 

Итак, наиболее распространённые в медиа-
дискурсе жанры – это новостная заметка, ста-
тья, доклад, беседа, интервью, эссе, колонка или 
дневник (блог). Перечисленные жанры можно 
условно разделить на три группы: новостные (за-
метки, интервью), аналитические (статьи, докла-

ды, беседы) и художественно-публицистические 
(эссе, колонки, блоги). Наибольший интерес 
с точки зрения эвокации, по нашему мнению, 
представляют новостные и аналитические жан-
ры, поскольку мягкое эвокативное воздействие 
посредством вербализации определённых кон-
цептуальных признаков в контексте новостей 
и аналитики проявляется чаще, чем при пря-
мом использовании выразительных средств в 
художественно-публицистических жанрах.

Рассмотрим специфику эвокативного воздей-
ствия в каждом из выделенных нами жанров. 

Новостные заметки 
Новостная заметка принадлежит к 

оперативно-новостному жанру (оперативность 
является следствием динамики виртуального ме-
диадискурса) и характеризуется лаконичностью 
в изложении новостей. Как отмечает М. Монт-
гомери, важными критериями для отбора ново-
стей, публикуемых в жанре заметки, являются 
такие компоненты публицистической картины 
мира, как субъект, время, пространство [15]. З.Г. 
Кахужева добавляет актуальность, масштаб и 
последствия описываемого события [3].

Что касается эвокативного воздействия, то 
оно проявляется в первую очередь в кратком, 
доступном и нейтральном информировании 
массовой аудитории о событии и выполнении 
функции ориентирования читателя в постоянно 
меняющемся мире (нейтральность информи-
рования объясняется выполняемой функцией 
и огромным количеством событий, к которым 
массовая аудитория не имеет никакого отноше-
ния: реципиент просто принимает к сведению 
поступающую информацию). 

Удовлетворяя запрос реципиента на получе-
ние исчерпывающей информации о событии, 
новостная заметка помогает быстро воспринять 
информацию, сформулировать собственное по-
нимание и отношение к происходящему и, если 
позволяют технические возможности платфор-
мы, предоставляющей заметку, отреагировать 
на перемены и полученную информацию постом 
или комментарием. Фактографическую форму-
лу новостной заметки фреймовой или жёсткой 
структуры (формула «что, где, когда, кто, как») 
можно соотнести с определёнными концепту-
альными областями, репрезентирующими собы-
тие по определённой схеме построения образа и 
вербализации соответствующих концептуаль-
ных признаков события. 

Вербализованные концептуальные признаки 
в свою очередь актуализуют некоторые фоновые 
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знания, которые можно представить синтакси-
ческой структурой простого повествовательно-
го предложения, формулирующего главные для 
данной публикации признаки: кто, что сделал, 
где это произошло и т.д. Чаще всего такая фор-
мулировка новости помещается в начале замет-
ки, в заголовке или в первом абзаце:

Das irakische Militär hat die Hochburg des «Is-
lamischen Staats» zurückerobert. Am Sonntag be-
suchte Ministerpräsident Haider al-Abadi die zer-
störte Stadt «Иракские военные вновь захватили 
оплот “Исламского государства”. В воскресенье 
премьер-министр Хайдер аль-Абади посетил 
разрушенный город» (заметка Spiegel online).1 
Описываемым событием является захват ирак-
ского города Мосул, который произошёл в вос-
кресенье 9 июля 2017 года. Если проанализи-
ровать сообщение согласно концептуальным 
областям, представленным в общеизвестной но-
востной формуле, то получится следующее: что –  
город Мосул (фоновое знание вербализова-
но через метафору die Hochburg des «Islamischen 
Staats»), где – Ирак (репрезентирован прилага-
тельным irakische в словосочетании, обозначаю-
щем субъект действия), когда – в воскресенье 
(дата репрезентирована через день недели Am 
Sonntag и число публикации заметки), кто – 
иракские войска (субъект действия назван Das 
irakische Militär), как – вновь захватили (верба-
лизовано через глагол со значением повторного 
действия zurückerobert)» [16]. 

Эвокативное воздействие в новостной замет-
ке осуществляется через скрытую оценку осве-
щаемых событий, которая выражается в отборе 
новостей и единичных языковых средств для их 
репрезентации. В рассматриваемом нами при-
мере единственным средством выражения от-
ношения автора к репрезентируемому событию 
можно считать метафору die Hochburg, остальные 
языковые средства стилистически нейтральны, 
сообщают информацию о событии и представ-
ляют собой объективированные конструкции, 
что свидетельствует об изначальной интенции 
автора сохранить нейтральность модуса. Необ-
ходимо отметить, что стиль новостной заметки 
подразумевает превалирование функции ин-
формирования над функцией воздействия, од-
нако полностью его не исключает, лишь перево-
дит его на более глубокий когнитивный уровень 
эвокативного воздействия. 

Интервью.
Жанр интервью, в первую очередь, харак-

теризуется диалогичностью, сменой реплик, 
наличием некоторого количества вопросов, 
партнёров-собеседников. По характеру предо-
ставляемой информации интервью может быть 
информационным и аналитическим. Интервью 
выполняет функцию сбора новостного мате-
риала, дополнительного освещения событий, 
получения экспертных мнений, оценок, журна-
листских расследований. Интервью включает 
основательную предварительную подготовку 
журналиста к проведению беседы. Интервьюер 
и интервьюируемый следуют определённой тех-
нике ведения беседы, заранее спланированной 
коммуникативной стратегии [14]. 

На этапе подготовки к интервью закладыва-
ется эвокативное воздействие на реципиентов, 
не принимающих непосредственного участия в 
беседе: журналист начинает поиск собеседни-
ка, интересного целевой аудитории, определяет 
круг обсуждаемых тем, тактики ведения диало-
га, создание доверительной атмосферы общения 
и подходящей тональности [7, с. 99]. 

Очевидно, что перечисленные подготови-
тельные мероприятия большей частью касают-
ся когнитивных аспектов ведения интервью, 
от которых зависит выбор речевых средств, 
формулировка и очерёдность вопросов. При 
условии резких отличий позиций интервьюера 
и интервьюируемого журналист не может ве-
сти интервью, целенаправленно полемизируя с 
собеседником и отстаивая свою точку зрения, 
поскольку интервью часто декларируется как 
поиск истины в обсуждаемой теме, раскрытие 
личности интервьюируемого, а не журнали-
ста, который в данном случае исполняет роль 
радушного хозяина или хозяйки студии и кон-
центрирует собственное внимание и внимание 
аудитории на госте. Последнее условие всё же 
обязывает найти точки соприкосновения с ин-
тервьюируемой персоной, иначе общение будет 
неэффективным. Так, по словам Ларри Кинга, 
ведущего CNN, который взял 50 тысяч интер-
вью, он оставляет своё эго на пороге студии и 
даже заявляет, что может разговаривать с гостя-
ми, которые высказывают антисемитскую точку 
зрения: «Я верю в свободу слова. К примеру, как 
ни неприятно это для меня, для еврея, но я ду-
маю, что у людей есть право и на антисемитские 

1 Отрывок из заметки «Irak meldet vollständige Rückeroberung Mossuls» (Ирак заявляет о полном возврате Мосула) URL: http://
www.spiegel.de/politik/ausland/mossul-irak-meldet-rueckeroberung-der-frueheren-is-hochburg-a-1156888.html (дата обращения 
07.07.2017)
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высказывания. Мне это не нравится, но я при-
знаю за людьми это право».2

Рассмотрим примеры, репрезентирующие в 
контексте вопроса те концептуальные признаки, 
которые создают предпосылки их вербализации 
в ответах интервьюируемого. В качестве при-
мера приведём отрывок интервью Чака Тодда 
(NBC-News), взятого у бывшего главы ЦРУ Джо-
на Бреннана по вопросу вмешательства россий-
ских хакеров в выборы США.3 В начале интервью 
приводятся цитаты Государственного секретаря 
США Р. Тиллерсона и Министра иностранных 
дел С.В. Лаврова, обозначается тема:

CHUCK TODD: This Sunday, Trump, Putin, 
and Russia election interference. Rex Tillerson says 
President Trump pressed Vladimir Putin on Russian 
hacking, but that it's now in the past.

REX TILLERSON [TAPE]: Let's talk about how do 
we go forward. [END TAPE]

CHUCK TODD: The Russians say the president 
accepted Putin's denial.

SERGEI LAVROV [TAPE]: And he accepts the 
things that Mr. Putin has said. [END TAPE]

CHUCK TODD: So was it President Trump or 
Putin who got what he wanted out of their first meeting? 
My guests this morning: former C.I.A. director John 
Brennan and Republican Senator Lindsey Graham.

«ЧАК ТОДД: Сегодня воскресенье, Трамп, 
Путин и вмешательство России в американские 
выборы. Рекс Тиллерсон говорит, что президент 
Трамп прижал Владимира Путина в вопросе рос-
сийского хакерства, но теперь это в прошлом.

РЕКС ТИЛЛЕРСОН [ЗАПИСЬ]: Давайте по-
говорим о том, как мы продвигаемся вперёд. 
[КОНЕЦ ЗАПИСИ]

ЧАК ТОДД: Русские говорят, что президент 
принял опровержения Путина.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ [ЗАПИСЬ]: И он согласен с 
тем, что сказал Путин. [КОНЕЦ ЗАПИСИ]

ЧАК ТОДД: Так кто же, президент Трамп или 
Путин получил то, что он хотел от их первой 
встречи? Мои гости этим утром: экс-директор 
ЦРУ Джон Бреннан и сенатор-республиканец 
Линдси Грэм» [19].

Постановка темы звучит в первой реплике 
ведущего и отличается лаконичностью фор-
мулировки: Trump, Putin, and Russia election 
interference. В отличие от рассмотренного ра-
нее жанра новостной заметки тема интервью 

не является констатацией факта, а ставит во-
прос, требующий обсуждения, итогом которого 
должно явиться подтверждение или отрицание 
российского вмешательства в выборы. Тема вы-
ражена через перечисление имён президентов 
США и России, а также через существительное 
interference с семантикой вмешательства, поме-
хи, создания препятствий. Выбор лексемы обу-
словлен потребностью в такой формулировке 
вопроса, чтобы у интервьюируемых персон была 
возможность раскрыть тему, в которой они ком-
петентны: один по специфике профессиональ-
ной деятельности, второй – по республиканской 
политической позиции. 

Дальнейшее развитие темы осуществляется 
в цитатах американских и русских политиков, 
и лишь после этого ведущий обращается непо-
средственно к Джону Бреннану: Alright, there's 
a lot to unpack in here but let’s start with, do you 
interpret this as President Trump taking the word 
of Vladimir Putin over the word of the--America's 
intelligence community? «Хорошо, есть много того, 
что можно здесь раскрыть, но давайте начнём с 
Вас, понимаете ли Вы, что президент Трамп по-
верил Владимиру Путину, не поверив словам 
разведывательного сообщества Америки?» Д. 
Бреннан сразу переходит к обоснованию соб-
ственной позиции : he doesn't take the word of the 
intelligence community «он не поверил словам раз-
ведывательного сообщества», и раскрывает её в 
тех же лексемах, что были в вопросе. И в первой 
же ответной реплике Д. Бреннана проявляется 
эвокативное воздействие: трижды звучит сло-
восочетание the intelligence community, хотя он 
представляет лишь одно из 17 разведывательных 
ведомств США – ЦРУ (CIA – Central Intelligence 
Agency). Таким образом, вопрос ведущего, сфор-
мулированный противопоставлением слов Пу-
тина и американского разведсообщества, предо-
пределил ответ интервьюируемой персоны в тех 
же лексемах. 

Эвокативное воздействие в данном случае 
проявилось в применении стилистического 
приёма синекдохи: вместо одной разведслуж-
бы называется всё разведсообщество, и интер-
вьюируемый заимствует формулировку в своих 
ответах. Необходимо упомянуть, что в данном 
случае эвокативное воздействие не является ма-
нипулятивным, поскольку не предполагает со-

2 Отрывок из интервью Е. Альбац с Ларри Кингом «Я хотел бы взять интервью у Осамы бен Ладена» URL: http://newtimes.ru/stati/
novosti/71caf5e6df54698428f4a2df6e0a5158-ya-hotel-bi-vzyat-untervu-y-osami-ben-ladena.html (дата обращения 07.07.2017) 

3 Отрывок из интервью Чака Тодда с Джоном Бреннаном и Линдси Грэмом «Meet the Press - July 9, 2017» URL: http://www.nbcnews.
com/feature/meet-the-press-24-7/meet-press-july-9-2017-n781106 (дата обращения 07.07.2017)
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знательного воздействия на реципиента: автор 
так мыслит и так репрезентирует своё видение 
мира, оставляя реципиенту право выбора, при-
нять точку зрения автора или отвергнуть. В дан-
ном случае интервьюируемый её принимает, что 
свидетельствует о наличии общего концепта в 
картине мира собеседников. В последующих ре-
пликах присутствуют ещё шесть упоминаний 
the intelligence community, что показывает, как 
однажды эксплицированный признак концепта 
ЦРУ (CIA) вновь используется в диалоге, а, зна-
чит, является частью картины мира интервьюе-
ра и интервьюируемой персоны.

Статья.
Статья – наиболее распространённый тип 

медиатекстов, который может относиться к но-
востным и аналитическим жанрам. В зарубеж-
ной прессе при освещении актуальных событий 
часто пишется новостная статья, не превышаю-
щая объёмом заметку, содержащая оценочные 
компоненты или избирательно сообщающая 
сведения. Оценочные компоненты в статье ре-
презентируют общепринятую точку зрения на 
события. Благодаря постоянному воспроизведе-
нию в медиатекстах, она часто не воспринимает-
ся жанровым аналитическим признаком. 

Например, статья на сайте BBC UK court to rule 
on Saudi arms exports «Суд Соединённого Коро-
левства вынесет решение о поставке оружия Сау-
довской Аравии» сообщает о вынесении решения 
Верховного суда относительно британского экс-
порта оружия в Саудовскую Аравию. Новостью в 
статье является отложенное решение Верховного 
суда, которое будет принято в следующий после 
публикации понедельник. Эксплицированными 
признаками логических операций в статье явля-
ются типы и количество поставляемых вооруже-
ний, данные по проблемам питания и миграции 
населения Йемена, предположения о послед-
ствиях использования британского вооружения: 
Equipment sold to Saudi Arabia includes Typhoon and 
Tornado fighter jets, as well as precision-guided bombs 
«Оборудование, проданное Саудовской Аравии, 
включает истребители “Тайфун” и “Торнадо”, а 
также высокоточные бомбы», Restrictions on food 
and fuel imports have pushed Yemen to the brink of 
famine, and two million people in the country have 
been internally displaced «Ограничения на импорт 
продовольствия и топлива подтолкнули Йемен 
на грань голода, а два миллиона человек в стра-
не были интернированы», Monday's verdict could 

have far-reaching consequences for Britain's relations 
with its Gulf Arab allies «Решение суда в понедель-
ник может иметь далеко идущие последствия для 
отношений Британии с арабскими союзниками в 
Персидском заливе».4

Эвокативное воздействие данной статьи мож-
но определить по косвенным свидетельствам его 
проявления: глаголы со значением принятия ре-
шений, провала, жалоб, голода, перемещений: 
decide, failed to suspend, the UN blames, pushed to 
the brink of famine, have been internally displaced. 
Для описания объекта эвокации – экспорта бри-
танского оружия в Саудовскую Аравию – ис-
пользуются словосочетания со значением воен-
ного конфликта и противоречия гуманитарному 
праву: fighting a war, contravened humanitarian law. 
Таким образом, эксплицируется концептуаль-
ный признак правовой оценки ARMS TRADE, 
что можно расценить и как косвенное свидетель-
ство отношения автора, и как его желание быть 
объективным. Но в любом случае, экспликация 
данной характеристики не оставит реципиента 
равнодушным и запомнится, дополнив имею-
щиеся у него представления о событии [20]. 

Доклад.
Многие жанры не закреплены за какой-либо 

одной коммуникативной сферой и часто пере-
ходят в медиадискурс. К ним относится и жанр 
аналитического доклада. Чаще всего доклады 
публикуют аналитические агентства, институты, 
фонды, исследовательские группы. В зависимости 
от предмета исследования, освещаемого в рамках 
доклада, они бывают социальными, маркетинго-
выми, геополитическими и т.д. Структура ана-
литического доклада определяется спецификой 
предоставляемой информации и перекликается 
со структурой научного доклада. Характерными 
чертами жанра аналитического доклада являет-
ся наличие новой информации, результатов ис-
следований, выдвижения гипотез и новых идей 
в раскрываемой тематике, обобщения факторов, 
анализ факторов и обстоятельств, приведших к 
определённым событиям. При заимствовании 
в медиасреду жанр аналитического доклада со-
храняет свою композиционность, и тема разви-
вается по сходной с научным вариантом схеме: 
обозначение темы, создание гипотезы, форму-
лировка тезисов, доказательства, иллюстрация 
примерами, выводы или резюме [9, c. 55].

Эвокативное воздействие в докладе во мно-
гом детерминировано тем, что в качестве целе-

4 Отрывок из статьи «UK court to rule on Saudi arms exports» («Суд Соединённого Королевства вынесет решение о поставке ору-
жия Саудовской Аравии») URL: http://www.bbc.com/news/uk-40550652 (дата обращения 07.07.2017)



ЛИНГВИСТИКА  И  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ

18 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

вой аудитории предполагаются специалисты, 
хорошо знакомые с освещаемой проблематикой, 
владеют терминологией и складывающейся си-
туацией в затрагиваемой сфере общественной 
жизни. На примере аналитического доклада 
можно наглядно продемонстрировать такую 
особенность эвокации, как осознание специа-
листами собственных имплицитных интенций, 
связанных с предметом доклада, который при-
зван расширить и дополнить их знания. 

Автор доклада изначально оперирует теми 
концептами, которые присутствуют в картине 
мира реципиентов, настроенных на получение 
новой и полезной информации. Часто эвока-
тивное воздействие аналитического доклада 
проявляется в экспликации понятийных при-
знаков обсуждаемых концептов. Например, 
в аналитическом докладе фонда The Heritage 
Foundation, посвящённом актуальной пробле-
ме приёма беженцев, под названием The U.S. 
Refugee Admissions Program: A Roadmap for Reform 
(USRAP) «Программа приёма беженцев в США: 
дорожная карта для реформы» описывается со-
временное состояние дел в работе с беженцами, 
оценивается социальная и геополитическая си-
туация в регионах мира, где происходят военные 
конфликты, а также выдвигается ряд предложе-
ний по реформированию программы их приёма 
и адаптации. 

Понятийные признаки USRAP вербализова-
ны в пункте The Principles Undergirding USRAP 
Reform «Принципы, на которых базируется ре-
форма USRAP». В последующем тексте они рас-
крываются подробней. Так, принцип USRAP is 
a useful humanitarian initiative with which the U.S. 
engages the world and provides relief for a select few 
during international crises / «USRAP − полезная 
гуманитарная инициатива, благодаря которой 
США взаимодействуют с миром и предоставля-
ют помощь отдельным людям во время между-
народных кризисов», раскрывается в пяти ком-
понентах: 1. Enabling the U.S. to assert American 
leadership in foreign crises. 2. Providing the U.S. with 
a way to respond positively to intractable crises. 3. 
Assisting allies and partners in crisis. 4. Strengthening 
American public diplomacy. 5. Alleviating human 
suffering / «1. Предоставление американскому 
руководству возможности участия в разреше-
нии внешних кризисов. 2. Предоставление США 
возможности позитивно реагировать на не-

разрешимые кризисы. 3. Помощь союзникам и 
партнёрам в кризисе. 4. Усиление американской 
публичной дипломатии. 5. Устранение человече-
ских страданий».5 Эксплицированные концеп-
туальные признаки взаимодействия с миром 
посредством USRAP оказывают эвокативное 
воздействие на реципиентов, располагают це-
левую аудиторию к восприятию, осмыслению 
и внимательному отношению к докладу и в по-
следствии к следованию представленным в нём 
рекомендациям. 

Эвокативное воздействие беседы.
Жанр беседы впервые отделяет от интервью 

А.А. Тертычный, отмечая, что журналист прибе-
гает к данному жанру в случае отсутствия одно-
значной трактовки событий. Основными услови-
ями отграничения жанра беседы от остальных, 
по мнению А.А. Тертычного, являются следую-
щие шесть пунктов: компетентность собеседни-
ков, актуальность темы, ясность цели, чёткость 
стратегии, гибкость тактики, логическая строй-
ность [8, 13]. Эвокативное воздействие беседы, 
несмотря на отличия от жанра интервью, прак-
тически совпадает с эвокативным воздействием 
последнего. Помимо предварительного проду-
мывания стратегии и тактики ведения беседы, 
подготовки специально сформулированных 
вопросов, направленных на вербализацию кон-
цептов в необходимом журналисту наборе кон-
цептуальных признаков и использования неко-
торых стилистических приёмов в речи, беседа 
подразумевает выяснение фактов, мнений, про-
гнозов и предложений собеседника [там же].

Выводы.

Таким образом, эвокативное воздействие в 
рассмотренных жанрах проявляется как:

1. скрытая оценка освещаемых событий, 
выраженная в отборе новостей и средств репре-
зентации; 

2. формулировка вопросов, предопределя-
ющая ответы собеседника; 

3. заимствование интервьюируемыми пер-
сонами стилистических приёмов интервьюера в 
ответах на вопросы; 

4. проблемная формулировка журналист-
ского материала, направленная на вербализа-
цию концептов в необходимом журналисту на-
боре концептуальных признаков;

5 Отрывок из доклада «The U.S. Refugee Admissions Program: A Roadmap for Reform (USRAP)» (Программа приёма беженцев 
в США: дорожная карта для реформы) URL: http://www.heritage.org/immigration/report/the-us-refugee-admissions-program-
roadmap-reform (дата обращения 07.07.2017) 
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5. использование глаголов, выражающих 
значение принятия решений, перемещений, 
противоречия праву, военного конфликта и т.д.; 

6. оперирование концептами, присутству-
ющими в картине мира реципиентов, которые 
настроены на получение новой информации; 

7. экспликация понятийных признаков 
концептов в аналитических докладах; 

8. использование эвокативных приёмов 
для уточнения фактов, выяснения мнений. 

Эвокативное воздействие в медиадискурсе 
способствует быстрому восприятию медиатек-

стов благодаря общим позициям, заранее подго-
товленным или предварительно эксплицирован-
ным автором медиадискурса. Автор и реципиент 
заимствуют вербализованные информационные 
концепты, дополняя свою картину мира, что 
создаёт основу для последующего восприятия 
медиатекстов того же жанра, а также коммуни-
кативный базис медиадискурса. Таким образом, 
эвокация в медиадискурсе проявляется в виде 
коммуникативного процесса, репрезентирую-
щего конкретное событие в информационных 
концептах.
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The Abstract: The article is devoted to the analysis of the evocative influence in news and analytical 
media genres including news article, interview, article, report and conversation. Practical manifestations 
of the evocative influence on the example of excerpts from the texts of the listed genres are considered. Ex-
plication of conceptual features in various media texts is studied for the first time explaining their evoca-
tive influence on the recipient. The degree of similarity of verbal and evocative influence, the prevalence 
and relevance of genres in modern media discourse are studied. Various genre classifications are given, 
most widespread in modern media discourse are highlighted. The evocative effect is represented by the type 
of speech influence associated with the realization of author’s intentions, the verbalization of concepts and 
the explication of conceptual features by linguistic means. 

The evocative influence of the recipient was analyzed on the example of American and British media 
texts. Several ways of evocative influence have been revealed through the explication of the hidden evalu-
ation of the events. Evocative influence is expressed by:

 1. a hidden evaluation of the events expressed in the selection of news and means of representation;
2. a problematic formulation of journalistic material aimed at verbalizing concepts in the journalist 

necessary set of conceptual signs; 
3. the wording of questions predetermining the answers of the interlocutor;
4. borrowings of the interviewer’s stylistic techniques by the interviewees in the answers to the ques-

tions;
5. the use of verbs expressing the importance of decision-making, displacement, conflict of law, military 

conflict, etc .;
6. the operation with concepts that are represented in the recipient’s picture of the world and act to 

receive new information;
7. the explication of conceptual features of concepts in analytical reports;
8. the use of evocative techniques to find out the facts, opinions, forecasts.
It is proved that the verbalization of conceptual features in media discourse can be used to provide 

evocative influence.

Key Words: discourse representation theory, media linguistics, informational influence, evocative in-
fluence, media discourse, media construct, media genres, news.
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В статье исследуются именные компоненты конструкций с каузативными глаголами, ко-
торые в аварском языке чаще всего используются для реализации каузативной семантики. Ана-
лиз таких конструкций на материале многочисленных дагестанских языков, за исключением 
агульского языка, не проводился. Не исследованы ни в описательном, ни в сравнительном плане 
семантические каузативные оппозиции, в том числе и на предмет выявления эквивалентности 
отдельных грамматических конструкций со значением каузальности. Исследование каузатив-
ных конструкций с точки зрения универсальной типологии является актуальной задачей не 
только для лингвистического кавказоведения, но и теоретической лингвистики в целом, по-
скольку они широко представлены в языках различных типологий. Грамматический и семанти-
ческий анализ именных компонентов (субъекта и объекта) каузативных конструкций различ-
ных морфосинтаксических типов глагола аварского языка преследовал цель выявить и описать 
изменения, происходящие в структуре предложения при каузативной деривации. Предпринята 
попытка мотивировать изменения, происходящие в морфологическом оформлении именных 
компонентов, и установить их синтаксический статус в составе каузативных конструкций. 
Выявляется различное участие (семантическая роль) субъекта и объекта в реализации кауза-
ции. Выявляется зависимость синтаксической структуры каузативных конструкций от син-
таксического характера глагола (непереходный, переходный, экспериенцальный, лабильный) и 
реализации различной семантики побуждения. Используя метод лингвистического описания и 
приём логико-смыслового моделирования, было установлено, что разные структурные модели 
репрезентируют различную семантику. В конструкциях с объектом в форме суперэссива пре-
обладает семантика принуждения. В конструкциях с объектом в форме номинатива превали-
рует семантика создания условий. Субъект во всех каузативных конструкциях стоит в форме 
эргатива. 

Статья адресована тем, кто интересуется кавказскими языками и лингвистической ти-
пологией. Результаты исследования явятся подспорьем при создании историко-сравнительной 
грамматики дагестанских языков. 

Ключевые слова: аварский язык, глагол, описательная каузативная конструкция, кауза-
тивная семантика, именные компоненты, эргативный падеж, суперэссив.
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в статье на материале одного из эргатив-
ных дагестанских языков – аварского –  
исследуется роль именных компонен-

тов каузативной конструкции (субъекта и объ-

екта) при формировании различных типов кау-
зативных ситуаций. 

 Цель данной статьи – исследовать модифи-
кации в структурной организации предложения 
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при образовании каузативных конструкций в 
аварском языке и мотивировать изменения, про-
исходящие как в морфологическом оформлении 
именных компонентов предложения, так и в их 
синтаксическом употреблении. 

ведущим в представленной статье является 
метод лингвистического описания. Для анали-
за каузативного маркера и установления связи 
участников каузативной ситуации и её компо-
нентов применяется метод анализа «от формы к 
содержанию» (анализирующая модель). Для ис-
следования взаимоотношений между способами 
маркировки деривации и выявления связи со 
свойствами участников каузативной ситуации 
применяется метод «от содержания к форме».

Проведённое исследование позволило  
а) определить универсальность морфолого-
синтаксической глагольной категории каузатива 
для аварского языка; б) выявить связь различ-
ных синтаксических структур предложений с 
реализацией различной семантики в зависимо-
сти от синтаксических особенностей и семанти-
ки глагола.

в современной лингвистике нет однозначного 
решения проблемы определения каузальности: 
рассматривать её как целостную функционально-
семантическую категорию, имеющую свой ста-
тус, конкретные средства выражения и демон-
стрирующую системный характер проявления, 
либо рассматривать каузальность как функции, 
характеризующиеся отсутствием системных 
проявлений. нет также единства мнения в опре-
делении самих каузативных (побудительных) 
глаголов и формально-семантических призна-
ков конструкций с каузативными глаголами [см. 
10]. 

в лингвистической литературе неоднозначно 
решается вопрос о статусе каузатива, заключаю-
щийся в определении его формообразовательной 
или словообразовательной сущности. в грамма-
тических исследованиях разных языков, в том 
числе и аварского [14, с. 775; 4, с. 105], каузатив 
нередко рассматривается в качестве понудитель-
ного залога. сущность каузатива трактуется и в 
его интерпретации посредством термина «кауза-
тивный залог» [13, с. 210].

залоговая трактовка каузатива возможна при 
интерпретации производства каузатива по мо-
дели формообразования, когда исходная лексе-
ма и каузативная форма в семантическом плане 
однотипны и монопропозитивны – «односитуа-
тивны». однако такая трактовка морфолого-
семантической сущности каузатива приходит в 

противоречие с традиционной точкой зрения, 
согласно которой каузирующая и каузируемая 
ситуации представляют собой ситуации, свя-
занные причинно-следственными отношениями 
[10, с. 20-21; 17, с. 165-166]. в этом случае обра-
зование каузативных глаголов (а не форм) сле-
дует относить к сфере словообразования. всё 
это свидетельствует о дискуссионности рассма-
триваемой проблемы и возможности продолже-
ния данной актуальной дискуссии относительно 
функционально-семантической сущности кау-
затива. 

следует отметить также то, что в разных язы-
ках «поведение» каузатива может быть неодно-
значным. так, в.Б. касевич на примере монголь-
ского языка отмечает, что при употреблении 
«каузатива особая самостоятельная ситуация 
присутствует, но все возможные типы ситуаций, 
с помощью которых субъект-каузатор оказы-
вает воздействие на субъекта каузируемой си-
туации, как бы совмещены в одном абстрактном 
действии каузации, средства её реализации для 
говорящего оказываются несущественными» [3, 
с. 216].

следует отметить, что с точки зрения 
функционально-семантической каузативные 
глаголы и порождаемые ими синтаксические 
конструкции как в формальном, так и семанти-
ческом плане допускают неоднозначные трак-
товки в силу сложности самой проблемы. Поэ-
тому описание функционально-семантической 
сущности каузатива должно быть построено 
так, чтобы демонстрировать идио-этническую 
специфику и семантическое «поведение» кауза-
тива в каждом конкретном языке или в группе 
генетически родственных языков. 

Что касается дагестанских языков, то хотя 
вопросы определения каузальности в том или 
ином аспекте освещаются в ряде работ дагеста-
новедов [1; 4; 5; 8; 11; 12; 14; 16 и др.], однако, всё 
ещё не установлена общая типологическая тен-
денция иерархии синтаксических отношений 
при каузативации и не решена проблема стату-
са и позиции каузируемого участника в кауза-
тивных конструкциях дагестанских языков за 
исключением агульского языка [2, с. 19-46], ча-
стично аваро-андийских [6; 7], бежтинского [15] 
и лезгинского [18] языков. 

Большинство дагестанских языков распола-
гают значительными грамматическими и лек-
сическими ресурсами для репрезентации кауза-
тивной семантики, которые образуют целостную 
функционально-семантическую категорию. так, 
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например, в аваро-андийских языках представ-
лены различные способы образования кауза-
тива: морфологический каузатив, лексический 
каузатив и описательные формы. морфологиче-
ский каузатив имеет место во всех восьми языках 
андийской подгруппы без исключения. в трёх из 
них (тиндинском, годоберинском и багвалин-
ском) морфема каузатива состоит из сочетания 
долгого ō с согласным л. в остальных языках ан-
дийской подгруппы формант каузатива состоит 
только из одного гласного – долгого ā. Учитывая 
распространённость этих двух суффиксов в ан-
дийских языках, м.е. алексеев допускает искон-
ность обоих показателей каузатива. он возводит 
оба аффикса к числу общеандийских [1, с. 120]. 

 в аварском языке, в отличие от близкород-
ственных андийских языков, каузативность не 
представлена в виде системных отношений и не 
располагает регулярными формальными показа-
телями. Преобладающее большинство глаголов 
передают каузативную семантику посредством 
описательной конструкции, образованной соче-
танием инфинитива смыслового глагола с целым 
рядом функционально вспомогательных глаго-
лов (гьабизе, биччазе, тезе, тIамизе, гъезе), выбор 
которых зависит от степени категоричности кау-
зации (побуждения). как известно, каузатив вы-
ражает целый спектр значений (мольба, просьба, 
разрешение, предложение, требование, приказ и 
т.п.), реализация которых зависит от конкретных 
прагматических контекстов [9, с. 390]. 

наиболее нейтральный и наиболее рас-
пространённый тип каузации выражается по-
средством сочетания функционально вспомо-
гательного глагола гьабизе «делать» с формой 
инфинитива смыслового глагола, например: 
хвезе «портиться» – хвезе гьабизе «испортить», 
лъазе «знать» – лъазе гьабизе «узнавать», кьезе 
«дать» – кьезе гьабизе «заставить дать», хинлъизе 
«согреться» – хинлъизе гьабизе «согреть», белъи-
не «варить» – белъине гьабизе «сварить» и т.д. в 
ряде случаев произошло слияние смыслового и 
вспомогательного глаголов, и словосочетание 
превратилось в сложное слово, например: хвезе 
гьабизе → хвезабизе «испортить», лъазе гьабизе → 
лъазабизе «узнавать», кьезе гьабизе → кьезабизе 
«заставить дать», белъине гьабизе → белъинаби-
зе «сварить» и т.д. так что существует традиция 
рассматривать компонент -абизе как формант 
каузатива. на наш взгляд, есть два обстоятель-
ства, не позволяющие рассматривать компонент 
-абизе как полнозначный формант каузатива:  
1) слишком прозрачна связь данного компонен-

та с вспомогательным глаголом гьабизе «делать»; 
2) большое количество глаголов образуют форму 
каузатива в виде словосочетания (смысловой) 
глагол + глагол гьабизе «делать». можно сказать, 
что компонент -абизе находится на пути станов-
ления формантом каузатива.

Представляет определённую сложность пере-
вод таких каузативных глаголов на русский язык, 
поскольку «в русском языке, строго говоря, кау-
зативное значение не поддаётся выражению. 
При переводе на русский с языков, обладающих 
категорией каузатива, передаются с помощью 
тех или иных лексических средств, контекста, 
его частные значения, такие, как понуждение, 
способствование, позволение и т. п.» [3, с. 217]. 

каузативная конструкция структуры «смыс-
ловой глагол в форме инфинитива + вспомо-
гательный глагол тIамизе «заставить», «при-
нудить» в финитной форме» репрезентирует 
значение «заставить (принудить) делать что-л.», 
например: бичизе «продать» – бичизе тIамизе 
«заставить продать», къотIизе «резать» – 
къотIизе тIамизе «заставить резать», ургъизе 
«думать» – ургъизе тIамизе «заставить думать», 
лъалъазе «поливать» – лъалъазе тIамизе «заста-
вить поливать», чуризе «мыть» – чуризе тIамизе 
«заставить мыть» и т.д.

описательная конструкция, образованная со-
четанием смыслового глагола в форме инфини-
тива и функционально вспомогательного глагола 
биччазе «позволить, разрешить», передаёт кауза-
тивную (пермиссивную) семантику «разрешить, 
позволить делать что-л.», например: хъвазе «(на)
писать» – хъвазе биччазе «разрешить написать», 
гьабизе «(с)делать» – гьабизе биччазе «разрешить 
(с)делать», балагьизе «смотреть» – балагьизе бич-
чазе «позволить смотреть» и т.д. 

аналогичную (пермиссивную) семантику пе-
редают конструкции, состоящие из инфинитива 
смыслового глагола и функционально вспомога-
тельного глагола тезе «оставить», «разрешить», 
например: хIалтIизе «работать» – хIалтIизе тезе 
«разрешить работать», цIализе «учиться» – цIализе 
тезе «разрешить учиться», вагъизе «драться» – 
вагъизе тезе «разрешить драться» и т.д. 

выбор функционально вспомогательных 
глаголов «биччазе» или «тезе» зависит от 
аспектуально-темпоральной локализации ситу-
ации, о которой идёт речь. если речь идёт о том, 
чтобы позволить начать какое-то действие, то 
употребляется глагол «биччазе», а если речь идёт 
о том, чтобы позволить продолжить уже начатое 
действие, употребляется глагол «тезе». 
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Полисемант гъезе, сочетаясь с формой инфи-
нитива смыслового глагола, образует каузатив-
ную конструкцию, репрезентирующую значе-
ние приказа, принуждения, например: гьекъезе 
«пить» – гьекъезе гъезе «заставить пить (о ско-
тине)», чахъаби гьекъезе гъезе «заставить овец 
пить», «погнать овец на водопой»; кваназе «есть, 
кушать» – кваназе гъезе «заставить есть (о ско-
тине)», боцIи гIалхуде кваназе гъезе «заставить 
скотину есть на пастбище», «выгнать скот на 
пастбище» и т.д. 

описательная каузативная конструкция «гла-
гол (смысловой) + глагол (вспомогательный)» 
образована путём свободного соположения 
компонентов. При этом «свободный» вовсе не 
означает «произвольный», а «подчиняющийся 
определённым правилам». Парадигматический 
статус данной описательной конструкции опре-
деляется следующими критериями: стандарт-
ность, мотивированность и продуктивность.

в качестве первых компонентов синтакси-
ческой матрицы «глагол (инфинитив) + глагол 
(вспомогательный)» иногда применяются глаго-
лы русского языка без фонетической адаптации, 
например: национализировать гьабизе «нацио-
нализировать», рассмешить гьавизе «рассме-
шить», оправдать гьавизе «оправдать». как пра-
вило, такие сочетания используются в бытовом 
дискурсе. 

каузативная конструкция, образованная по-
средством функционально вспомогательного 
глагола гьабизе «(с)делать», возможна в аварском 
языке от глаголов всех синтаксических типов: 
непереходных, переходных, экспериенциальных 
(глаголов чувственного и внешнего восприятия), 
лабильных. однако семантическая роль субъек-
та и объекта в таких каузативных конструкциях 
различна [8, с. 419] и зависит от морфосинтакси-
ческих особенностей глагола.

в аварском языке глаголы каузативной семан-
тики могут изменить синтаксическую конструк-
цию предложения: они превращают номинатив-
ную синтаксическую конструкцию непереходных 
глаголов в эргативную, например:

(1а) Вас ахикь хIалтIана.
мальчик − Nom сад − Sub работать − Aor
«мальчик в саду работал». 
(1б) Вас воххана. 
мальчик − Nom радоваться − Aor 
«мальчик обрадовался». 
(1в) Вас ворчIана. 
мальчик − Nom проснуться − Aor
«мальчик проснулся». 

(2а) Инсуца вас ахикь хIалтIизавуна 
(хIалтIизе гьавуна).

отец − Erg мальчик − Nom сад − Sub работать −  
Inf делать − Aor 

«отец заставил мальчика работать в саду». 
(2б) Инсуца вас вохизавуна (вохизе гьавуна)
отец − Erg мальчик − Nom радоваться − Inf 

делать − Aor
«отец обрадовал мальчика». 
(2в) Эбелалъ вас ворчIизавуна (ворчIизе гьаву-

на)
мать − Erg мальчик − Nom проснуться − Inf 

делать − Aor 
«мать разбудила мальчика».
Данные конструкции передают семантику 

как прямой каузации (изначально было наме-
рение добиться данного результата), так и опо-
средованной каузации (результат достигнут 
вследствие нечаянных действий). Для глаголов 
непереходной семантики такая конструкция яв-
ляется единственно возможной формой кауза-
тивизации (как опосредованной, так и прямой). 
При исследовании каузативных конструкций 
м. сибатани пользуется противопоставлением 
«прямая каузация ~ опосредованная каузация 
(direct vs. indirect causation)», поскольку в пре-
обладающем большинстве языков прямую кау-
зацию выражают глаголы переходной семанти-
ки, функционирующие в виде самостоятельных 
лексических единиц, а для выражения опосредо-
ванной каузации используются дополнительные 
средства выражения» [19, с. 96].

Большой интерес при таких преобразовани-
ях представляют вопросы маркирования участ-
ников каузативной ситуации, которые в разных 
дагестанских языках могут варьироваться. При-
мечательно, что в разных диалектах в пределах 
одного языка также возможны вариации. 

глагол, репрезентирующий каузируемую си-
туацию, в аварском языке представлен в форме 
инфинитива. каузатор всегда оформляется эр-
гативным падежом, каузируемый участник или 
субъект каузируемой ситуации может быть пред-
ставлен разными падежными формами, выбор 
которых определяется семантикой глагольной 
лексемы и её синтаксической характеристикой.

в каузативной конструкции, образованной 
от непереходного глагола, субъект каузируемой 
ситуации выражается именем в форме номина-
тива (примеры (2 а, б, в). 

субъект каузируемой ситуации при переход-
ных глаголах, как правило, оформляется супе-
рэссивом, например: 



ЛИНГВИСТИКА  И  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ

26 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

(3а) Инсуца мадугьаласда ах бихьизабуна.
отец − Erg сосед − SupEs сад − Nom показать −  

Aor
«отец показал соседу сад». 
(3б) Эбелалъ ясалда чед кваназабуна.
мать − Erg дочь − SupEs хлеб − Nom накор-

мить − Aor
«мать накормила дочь хлебом».
(3в) Дица ясалда карш гьабизабуна.
я − Erg дочь − SupEs суп − Nom делать заста-

вить − Aor
«я заставил дочь варить (делать) суп».
Примеры (3 а, б, в) выражают семантику опо-

средованной каузации. 
Экспериенцальные глаголы представлены 

глаголами внешнего восприятия (видеть, слы-
шать и др.) и глаголами чувственного восприя-
тия (любить, ненавидеть и др.). глаголы внеш-
него восприятия предицируют локативную 
конструкцию предложения, субъект оформлен 
одним из локативных падежей – суперэссивом:

(4а) Васасда инсул гьаракь рагIана.
мальчик − SupEs отец − Gen голос − Nom слы-

шать − Aor
«мальчик услышал голос отца».
(4б) Инсуца васасда жиндирго гьаракь рагIизе 

гьабуна. 
отец − Erg мальчик − SupEs сам − Gen голос − 

Nom слышать −Inf делать − Aor
«отец заставил мальчика услышать свой го-

лос». 
глаголы чувственного восприятия предици-

руют дативную конструкцию предложения:
(5а) Васасе эмен вокьула.
мальчик − Dat отец − Nom любить − Aor
«мальчик любит отца». 
(5б) Инсуца васасда живго вокьизе гьавуна.
отец − Erg мальчик − SupEs сам − Nom лю-

бить − Inf делать − Aor
«отец заставил мальчика любить себя». 
в аварском языке представлено достаточно 

большое количество лабильных глаголов, кото-
рые могут реализовать как переходную, так и не-
переходную семантику. например:

(6а) Шиша бекана. 
бутылка − Nom разбиться − Aor
«Бутылка разбилась». 
(6б) Дица шиша бекана. 
я − Erg бутылка − Nom разбить − Aor
«я разбил бутылку» (специально, нарочно).
(6в) Дихъан шиша бекана. 
я − ApudEl бутылка − Nom разбить − Aor
«я разбил бутылку» (нечаянно, случайно).

(6г) Дица шиша бекизе гьабуна. 
я − Erg бутылка − Nom разбить − Inf делать − 

Aor
«я бутылку разбил (сделал так, что она разби-

лась, напр., бросил на пол)» (прямая каузация). 
(6д) Дица шиша бекизе биччана (тана). 
я − Erg бутылка − Nom разбить − Inf допустил 

(оставил)− Aor
«я позволил бутылке разбиться» (опосредо-

ванная каузация).
в дагестанских языках в каузативных кон-

струкциях, образованных от глаголов переход-
ной семантики, субъект каузируемой ситуации 
оформляется одним из десемантизированных 
локативных (по другой терминологии – мест-
ных или пространственных) падежей. в авар-
ском литературном языке – это, как правило, 
суперэссив. в диалектах возможны вариации. в 
близкородственных андийских языках субъект 
каузируемой ситуации в подобных конструкци-
ях оформляется аффективным падежом. 

в типологической литературе в качестве наи-
более характерных для пространственных паде-
жей выделяются локализации: SUPER «на, над 
ориентиром», IN «внутри (полого) простран-
ства», INTER «внутри (сплошного) простран-
ства», APUD «около, рядом с ориентиром», SUB 
«под ориентиром», POST «позади, сзади ориен-
тира», AD «на (верхней или боковой) поверхно-
сти ориентира» [см. 9; 13; 2]. 

в аварском языке возможна также вторичная 
каузация исходных понудительных глаголов. 
Для вторичной каузации используется глагол 
с семантикой волевого воздействия тIамизе 
«заставить, принудить», например: белъинаби-
зе тIамизе «заставить варить» (букв. «варить 
делать заставить»), цIализавизе тIамизе «за-
ставить, принудить учиться» (букв. «учиться 
делать заставить»), хинлъизабизе тIамизе «за-
ставить, принудить согреть» (букв. «тёплым де-
лать заставить»), кьижизавизе тIамизе «заста-
вить, принудить уложить спать» (букв. «спать 
делать заставить») и некоторые другие. в та-
ких каузативных конструкциях одновременно 
представлены два субъекта: субъект интенции 
(оформлен эргативным падежом) и субъект 
действия (оформлен номинативным падежом),  
например: 

(7а) Инсуца вас тIамана гьоболасда 
отец − Erg мальчика − Nom заставить − Aor 

гость − SupEs 
ах бихьизабизе. 
сад − Nom показать − Inf 
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«отец заставил мальчика показать гостю 
сад». 

(7б) Эбелалъ дун тIамана ясалда чед квана-
забизе.

мать − Erg я − Nom заставить − Aor дочь − 
SupEs хлеб – Nom

накормить − Inf 
«мать заставила меня кормить дочь хлебом». 
Фактитивный глагол с семантикой волевого 

воздействия тIамизе «заставить, принудить» 
достаточно широко используется в аварском 
языке для создания таких каузативных кон-
струкций, в которых субъект-каузатор являет-
ся только носителем интенции (инициатором). 
исполнителем действия в таких конструкциях 
является второй субъект. в каузативных кон-
струкциях, в которых одновременно представ-
лены два субъекта: субъект интенции и субъект 
действия, субъект действия является объектом 
относительно субъекта интенции.

вспомогательный глагол тIамизе образует 
перифрастическую каузативную конструкцию 
с сентенциальным актантом в форме инфини-
тива. в отличие от ранее анализированных кау-
зативных конструкций, которые являются мо-
ноклаузальными, перифрастический каузатив 
представляет собой биклаузальную синтакси-
ческую конструкцию, в которой каузатор выра-
жен формой эргативного падежа, каузируемый 
участник главного предложения выражен име-
нем в номинативе, сентенциальный актант, вы-
ражающий действие, к которому принуждается 
каузируемый участник, представлен формой ин-
финитива. 

Проведённый выше анализ показал, что се-
мантические роли субъекта и объекта в кауза-

тивной конструкции аварского языка распреде-
лены следующим образом:

1. субъект может быть одновременно и 
инициатором, и исполнителем действия (см. 
примеры (2 а, б, в), (3 а, б, в), (4 б), (5 б), (6 б). 
каузативная конструкция, в которой субъект 
является одновременно инициатором и испол-
нителем действия, образуется как от глаголов 
переходной семантики, так и от глаголов непе-
реходной семантики. в такой конструкции субъ-
ект производит действие над физически и пси-
хически пассивным объектом. субъект в такой 
конструкции может быть выражен только оду-
шевлённым существительным, а объект – как 
одушевлённым, так и неодушевлённым.

2. Первый субъект (субъект-каузатор) ини-
циирует действие, исполнителем которого вы-
ступает второй субъект (см. примеры (7а, б). в 
подобных четырёхактантных каузативных кон-
струкциях представлены четыре именных члена: 
два субъекта и два объекта. Первый субъект ока-
зывает воздействие на волю второго субъекта, 
принуждая его совершать то или иное действие. 
второй субъект физически активен, психически 
пассивен.

 каузативная конструкция, в которой субъ-
ект действия и субъект интенции представлены 
двумя самостоятельными лексемами (субъект 1− 
инициатор, субъект 2 − исполнитель действия), 
может быть образована лишь от переходных 
первичных каузативных глаголов (при вторич-
ной каузативизации). 

таким образом, можно выделить два основ-
ных способа реализации каузации в аварском 
языке: а) с активным участием субъекта и б) с 
пассивным участием субъекта.
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Сокращения 
Aor аорист (прошедшее законченное время)
ApudEl локализация «возле»
Dat датив
Erg эргатив
Gen генитив
Inf инфинитив
Nom номинатив
Sub локализация «под»
SupEs локализация «наверху».
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The Abstract: The article considers nominative components of the constructions with causative verbs, 
which in Avar are usually used to fulfill the causative semantics. The analysis of such constructions in dif-
ferent Dagestanian languages was not being conducted yet, with the exception of Aghul language. Seman-
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tic causative oppositions are not studied yet either in comparative or descriptive glue, including certain 
grammar constructions with the meaning of causation. The research of the causative constructions from 
the point of view of general typology is an urgent task not only for Caucasian linguistics, but also for theo-
retical linguistics as a whole, being widely represented in the languages of different typology. Grammar 
and semantic research of nominative components (subject and predicate) of the causative constructions 
belonging to different morphologic-syntactical types in Avar, pursued the only aim to reveal and describe 
the changes taking place in the structure of the sentence during causative derivation. 

The article also shows different semantic roles of subject and predicate in the fulfillment of causation 
and reveals the dependence of syntactical structure of causative constructions on syntactical nature of 
the verb (transitive, intransitive, experiential) and fulfillment of different semantics of causation. The ap-
proach of linguistic description and logical-sensitive modeling allowed us to find that models of different 
structure represent different semantics. 

The article will be interesting for those who study Caucasian languages and linguistic typology. The 
results of the research will be useful while composing historical-comparative grammar of Dagestanian 
languages.

Key Words: Avar, the verb, descriptive causative construction, causative semantics, nominative com-
ponents, the ergative case, superessive.
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МЕТАФОРА  В  НАУКЕ  И  ЯЗЫКЕ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Г.Т. Мирзоева

Азербайджанский университет языков,
AZ 1055. Баку. Азербайджан. Ул. Р. Бехбудова, 60.

В настоящей статье поставлена конкретная цель: на основе некоторого количества 
отобранных автором иллюстративных примеров проследить за функционированием мета-
форических высказываний в науке и языке художественной литературы. С учётом имеюще-
гося критического материала по настоящей проблеме (работы Дж. Лакоффа и М. Джонсона,  
Л.В. Кульчицкой, Н.Д. Арутюновой, В.Н. Телия, Е.О. Опариной, О.Ю. Буйновой и некоторых дру-
гих) автор статьи показывает, что метафора, как правило, выполняет очень важную роль, 
порою связующую функцию перехода от известных фактов – к неизвестным. 

В первой части настоящей статьи показано огромное значение работы Д. Лакоффа и  
М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живём». Установлено многими исследователями, что 
именно в ней впервые в западноевропейской лингвистике отмечена роль метафоры в любом язы-
ке как своеобразного «когнитивного инструментария для распознания абстрактных понятий 
и абстрактного мышления». Автор данной статьи отталкивался от центральных положений 
этой работы, так как в ней, по признанию языковедов, осуществлён подлинно революционный 
прорыв в области установления целого ряда функций концептуальной метафоры. 

Однако, несмотря на тот факт, что метафора актуализирует языковую, культурную, ли-
тературную и даже психологическую среду, в русской и европейской когнитивной лингвистике 
обнаружилось большое разногласие в терминах. Дифференцировать и частично унифициро-
вать терминологию, связанную с метафоризацией в целом, стало одной из задач первой части 
представленной статьи.

Во второй части работы функции метафоры разделены на две части: метафора в языке 
науки отражает особенности мышления человека, соответственно порождая определённые 
суждения и умозаключения. Метафора в языке художественной литературы используется 
для создания образа, чаще связанного с оценочно-экспрессивным значением. Приведены соот-
ветствующие примеры, фактически доказывающие, что эти функции разные. Вместе с тем 
между ними можно обнаружить и некоторые общие точки соприкосновения. В том и другом 
случаях было указано на характерные особенности первичных и вторичных значений строения 
метафоры.

Ключевые слова: когнитивистика, метафора, дискурс, текст, ассоциации, семантика, се-
миотика.

На заре когнитивной лингвистики ме-
тафору считали сугубо языковым 
явлением. Лингвисты в основном 

приписывали ей функции определённого сти-
листического приёма, фигуры речи. В дальней-
шем в область когнитивной лингвистики стали 
включать метафору, которая функционирует 

не только в языке, но по природе своей должна 
быть органично включена также и в концепту-
альную сферу. Правомерность поставленной в 
нашей статье цели обеспечивается теоретиче-
ским положением, согласно которому метафо-
ра, с одной стороны, определяет научное по-
знание, с другой – находит своё выражение в 
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речи, следовательно, и в языке художественной  
литературы.

Важным теоретическим подспорьем стали 
статьи таких русских учёных, как С.С. Гусев,  
Н.С. Валгина, Н.К. Рябцева, Л.В. Кульчицкая,  
В.Н. Телия, Н.Д. Арутюнова и других. Особо 
отметим статью Д. Лакоффа и М. Джонсона, в 
которой впервые глубоко и основательно рас-
смотрены многие проблемы, связанные с ме-
тафоризацией. Нами также приведены приме-
ры из работ европейских лингвистов М. Блэка,  
Х. Блейра, М. Гессе, Л. Ричардса и других (Пол-
ный список трудов приведён в конце статьи). 

Огромная роль метафоры в мышлении и 
даже поведении человека в начале 1980-х годов 
глубоко проанализирована в работе Д. Лакоффа 
(D. Lackoff) и М. Джонсона (M. Johnson) «Ме-
тафоры, которыми мы живём». Исследователи 
указывали, что метафора – это своеобразный 
«когнитивный инструментарий для распозна-
ния абстрактных понятий и абстрактного мыш-
ления» [11, с. 244]. Показательно для теоретиче-
ских суждений, которые последуют в настоящей 
статье ниже, что в работах американских учёных 
чаще анализируется именно концептуальная ме-
тафора. 

Д. Лакофф и М. Джонсон, безусловно, осу-
ществили революционный прорыв в области 
установления функций концептуальной мета-
форы. Они включили данный тип во все сферы 
мироздания (отсюда и название раздела «Мир 
понятий, окружающий нас»), сделав важный и 
актуальный в наши дни вывод, что метафоры 
охватывают языковую, культурную, литератур-
ную, психологическую среду, также «характери-
зуют терминологию современного индустриаль-
ного общества» [11, с. 391].

Но вслед за названной работой последовало 
существенное разногласие в терминах. Так, один 
из ярких представителей американской струк-
турной лингвистики Н. Хомский и его коллеги-
единомышленники предложили двухступенча-
тую модель метафоры, суть которой заключалась 
в том, что на первой стадии в когнитивной линг-
вистике метафора отражает мышление, а на вто-
рой − находит своё применение в практической 
деятельности. Смеем предположить, что мета-
фора имеет две функции. Первая используется 
в языке науки, вторая – в тексте художествен-
ных произведений. Категория мышления соот-
ветствует научным параметрам, а практическая 
деятельность, на наш взгляд, сопоставима с соз-
данием художественных образов. 

Например, когнитивная метафора «острая 
нужда» чаще употребляется в публицистическом 
тексте для выражения социальных мотивов или 
при постановке демографической проблемы. 
Реже она используется в науке и социологии. В 
то же время когнитивная метафора со словом 
«острый» может выступать одним из функцио-
нальных типов образной метафоры. Сравним: 
«Если когда-нибудь тебе понадобится острое 
слово, то знай, Маугли, что Джунгли – всегда 
твои» [Р. Киплинг. «Маугли»]. 

После работы Д. Лакоффа и М. Джонсона в 
русском языкознании появилось большое ко-
личество трудов, посвящённых метафоре в це-
лом. Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия, Е.О. Опарина,  
О.Ю. Буйнова и другие доказали, что метафора в 
научном дискурсе прежде всего порождена ког-
нитивной способностью людей анализировать 
свойства объектов, осмыслять их, дифференци-
ровать и унифицировать. В науке метафора вы-
деляет главное, сосредотачивая свои усилия на 
более экономных способах их языкового оформ-
ления. В свою очередь в языке художественной 
литературы она становится и предметом инди-
видуальной, то есть авторской интерпретации, 
позволяющей интуитивно воспринимать «вещ-
ный» мир с его материальными объектами. Но 
в том и другом случаях метафора объективно 
охватывает очень широкий спектр научных дис-
циплин и разные области человеческого бытия.

Вместе с тем в статьях и монографиях пере-
численных русских учёных в связи с разграни-
чением понятий когнитивной и концептуальной 
метафоры появились заметные разногласия и 
противоречия в терминологии. Так, Л.В. Куль-
чицкая в одной из своих статей зафиксировала, 
что в современном языкознании «складывается 
ситуация, когда факт называния метафоры ког-
нитивной или концептуальной служит поводом 
причислить этот термин к сторонникам когни-
тивного направления» [10, с. 3]. Но, оказывает-
ся, что это не аксиоматическое заявление. Не-
которые учёные, работы которых выполнены в 
границах когнитивной парадигмы, ставят его 
под сомнение или вовсе опровергают. Например, 
В.Н. Телия выделяет несколько типов метафор 
(индикативные, оценочные, концептуальные, 
эмотивные) в науке и речи, но при этом ото-
ждествляет когнитивную метафору с концепту-
альной [16, с. 42]. 

Но если В.Н. Телия в основном фиксиру-
ет внимание на наименовании признака, то  
Н.Д. Арутюнова конкретизирует: «Метафора – 
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это орудие не только наименования признака, 
но и само его выделение. Метафора, утверждает 
она, создаёт значение и даёт ему имя» [2, с. 336]. 
И это при том условии, что оба исследователя 
однотипно рассматривают когнитивную мета-
фору как языковую.

Однако метафора в языке науки всё же имеет 
ряд специфических особенностей. Логика пере-
носных значений основана на метонимических, 
квантитативных и функциональных связях. На-
пример, между материалом и вещью, из которого 
изготовлена, причиной и следствием, действием 
и результатом, учреждением и его сотрудника-
ми, аудиторией и студентами наблюдается есте-
ственная и закономерная связь. Однако логика 
метафорического переноса носит свободный ха-
рактер, точнее, символический, а не реальный.

В современном языкознании хорошо изве-
стен ряд исследований, в которых приводит-
ся хрестоматийная формулировка: «Перенос 
наименования на основе сходства называется 
метафорой» [17, с. 93]. Однако сходство одних 
предметов (объектов) осуществляется на основе 
различных признаков в зависимости от характе-
ра или направленности действия. Например, ме-
тафоры в языке науки чаще сходны по внешнему 
признаку с формой объекта. Отсюда перенос с 
крыла птицы на крыло самолета, иглы для ши-
тья на иголки ели. По аналогии с супплетивной 
формой образования в медицине употребляется 
выражение «глазное яблоко». Оно же отличает-
ся цветом: белок глаза. В языке науки метафоры 
сходны по внешнему признаку с характером 
движения объекта: гусеница танка или же его 
функцией (дворник – устройство на лобовом 
стекле автомашины) и т.д. 

Напротив, метафоры в языке художествен-
ной литературы чаще сходны по внутреннему 
признаку с формой объекта. Т.И. Вендина указы-
вает, что в языке науки (официальные докумен-
ты, протоколы, справки, доклады, медицинские 
диагнозы и прочее) практически невозможно 
встретить такие метафоры, как червь сомнения, 
потому что «они используются при наимено-
вании абстрактных понятий» [6, с. 96]. В языке 
художественной литературы значительно чаще 
наблюдаются переносы наименования признака 
по аналогии с ощущениями, а также при помо-
щи сходства оценок. Н.В. Валгина приводит ха-
рактерный пример: тёплое течение – принять 
тёплое участие при встрече [5, с. 334]. Л.А. 
Новиков полагает, что наиболее приемлемым 
является «сходство в способах представления 

определённых действий: «охватила радость» 
[12, с. 86]. Можно было бы добавить, что писа-
телей при использовании метафор такого рода, 
скорее, интересует степень представления дей-
ствия. Дифференцируя отдельные признаки ме-
тафор, можно аккумулировать их в определён-
ную модель в зависимости от выражаемой ими 
семантики.

В языке науки чаще всего происходит стол-
кновение не тождественных друг другу семан-
тических пластов. Они порождают, как правило, 
не ассоциативный образ. Ещё в XIX веке такие 
видные лингвисты, как А.Х. Сейс (A.H. Sayes), 
Макс Мюллер (M. Muller) и некоторые другие 
считали, что «язык в целом метафоричен» [20, 
с.204]. Учёные указывали, что метафора почти 
всегда неоднозначна в своём восприятии, следо-
вательно, слабо совместима с коммуникативной 
целью речепорождения. Очевидно не только для 
узкого круга специалистов, но и рядовых чита-
телей отмечая, что большая часть слов любого 
языка прошла длительную стадию метафориче-
ского переноса разных по сходству значений. Но 
этот процесс в языке науки и художественной 
литературы был неодинаков. 

Язык науки – это особая семиотическая си-
стема. Речь в науке должна идти не о механиче-
ском переносе метафорических признаков, пере-
секающихся по линии «от объекта – к объекту», 
«от предмета – к предмету», а об особом подбо-
ре наиболее точного термина, который стал бы 
своего рода заместителем образа. Кожина, рас-
суждая от обратного, удачно, на наш взгляд, под-
метила: «Из истории научных стилей известно, 
что сама по себе образность нередко рождается 
в те моменты, когда ещё не найдены точные наи-
менования термина» [9, с. 208]. Например, Го-
луб пишет о возможностях применения в языке 
науки, точнее, политических документах, таких 
метафор, как «погасить очаг войны, подлить 
масла в огонь» [7, с. 133]. Но и такие примеры 
единичны. 

Так, Ф. Соссюр, Ю.А. Потебня, М. Мюллер и 
некоторые другие видные лингвисты прошлого 
отказывались от идеи построения собственной 
лингвистической теории, содержащей метафору. 
Например, Х. Блэр писал: «Метафора – это фи-
гура, всецело базирующаяся на сходстве одного 
объекта с другим. Поэтому она родственна по-
этическому сравнению» [19, с. 295]. Такое срав-
нение не выдерживает строгой критики. Тонко 
по поводу такого искусственного сопоставления 
высказался лингвист Л. Ричарс: «… такого рода 
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уподоблениями одного явления другому в мета-
форическом аспекте легко превратить поэзию в 
безукоризненную прозу» [21, с. 19]. Продолжим 
мысль учёного: таким путём метафору можно 
использовать в языке науки и в художественной 
литературе. Однако функции метафор в этих 
случаях разные. 

Чтобы уйти от строго научного дискурса, 
другой языковед П. Уилрайт предложил в худо-
жественном тексте различать два вида метафор: 
«эпифору» и «диафору». Под первым исследова-
тель имел в виду традиционное понимание мета-
форы, под вторым её усложнение в форме «сим-
волического соположения дискретных образов, 
которые сами по себе не должны быть «эпифо-
рами» [21, с. 90]. Видимо, понимая нечёткость 
такого подразделения, П. Уилрайт прокоммен-
тировал: «Эпифора – это ощущаемая таинствен-
ная способность обозначать нечто большее, чем 
реальное выражение словами» [22, с. 91].

Но как же измерить степень этого «означае-
мого коэффициента»? Где критерии «большего» 
и «меньшего»? П. Уилрайт по существу не отве-
чает на этот вопрос. И в «таинственной способ-
ности» метафоры означать «нечто большее» (а 
по-нашему представлению – эфемерное) учёный 
всё более запутывается. Прав Д. Бикертон, ко-
торый подчёркивал: «Практически все нелинг-
вистические подходы, скорее, затемняют, чем 
проясняют суть вопроса о метафоризации, и 
неудачи большинства современных учёных объ-
ясняются именно не лингвистичностью их воз-
зрений, некоторыми отходами от строго науч-
ного дискурса» [3, с. 286]. Обобщение, сделанное 
названным языковедом, позволяет нам говорить 
о различных функциях метафоры в языке науки 
и литературы. 

С целью доказательства приведём примеры с 
использованием языковой антиномии «жилище 
животного» − «жилище человека». Объединим 
эти понятия в более общую метафорическую 
модель: «предмет − предмет» (или «Субъект − 
субъект»). В первом случае перед нами модель с 
неодушевлённым лицом, во втором – с одушев-
лённым, но существа дела это не меняет. Первое 
означает, что в русском языке название жилищ 
животных непосредственно переносится на жи-
лище людей. Во втором – с предмета на предмет. 
Дифференциальные признаки первой модели 
отличны друг от друга: «собачья конура» озна-
чает тесноту людского жилья. По логике второй 
модели, называя дом человека «свинарником», 
мы имеем в виду «грязь» в жилье (или как про-

изводное – «нечистоплотность хозяина»). Так 
что метафоры, строящиеся по внешне схожим 
моделям, объективно базируются на совершен-
но разных признаках. Точнее, их объединяет не 
конкретно-логический, но ассоциативный при-
знак, служащий главным основанием художе-
ственной метафоризации. В вышеприведённых 
нами метафорах символический перенос явля-
ется именно ассоциативными признаками «тес-
ноты», с одной стороны, «грязи» − с другой.

Метафора способна функционировать в каче-
стве литературной, приобретая такие лексиколо-
гические черты, которые становятся носителями 
новой и важной информации. В качестве приме-
ра М. Блэк (M. Black) приводит метафорическое 
высказывание «Человек − волк» которое, по его 
мнению, «выражает некую новую информацию 
о первом субъекте («человек»), одновременно 
с тем предлагая на рассмотрение всё новые и 
специфические характеристики второго субъек-
та, (то есть «волк»)» [18, с. 39].

В самом деле, в «Божественной комедии» Дан-
те очень много такого рода метафор. Например, 
когда автору и его проводнику по лесу Вергилию 
дорогу преграждают три зверя (лев, волк и пан-
тера), то каждый из них образует собственную 
лексическую метафору: лев выступает как сим-
вол гордости, волчица – алчности, а пантера –  
сладострастия. Но это только авторское миро-
видение, в котором метафоры олицетворяют 
людские пороки. Словно подтверждая эти слова, 
М.П. Алексеев в учебном пособии «Литерату-
ра эпохи Средних веков и эпохи Возрождения» 
фиксирует: «Долгие годы жизни Данте провёл в 
изгнании, скитаясь из города в город, и никогда 
более не увидел дорогой его сердцу Флоренции –  
«прекрасной овчарни, где спал ягнёнком» [1, с. 
211]. Совершенно очевидно, что под метафорой 
нельзя в буквальном смысле понимать «овчар-
ню» как место обитания поэта. А под ягнёнком –  
образец трусости или жалости. Это типично 
лексическая метафора, которая соединяет в себе 
символическое обозначение животных или жи-
лища как среду обитания в нём конкретного жи-
вотного с субъективным мнением автора.

В языке науки, как правило, наблюдается 
противоположная картина. Здесь метафоре не 
придаётся сугубо субъективный смысл. Права 
Н.К. Рябцева, подчёркивающая, что «в научном 
дискурсе метафора являет собой активный, 
творчески-когнитивный процесс установления 
сходства между различными концептуальными 
понятиями в тех же самых концептуальных об-
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ластях» [14, с. 322]. В то же время функциониро-
вание метафоры в художественной литературе 
предполагает сходство не между концептуаль-
ными сферами, а сопряжение авторской мысли 
с её последующим вхождением в ассоциативный 
ряд тождественных образов. Некоторые такие 
метафоры входят в состав так называемых «бро-
дячих сюжетов».

Важно помнить, что семантическая организа-
ция художественного текста, в состав которого 
входит метафора, глубоко и основательно может 
раскрыться, пожалуй, только достаточно компе-
тентному в литературе читателю. Как правило, 
метафора здесь служит сигналом к правильному 
«прочтению» культурологической информации. 
И это верное «считывание» информации нахо-
дится в прямой связи не столько с функциональ-
ной значимостью метафорического высказыва-
ния и её скрытого смысла, как в языке науки (вот 
здесь применима формула П. Уилрайта о «вну-
тренней таинственной способности» метафо-
ры), сколько о компетенции читателя, умеющего 
как бы упреждать авторскую мысль. 

Поясним на примерах. «Но теперь чабаны 
забились в свои гомеровские хижины вместе с 
овцами и козами. – Кто же услышит меня? [4, 
с. 50]. Метафорой в этом предложении являет-
ся определение «гомеровский». Структура этой 
метафоры определяет семантическую организа-
цию текста. Прежде всего укажем, что она связа-
на с большим объёмом фоновой и культуроло-
гической информации. Основное номинативное 
значение интересующей нас лексемы должно 
определяться значениями «относящийся к Гоме-
ру», «принадлежащий Гомеру». Но совершенно 
ясно, что у Бунина реализуется иное значение. 
Речь идёт о жилищах, описание которых дано 
Гомером и встречается в его поэмах «Илиада» 
и «Одиссея». Само же слово «гомеровский» не 
столько реализует собственно лексическое зна-
чение, сколько актуализирует картину антич-
ного мира, сумму аллюзий на подсознательном 
уровне. Фактически, в отличие от языка науки, в 
котором на первое место выдвигается конкрет-
ная концептуальная сфера, здесь (хотя, конечно, 
и на очень малом языковом пространстве) дана 
система субъективных представлений русского 
писателя. А шире – знаний европейцев об антич-
ности в целом. Именно в силу последнего поло-
жения в сознании читателя оживляется весь го-
меровский контекст.

В художественной литературе метафора об-
ладает высокой степенью экспрессии и дина-

мики. «Когда я пытаюсь разглядеть то, что меня 
окружает, то вижу я бегущую седую мглу, кото-
рая слепит снегом» [4, с. 168]. В этом предложе-
нии три выделенных слова создают особую экс-
прессию и динамику. Слово «седой» в словаре 
Ожегова дано в следующих значениях: 1. Белый 
вследствие потери окраски (о волосах); 2. Пере-
носное: Белесый. То есть, тускло-серый. Туман 
или седая пена в море. 3. Переносное: Очень да-
лёкий, давний. Седая старина [13, с. 707].

В бунинском тексте даже в переносном значе-
нии лексема «седой» реализует функцию цвето-
обозначения (тускло-серый). Но важно подчер-
кнуть, что метафора здесь детерминирована не 
только в рамках приведённого предложения, но 
и художественного текста вообще, то есть в язы-
ковом окружении. Особенность семантической 
организации текста даёт возможность понять, 
что рассматриваемое нами выше определение 
«гомеровский» тоже на ассоциативно-образном 
уровне тесно связано с лексемой «седой». Иными 
словами, экспрессивность текста ориентирует на 
изображение картины природы, сочетающейся 
с соответствующим тем далёким временам со-
стоянием людей. 

Иная картина складывается в тех случаях, 
когда учёные обосновывают необходимость ис-
пользования метафор в языке науки. Как пра-
вило, они сталкиваются с «неполной стыков-
кой» отдельных звеньев в предложении. В таких 
случаях, как пишет Ю.В. Скачков, «в целях со-
гласования различных языковых слоёв возника-
ет потребность в применении особых средств, 
играющих роль промежуточных звеньев, «мо-
стиков» [15, с. 47]. Эти средства в языке науки 
представляют собой большой комплекс поня-
тий. А к важным языковым формам, которые 
могут эксплицитно представить его, относится 
именно метафора. Во-первых, она может ото-
бразить те или иные вводимые в текст понятия 
такими отношениями, как «сходство/различие». 
Во-вторых, в отличие от лексикологического 
функционирования в художественном тексте, 
метафора подчёркивает условность и неполно-
ту отождествления сопоставляемых объектов. 
Здесь уже нет ясного перехода от одного пред-
мета к другому, как мы это показали на ранее 
приводимых примерах. Метафора в языке нау-
ки словно упреждает контекст, в котором, как 
указывает С.С. Гусев, «основным становится не 
столько возможность переноса необходимой 
информации с ранее освоенной предметной об-
ласти на сферу неизвестного. В то же время про-
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AND  IN  FIСTION
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исходит фиксация характерологических особен-
ностей взаимодействия разных способов двух 
или нескольких сопоставляемых объектов» [8, 
с. 49]. Всё отмеченное свидетельствует о том, 

что метафоры в языке науки и художественной 
литературе имеют ряд отличительных особен-
ностей.

The Abstract: The article sets a specific goal: on the basis of a certain number of illustrative examples 
selected by the author, to trace the development of metaphorical utterances in the language of science and 
in the language of fiction. Taking into account the available critical material on the present problem (the 
works by G. Lakoff and M. Johnson, L. V. Kulchitskaya, N. D. Arutiunova, V. N. Telia, E. O. Oparina, 
O. Yu. Buynova and some others) the author of the article shows that metaphor, as a rule, performs the 
generalizing function of the transition from known facts to the unknown.
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However, metaphor in the language of science reflects the level of intellectuality of an individual, gener-
ating certain judgments and conclusions accordingly. In the language of fiction, metaphor serves to create 
an image with an evaluative and expressive meaning. In both cases, the characteristic features of metaphor 
were pointed out in the article. However, in the process of comparing different objects, it has been found 
that in the language of fiction metaphor does not fix relations relying on the principle of “similarity and 
difference”. Most often, metaphor has a culturological character, thereby vividly emphasizing the conven-
tionality and incompleteness of the identification of the objects to be compared. 

Key Words: cognitive linguistics, lexical metaphor, scientific discourse, linguistic text, associative signs, 
metaphorical transfer, semantic structure, semiotic system.
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Настоящая статья посвящена функционально-лингвистическому исследованию реализации 
комплексного кооперативного эффекта прагматического воздействия на эмоциональную, воле-
вую и интеллектуальную сферы реципиента в современном английском дискурсе масс-медиа. 
Авторы анализируют понятия речевого манипулирования, персуазивности и делают вывод о 
необходимости подробного рассмотрения взаимосвязи между явным и скрытым целеполаганием 
адресанта, функциональными особенностями конкретного типа дискурса и специфическими 
чертами доступного коммуникантам арсенала языковых средств. В качестве эмпирического 
материала исследования авторами выбираются статьи британского журнала The Economist, 
популярного у студентов и преподавателей английского языка делового и профессионального об-
щения. Несмотря на то, что в идеализированной журналистике в целом и наиболее респекта-
бельных, влиятельных британских изданиях в частности открытое речевое манипулирование 
сознанием читателя не допускается, функционально-прагматическая эволюция английского 
дискурса масс-медиа и динамика существующих в нём коммуникативных норм влекут за собой 
популяризацию нестандартных вербальных приёмов в газетно-журнальных текстах, откры-
вая широкие возможности для оказания риторического (персуазивного) воздействия. Руковод-
ствуясь коммуникативно-стратегическим замыслом, автор медиатекста комбинирует язы-
ковые средства и выстраивает их в определённой последовательности с учётом всей сложной 
паутины функциональных связей, генерируя тем самым мощный кооперативный (синергийный) 
прагматический эффект, который позволяет изменить отношение читателя к описываемому 
объекту / явлению действительности, модифицировать его общий эмоциональный настрой и 
интенционал, перестроить категориальную структуру индивидуального сознания адресата и 
ввести в него новые категории, активизировать необходимые адресанту фреймы и сценарии.

Ключевые слова: функциональная лингвистика, прагматика, риторика, дискурс масс-
медиа, прагматическое воздействие, синергизм.
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Преподаватели английского языка дело-
вой и профессиональной коммуника-
ции регулярно сталкиваются с пробле-

мой формирования у своих студентов базовых 
риторических навыков, как правило, связанной 
с асимметрией когнитивно-дискурсивных меха-
низмов представителей разных лингвокультур-
ных сообществ в условиях межнационального 
общения. Как показывает педагогический опыт, 

будущие переводчики, экономисты, диплома-
ты, специалисты в области международных 
деловых отношений зачастую не умеют пра-
вильно распознавать и адекватно реагировать 
на сарказм, завуалированные намёки, излиш-
нюю стилистически необоснованную вырази-
тельность высказываний и прочие признаки 
речевого манипулирования, осуществляемого 
средствами родного, русского языка. Поэтому 
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целенаправленная выработка навыков успеш-
ной рецепции всего прагмасмыслового спектра 
персуазивного англоязычного текста и умение 
следовать соответствующей линии вербального 
поведения представляется непростой, но край-
не актуальной задачей на фоне происходящих 
в современном мире интегративных процессов 
и одновременного усиления напряжённости в 
разнообразных сферах межкультурного взаи-
модействия. 

Вопросы, прямо или косвенно связанные с 
речевым манипулированием и оказанием не-
обходимого прагматического эффекта в разных 
типах современного дискурса, многократно ста-
новились предметом исследований языковедов-
англистов, работающих в области функцио-
нальной лингвистики, прагматики, риторики, 
лингвосинергетики и теории межкультурной 
коммуникации. Интеграция отдельных приёмов 
функционально-лингвистического и лингво-
стилистического анализа в процесс препода-
вания практики устной и письменной речи на 
английском языке позволяет не только нагляд-
но продемонстрировать учащимся сложный, 
комплексный характер отношений и связей, 
возникающих между различными дискурсив-
ными элементами в процессе формирования 
целостного персуазивно-ориентированного 
функционально-смыслового пространства, но 
и развить важные для профессиональной ком-
петенции умения идентифицировать способы и 
цели речевого воздействия, исходящего со сто-
роны участников общения – носителей англий-
ского языка, а также способность самостоятель-
но и успешно комбинировать разноуровневые 
языковые средства для достижения необходи-
мого прагматического эффекта. Наиболее удоб-
ным эмпирическим материалом для решения 
подобных задач служат тексты современных 
британских и американских периодических из-
даний, чей богатый тематический репертуар – от 
общественно-политических статей и экономиче-
ской аналитики до обзоров культурной жизни –  
вызывает закономерный интерес учащихся и 
предоставляет яркие образцы письменного пер-
суазивного дискурса масс-медиа.

В научной литературе под речевым манипу-
лированием традиционно понимается «разно-
видность манипулятивного воздействия, осу-
ществляемого путём искусного использования 
определённых ресурсов языка с целью скрытого 
влияния на когнитивную и поведенческую дея-
тельность адресата» [2, с. 25]. В самом общем 

смысле речевое воздействие трактуется как 
любой акт коммуникации, «взятый в аспекте 
его целенаправленности, мотивационной обу-
словленности и планируемой эффективности» 
[1, с. 20]. Следовательно, персуазивный потен-
циал текста изначально определяется целевыми 
установками адресанта – явными и скрытыми. 
Функционально-коммуникативное поле каждо- 
го конкретного типа дискурса, включающее наб- 
ор типизированных ситуаций общения, жанро-
вых ограничений арсенала доступных участни-
кам общения языковых средств и конвенциональ-
ных норм, которые регламентируют вербальное 
поведение, диктует «прозрачность» базовых це-
левых установок. Так, для дискурса масс-медиа 
главный вектор развития смыслового простран-
ства детерминирован необходимостью решения 
ключевой задачи СМИ – информирования ауди-
тории о событиях, фактах, мнениях и людях.

Поиск менее очевидных коммуникативных 
интенций автора текста представляет особый 
интерес в плане осмысления персуазивного 
эффекта дискурса. В отличие от более обще-
го термина «речевое воздействие», персуазив-
ность предполагает «изменение определённой 
позиции адресата с целью убеждения последне-
го принять точку зрения отправителя сообще-
ния» [7, с. 391]. По мнению Л.В. Правиковой, 
целью персуазивного дискурса можно считать 
конструирование особого семиотического мира, 
изменение когнитивных установок собеседни-
ка, склонение его к определённой точке зрения, 
убеждение принять некоторое решение в ин-
тересах говорящего/ пишущего субъекта речи, 
при этом прагматическое воздействие сводится 
к односторонней попытке осуществить комму-
никативное намерение при помощи тщательно 
подобранного набора языковых приёмов [4]. 

Исходя из специфических функциональных 
особенностей отдельных дискурсивных типов, 
скрытые интенции актуализируются с разной 
степенью речесмысловой репрезентации. На-
пример, одним из главных требований, предъ-
являемых к официально-деловым документам 
с «классическим» сухим стилем изложения 
преимущественно фактуальной информации, 
является строгое соответствие языковой фор-
мы выражаемому содержанию-намерению, лю-
бое отклонение прагмасемантического балан-
са внешней и внутренней структур дискурса 
в сторону неоднозначности и разнообразных 
импликатур сводится к минимуму или не допу-
скается вовсе. В сферах общения с более демо-
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кратизированным режимом интеракции между 
коммуникантами и широким спектром вырази-
тельных средств языка «удельный вес» речевого 
манипулирования в общей функциональной на-
грузке дискурсивных элементов заметно возрас-
тает. Именно эта отличительная особенность в 
значительной мере характеризует современный 
английский медиадискурс. 

Как отмечает профессор Е.В. Пономаренко, 
«восприятие информации адресатом в опреде-
лённой степени можно запрограммировать, 
не только подбирая специальное лексическое 
оформление, но и структурируя данные таким 
образом, чтобы выигрышную информацию мак-
симально подчеркнуть и усилить, а нежелатель-
ную – по возможности отодвинуть на периферию 
смысловой системы текста или замаскировать. 
Тогда даже передача неискажённых (в основе 
своей) фактов может сформировать определён-
ный эффект воздействия на реципиента» [3, с. 
56]. Несмотря на то, что в идеализированной 
журналистике в целом и наиболее респектабель-
ных, влиятельных британских и американских 
изданиях в частности открытое речевое мани-
пулирование сознанием читателя не допускает-
ся, функционально-прагматическая эволюция 
английского дискурса масс-медиа и динамика 
существующих в нём коммуникативных норм 
влекут за собой популяризацию нестандартных 
вербальных приёмов в газетно-журнальных тек-
стах, открывая широкие возможности для ока-
зания риторического (персуазивного) воздей-
ствия. 

Руководствуясь коммуникативно-стратеги- 
ческим замыслом, автор медиатекста комби-
нирует языковые средства и выстраивает их в 
определённой последовательности с учётом всей 
сложной паутины функциональных связей, ге-
нерируя тем самым мощный прагматический 
эффект, который позволяет изменить отно-
шение читателя к описываемому объекту/ яв-
лению действительности, модифицировать его 
общий эмоциональный настрой и интенционал, 
перестроить категориальную структуру инди-
видуального сознания адресата и ввести в него 
новые категории, активизировать необходимые 
адресанту фреймы и сценарии. 

Рассмотрим в качестве примера отрывок из 
статьи «Under The Cover» известного британско-
го еженедельника The Economist об отмене кон-
ституционных ограничений на продолжитель-
ность пребывания у власти 

Председателя КНР: 

Bloggers in China surpassed themselves in their 
ingenuity after the Communist Party announced 
its plan to get rid of presidential term limits, which 
would have required Xi Jinping to step down as head 
of state in 2023. One online commentator posted a 
picture of Winnie-the-Pooh hugging a jar of honey, 
with the caption “Find the thing you love and stick 
with it.” The Bear of Very Little Brain is used in Chi-
na as code for the portly Mr Xi – the post was swiftly 
deleted by humourless censors. Others posted mock 
condom advertisements with tag lines such as “Do-
ing it twice is not enough” and “I like how you’re al-
ways on top.” (The manufacturer solemnly informed 
readers that these were fakes.) Other banned terms 
included “I disagree”, “Animal Farm” (the novel), 
“emigrate”, “board the plane” (dengji, which also 
sounds like “ascend the throne”) and “Yuan Shikai”, 
an early 20th-century warlord who declared himself 
emperor and died six months later [10].

Реакция китайцев на известие о фактической 
отмене сменяемости власти внутри коммуни-
стической партии показана автором текста че-
рез контрастное противопоставление иронич-
ных отзывов пользователей Интернета и мер, 
предпринимаемых официальными лицами по 
борьбе с инакомыслием. Дискурсивные элемен-
ты Winnie-the-Pooh, The Bear of Very Little Brain, 
portly формируют в сознании читателя образ 
глуповатого, неповоротливого политика, стре-
мящегося во что бы то ни стало заполучить 
страну (метафорично представленную слово-
сочетанием a jar of honey) в единоличное владе-
ние. Фраза surpassed themselves in their ingenuity в 
самом начале статьи настраивает реципиентов 
на своевременность и объективность обличи-
тельного сарказма блоггеров. Попытки госу-
дарственных органов нивелировать прагматику 
нежелательной риторики представлены в тексте 
языковыми средствами с преимущественно не-
гативным оценочным компонентом в контексте 
продвигаемых редакцией журнала демократиче-
ских ценностей: humourless censors, banned terms, 
ascend the throne, declared himself emperor. Краткий 
функционально-лингвистический анализ данно-
го фрагмента показывает, как на первый взгляд 
разрозненные дискурсивные элементы коопери-
руют друг с другом, создавая комплексное пер-
суазивное прагмасмысловое пространство, при-
званное спровоцировать у адресатов критичное 
отношение к грядущим переменам в Китае. 

Способность языковых/ дискурсивных еди-
ниц взаимодействовать в функциональном 
плане в процессе совместного порождения ин-
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тегративного прагмасемантического поля носит 
название «синергизм» [5; 6]. Сам термин произо-
шёл от греческого слова, означавшего «слияние 
энергий», и в настоящее время активно исполь-
зуется в лингвосинергетике для описания осо-
бого кооперативного прагматического эффекта, 
возникающего при нелинейной актуализации 
линейно выстроенных разноуровневых языко-
вых средств. Умение увидеть единое целое за его 
отдельными конституентами вопреки распро-
странённой среди большинства студентов кли-
повости мышления и в полной мере осмыслить 
синергизм персуазивной прагматики англий-
ского дискурса масс-медиа необходимо считать 
одной из основных целей специализированного 
языкового образования.

Так, статья «Can’t Touch This», опубликован-
ная в том же выпуске The Economist, рассказы-
вает о неожиданно возникших трудностях в 
карьере многолетнего спикера Палаты предста-
вителей Иллинойса, пытавшегося замять обви-
нения в домогательствах против однопартийцев-
демократов. Текст открывается следующим 
фрагментом:

Two well-known Chicago dinosaurs are attract-
ing gawpers right now. One is Sue, the city’s beloved 
40-foot-long Tyrannosaurus rex, who is moving from 
the Field Museum’s main exhibition hall to her private 
suite on the second floor. The other is Michael Ma-
digan, the Democratic Speaker of the Illinois House, 
who has represented his district on the south-west side 
of Chicago for 47 years and been Speaker for 33 years. 
For the first time in his long career, Mr Madigan is 
facing calls to resign from members of his own party, 
because of the way he handled allegations of harass-
ment at his office. Yet this episode has served mainly 
as a reminder of the extraordinary grip Mr Madigan 
has on state politics [8].

Синергизм персуазивной риторики достига-
ется автором благодаря тщательно подобранным 
разноуровневым языковым средствам, коопера-
тивно воздействующим на сознание читателей: 

– разговорной лексеме gawpers, использо-
вание которой в политическом дискурсе масс-
медиа вызывает определённое отклонение от 
стилистической нормы серьёзного публицисти-
ческого текста; 

– ироничному уподоблению политика 
Майкла Мэдигана отжившему свой век динозав-
ру (Two well-known Chicago dinosaurs, The other is 
Michael Madigan) на фоне усиливающих экспрес-на фоне усиливающих экспрес-
сивность синтаксического параллелизма второ-
го и третьего предложений и аллитерации (Sue, 

city’s, Tyrannosaurus, suite, second; moving, from, 
Museum’s, main, Michael Madigan, Democratic; han-
dled, harassment);

– трёхкратной номинации предлога for (for 
47 years, for 33 years, For the first time in his long ca-
reer), призванной подчеркнуть чрезмерную дли-
тельность пребывания Мэдигана у власти и кон-
трастно продемонстрировать неожиданность и 
сенсационность происходящего. 

В результате авторская коммуникативная 
интенция реализуется достаточно успешно бла-
годаря комплексной актуализации ключевых 
прагматических свойств статьи – убедительно-
сти изложения, образности и выразительности 
языка, ироничной манере подачи фактов. Транс-
лируемый негативный оценочный компонент, 
связанный с неприятием пожилого политика и 
его морально устаревших взглядов на этику по-
ведения коллег, легко воспринимается читателя-
ми и встраивается в их когнитивную систему.

В другой статье The Economist под экспрессив-
ным названием «Latin America’s Latest Menace» 
автор пытается сформировать в сознании чита-
телей синергийный негативный образ одного из 
популярных бразильских политиков, претенду-
ющих на пост президента страны:

“GOD is Brazilian,” goes a saying that became the 
title of a popular film. Brazil’s beauty, natural wealth 
and music often make it seem uniquely blessed. But 
these days Brazilians must wonder whether, like the 
deity in the film, God has gone on holiday. The econ-
omy is a disaster, the public finances are under strain 
and politics are thoroughly rotten. Street crime is ris-
ing, too. Seven Brazilian cities feature in the world’s 20 
most violent.

The national elections next month give Brazil the 
chance to start afresh. Yet if, as seems all too possible, 
victory goes to Jair Bolsonaro, a right-wing populist, 
they risk making everything worse. Mr Bolsonaro, 
whose middle name is Messias, or “Messiah”, promises 
salvation; in fact, he is a menace to Brazil and to Latin 
America.

Mr Bolsonaro is the latest in a parade of popu- 
lists − from Donald Trump in America, to Rodrigo Du-
terte in the Philippines and a left-right coalition featur-
ing Matteo Salvini in Italy. In Latin America, Andrés 
Manuel López Obrador, a leftwing firebrand, will take 
office in Mexico in December. Mr Bolsonaro would 
be a particularly nasty addition to the club. Were he 
to win, it might put the very survival of democracy in 
Latin America’s largest country at risk [9].

 Опытный публицист − продуцент персуа-
зивного медиадискурса − начинает формиро-
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вание функционального пространства актуали-
зацией прагмасмысловых компонентов, внешне 
никак не связанных с политическими процесса-
ми в Бразилии, «издалека» подходя к раскрытию 
основной темы статьи. Интердискурсивные эле-
менты God, uniquely blessed, deity, title of a popular 
film, music, beauty, natural wealth, относящиеся к 
семантическим полям религии, природы и куль-
туры, настраивают читателей на восприятие 
информации о конкурентных преимуществах 
страны в сфере туризма. Однако далее в текст 
вводятся лексические единицы, диссонирую-
щие с текущей стадией семантического разви-
тия: economy, public finances, politics. Нагнетание 
негативной прагматики (disaster, under strain, 
thoroughly rotten, Street crime is rising, the world’s 20 
most violent) резко контрастирует с достаточно 
позитивной характеристикой многочисленных 
достоинств Бразилии, создавая у читателей про-
тиворечивый образ прекрасной страны с огром-
ным потенциалом, но находящейся в тяжелей-
шей финансово-политической ситуации. 

Поворотность исторического момента под-
чёркивается сопоставлением контекстуально 
антонимичных в функциональном плане эле-
ментов the chance to start afresh :: victory goes to 
Jair Bolsonaro, promises salvation :: menace to Bra-
zil and to Latin America. Адресатам публикации 
имплицитно предлагается самим решить, какой 
путь развития страны из двух описанных авто-
ром представляется наиболее перспективным. 
При этом для описания Джейра Больсонаро ис-
пользуются языковые средства с исключительно 
отрицательным оценочным прагмасемантиче-
ским компонентом: right-wing populist, making 
everything worse, he is a menace, the latest in a pa-
rade of populists, particularly nasty addition to the 
club, might put the very survival of democracy in 
Latin America’s largest country at risk. На этом кон-

традикторном фоне повторная активизация ре-
лигиозных интердискурсивных элементов (Mes-
siah, salvation) призвана служить основой для 
скрытого уподобления кандидата в президенты 
чуть ли не Антихристу, пришествие которого в 
политическое поле Латинской Америки способ-
но нанести непоправимый ущерб. Кооператив-
ный эффект прагматического воздействия на 
аудиторию журнала усиливается синергийным 
комплексом разноуровневых экспрессивных 
языковых приёмов: аллитерации (middle, name, 
Messias, “Messiah”, promises, menace, America), син-
таксического параллелизма (The economy is a di-
saster, the public finances are under strain and politics 
are thoroughly rotten. Street crime is rising, too), игры 
слов − созвучие Latin America и Latest Menace в 
сильной позиции заглавия статьи привлекает 
внимание читателей, сообщая тексту дополни-
тельные полезные с точки зрения целеполага-
ния медиадискурса прагматические свойства, 
а совмещённые в одном высказывании Messiah 
и menace работают на облегчение восприятия 
основной идеи: прогрессивная общественность 
не должна допустить избрания Больсонаро. 

Таким образом, функционально-лингвис-
тический анализ фрагментов письменного 
дискурса масс-медиа позволяет будущим спе-
циалистам в области межкультурной профес-
сиональной коммуникации получить холи-
стическую, «объёмную» картину кооперативного 
порождения персуазивного прагмасмыслового 
пространства. Выработанные практические на-
выки помогут учащимся не только противосто-
ять манипуляции, но и активно использовать 
потенциал синергизма прагматического воздей-
ствия в собственных коммуникативных инте-
ресах, обеспечив эффективность и аутентичное 
звучание их английской речи.
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SYNERGISM  OF  PERSUASIVE  PRAGMATIC  EFFECT   
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The Abstract: This article is devoted to functional-linguistic research into the actualization of a com-
plex cooperative effect of pragmatic impact on recipients’ emotional, volitional, intellectual spheres within 
modern English discourse of mass media. The authors analyze the notions of speech manipulation, persua-
siveness and conclude that it is necessary to study the interconnectedness of explicit and implicit communi-
cative goals, specific functional properties of a certain type of discourse and the inventory of verbal means, 
available to interlocutors. Articles published in The Economist are chosen as empirical material due to the 
popularity of this British magazine among ESP students and teachers. Despite the fact that journalism 
ideally rejects the idea of manipulating readers’ minds, functional-pragmatic evolution of English mass 
media discourse and the dynamics of communicative norms have led to the popularity of non-standard 
verbal means in newspaper and magazine texts, thus providing multiple opportunities to cause pragmatic 
persuasive impact. Guided by the strategic communicative intention, journalists combine language units 
and arrange them in a particular sequence, while considering the whole network of functional ties among 
utterances. It helps generate powerful cooperative (synergetic) effect and change readers’ attitude to the 
described phenomenon, modify their emotional state and intentions, activate required frames and scripts 
in their consciousness.

Key Words: functional linguistics, pragmatics, rhetoric, mass-media discourse, pragmatic impact, 
synergy.
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ESTEREOTIPOS  DE  LO  BONITO  Y  LO  FEO   
(A BASE DE LAS LOCUCIONES ESTABLES)
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El artículo presenta el análisis de los estándares propios para el corpus de las comparaciones estereo-
tipadas que describen la hermosura y la fealdad de una persona u objeto y contienen las palabras bonito, 
hermoso, bello, guapo y feo. Los conceptos de lo bonito y lo feo son polifacéticos y cambiantes en el tiempo, 
por lo que el estudio de los mismos ayuda a revelar los gustos y las preferencias estéticas existentes en una 
comunidad y en una época concretas. Los estándares que se asocian con la hermosura y la fealdad se han 
distribuido en 8 y 9 campos semánticos respectivamente. Para lo bonito destacan los campos siguientes: 
religión y mitos; piedras y metales preciosos; artefactos, obras de arte y literatura; cuerpos celestes; flora; 
fauna; amanecer y anochecer; personajes del mundo de los espectáculos y la moda. Para lo feo los es-
tándares pertenecen a los campos de religión, mitos y creencias; objetos domésticos; flora; fauna; noche; 
personajes del mundo del espectáculo y la moda; nombres de personas reales que llegaron a simbolizar la 
fealdad; fenómenos negativos; situaciones negativas.

Ключевые слова: lengua española, locuciones comparativas estables, estándar de la comparación, 
linguoculturología, bonito, hermoso, bello, guapo, feo.

La hermosura constituye una categoría esencial 
de la Filosofía y la Estética. Dejando de lado 
su interpretación filosófica, ya que requeriría 

un estudio aparte, concentrémonos en el plano lin-
güístico.

Este concepto tiene representación en los adjeti-
vos bonito, hermoso, bello, lindo y guapo, así como en 
los sustantivos belleza y hermosura. Las definiciones 
que ofrecen los diccionarios de la lengua española 
reflejan en líneas generales la noción estética, o sea, 
perfección de las formas, lo que agrada la vista y en-
carna un ideal.

Por ejemplo, DRAE define bello como aquello que 
«por la perfección de sus formas, complace a la vista 
o al oído y, por extensión, al espíritu» y hermosura, 
como «proporción noble y perfecta de las partes con 
el todo; conjunto de cualidades que hacen a una cosa 
excelente en su línea» [21]. 

Lamentablemente, este prestigioso diccionario 
no llega a revelar la diferencia existente entre los ci-
tados adjetivos y sustantivos, ya que una palabra es 
definida con ayuda de otras, por ejemplo:

hermosura − belleza de las cosas que pueden ser 
percibidas por el oído o por la vista;

bonito − lindo, agraciado, de cierta proporción 
y belleza;

lindo − hermoso, bello, grato a la vista;
guapo − bien parecido.
El diccionario de María Moliner, que repite de 

forma casi literal la definición de bello, aclara, en 
cambio, el significado de sus sinónimos. Hermoso es 
bello, con una belleza impresionante, por su perfec-
ción o por la magnitud de la cosa en que está; bonito 
se aplica en lenguaje llano o a los objetos corrientes, 
en vez de bello o hermoso, que se reservan para el 
lenguaje más literario o solemne, o para objetos de 
más importancia; lindo significa “correcto de formas 
y agradable de mirar, sin llegar a tener una belleza 
perfecta o impresionante”; guapo se aplica a una 
persona, hombre, mujer o niño, de belleza corriente 
[19].

El antónimo de lo bonito, que es feo, se presenta 
en su primera acepción como “desprovisto de belle-
za y hermosura” [21] y “se aplica a lo que impresiona 
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desagradablemente el sentido de la vista” [19]. La 
segunda acepción denota algo que “causa desagrado 
o aversión”, “malo” y es aplicable a las acciones [19; 
21].

Los conceptos de lo bonito y lo feo tienen mu-
chas dimensiones y son cambiantes en el tiempo, 
por lo que el análisis de las locuciones comparativas 
estables podría manifestar los respectivos estándares 
que existen en una comunidad lingüística. Nuestro 
propósito consiste, por lo tanto, en revelar y descri-
bir los estándares clásicos y modernos para determi-
nar la evolución de los referentes estéticos.

Las comparaciones estables, que forman parte de 
la fraseología, representan una variante semántica y 
sintáctica específica de las construcciones compara-
tivas.

Semánticamente, constituyen el predicado carac-
terizador y de un actante, que denota ciertos rasgos 
de este (Juan es más feo que Picio). 

La estructura lógica de la comparación estable 
comprende el sujeto de la comparación (Juan), la 
base (feo) y el objeto o estándar (Picio).

Como el estándar integra el predicado, debería 
apuntar al sentido, al aspecto significativo y no de-
notativo. Sin embargo, el contenido del estándar no 
se deriva del sentido directo de la palabra ni es, ni 
mucho menos, una acepción figurada. En las locu-
ciones sucio como un cerdo y astuto como un zorro 
los rasgos de “sucio” y “astuto” no se deducen de los 
significados de cerdo y zorro respectivamente. Por-
que si fuera así, dichas acepciones figurarían en los 
diccionarios como elementos de la estructura se-
mántica [1, p. 103]. 

Debemos dar la razón a la afirmación de  
V.I. Zimin de que “en el marco de los estándares de 
las locuciones estables, los objetos del mundo real 
no se reflejan tal y como son de verdad, sino como 
la conciencia humana los ha asimilado en cierto es-
pacio cultural o en cierta comunidad lingüística” [1, 
p. 112]. En este sentido sería apropiado hablar del 
significado empírico [6, p.73], connotaciones cultu-
rales [7, p. 14-215] o significado específico, cultural 
o linguacultural [3, p. 144-151].

En el plano sintáctico, las locuciones comparati-
vas estables se manifiestan en las construcciones

S+ ser A como un/una P
S+ ser más A que un/una P
(S – sujeto, A – base, P – estándar).
Y que conste, el artículo indeterminado, que 

acompaña usualmente el estándar, subraya la fun-
ción apreciativa de la locución.

En el plano pragmático, la comparación cumple 
la función apreciativa, siendo una especie de intensi-
ficador para la base. En otras palabras, cuando somos 
incapaces de encontrar palabras exactas, recurrimos 
a la comparación figurada [5, c. 174]. Es decir, es-
tas construcciones aportan expresividad, precisión y 
claridad de la apreciación. 

Las comparaciones estables se basan en las aso-
ciaciones y la visión figurada de la realidad. Sin em-
bargo, poseen rasgos específicos si se los contrasta 
con otras unidades fraseológicas: primero, carecen 
del significado único e indivisible; segundo, desta-
can por su variabilidad, creación de nuevos están-
dares a partir de las circunstancias. No podemos 
menos de compartir la opinión de V.F. Meyerov de 
que es la base de la comparación la que da impulso 
a la creación de los estándares generalizados, que da 
lugar en cada lengua a unas u otras asociaciones: bo-
nito como, feo como, inteligente como, zancudo como 
etc. [4, p. 75].

Es indudable que la fuente de las asociaciones y, 
por consiguiente, de las comparaciones, es el mundo 
circundante, el hombre y sus cualidades, los anima-
les, la naturaleza, fenómenos de la cultura e historia. 
Y, como veremos abajo, el estándar puede ser tan-
to “eterno”, heredado del contexto cultural de otras 
épocas, como fruto de la coyuntura actual. Es decir, 
un fenómeno o personaje significativo puede con-
vertirse en estándar si ha impactado en la sociedad. 
Por su parte, la vitalidad de semejantes innovaciones 
depende del valor que tenga el estándar mismo para 
los hablantes. De este modo, el estudio de los están-
dares en el marco de las comparaciones estables nos 
hace ver los referentes y valores propios para una so-
ciedad en cierto período de tiempo.

El presente estudio se realizó sobre la base de los 
diccionarios fraseológicos de la lengua española [2, 
15, 19, 21, 26], el Corpus de Referencia del Español 
Actual (CREA) [22] y materiales digitales, especial-
mente blogs1. Hemos seleccionado y sistematizado 
las comparaciones estables con las palabras bonito, 
bello, hermoso, guapo y feo. El adjetivo lindo ha sido 
excluido del análisis por falta de locuciones estables. 
El carácter estable se confirmó con su uso reitera-
do en los textos, a diferencia de los símiles. Llama 
la atención también el hecho de que los cuatro ad-
jetivos que designan hermosura se emplean en pro-
porciones iguales, al tiempo que para feo no se ha 
encontrado sinónimos.

Hemos revelado que lo bonito se asocia con más 
frecuencia con los fenómenos siguientes:

1 Habida cuenta de que la relación de los sitios de Internet constituye una lista muy larga, no hemos tenido la posibilidad de enumerar los 
enlaces, contentándonos con indicar tan solo las obras literarias.
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1. Personajes y fenómenos religiosos y mitoló-
gicos

– para caracterizar al hombre: Apolo, Dios, 
Diosa, virgen, arcángel

– para caracterizar el lugar o el paisaje: paraí-
so.

¿Cuándo decimos “hermoso como un dios”? Pues 
cuando queremos recalcar una hermosura perfecta 
y fría de las estatuas griegas o sus copias romanas, 
facciones y figura clásicas, como las de Apolo. Esta 
hermosura no despierta simpatía y ternura, sino ad-
miración. En la tradición cristiana no se habla del 
aspecto del Dios, pero sus imágenes pictóricas y es-
cultóricas, al igual que las de los santos y demás per-
sonajes cristianos, han hecho que se convirtieran en 
el estándar de una belleza divina y sublime:

Para colmo, es hermosa como una Diosa [10,  
p. 22].

Es hermoso como un dios griego [25].
Maysel era dulce como la melaza, hermoso como 

Apolo.
…es hermoso como un arcángel. 
que es hermosa como una virgen, no puede ser me-

nos...
Haciendo alarde de la belleza de un lugar o paisa-

je, se puede comparalo con el paraíso, para destacar 
una naturaleza exuberante y salvaje, así como la paz 
que reina allí:

Hawái es hermoso como un paraíso. 
2. Piedras y metales preciosos: alejandrina, co-

ral, oro, perla, diamante.
Las piedras preciosas y el oro han sido siempre 

símbolo de riqueza y lujo, su brillo y la perfección de 
las formas maravillaban y provocaban admiración. 
Por eso no es de extrañar que hayan llegado a ser 
estándares de la belleza, aunque últimamente se han 
devaluado como tales. Así, coral figura solo en los 
diccionarios; alejandrina, oro y perla se han encon-
trado en las obras de los siglos 17-19:

Que es bonito como un oro [27, p.128].
El único estándar “vivo” es diamante: …hermoso 

como un diamante. 
3. Artefactos, obras de arte y literatura
– para caracterizar al hombre: Barbie, can-

ción, cuadro, cuento de hadas, escultura de barro, 
estatua, muñequita de porcelana, pintura, poesía 

– para caracterizar el lugar o paisaje: foto, fo-
tografía, postal (del campo)

Es un grupo heterogéneo, que incluye tanto es-
tándares tradicionales como modernos.

La comparación con un artefacto puede indicar 
lo artificial y poco natural que se presenta el obje-
to o persona [cara de muñeca), manifestando que el 

objeto es aún mejor que el natural, porque su belleza 
es irreal. 

Es bonita como una Barbie. 
Esta chica no es lo que se dice guapa, es bonita, 

como una muñeca. 
…el agua es hermosa como una fotografía, y los ni-

dos de tortugas marinas le agregan un toque ecológico 
a la diversión. 

… todo es hermoso, como un cuento de hadas.
Tales estándares muestran también la perfección 

del objeto o la apariencia, puesto que la imagen es 
capaz de disimular los defectos existentes y resaltar 
las virtudes.

Son relativamente frecuentes las comparaciones 
con la poesía y canción, inusitadas para los rusos:

Yolima Pérez es bonita como una poesía... O como 
una canción. 

Además de los estándares mencionados, existen 
otros dos en el marco de este grupo, que a prime-
ra vista se presentan controvertibles y paradójicos y 
que son camión y tren. En lo que se refiere a camión, 
todo parece indicar que este estándar fue prestado 
del francés. El diccionario francés en línea “Reverso 
Dictionnaire” [23] explica que esta expresión cobró 
difusión a mediados del siglo 20, cuando el país re-
cibió muchos camiones norteamericanos según el 
Plan Marshall. Como eran más modernos y potentes 
que los vehículos franceses, la comparación llegó a 
empelarse como intensificador de lo bonito. 

En español, la locución bonito como un camión/
tren se menciona en los diccionarios de María Moli-
ner [19] y Víctor León [15]:

Estar como un camión (inf.). Ser muy atractiva fí-
sicamente una persona. ≈ Estar como un tren.

4. Cuerpos celestes: estrella, luna, sol, rayo de 
sol

Encarnan la hermosura humana por poseer 
atractivo y cierto misterio:

Camila es una nena tan hermosa como una estre-
lla [11, p.24].

Y además, el nieto era bonito como un sol… [24, 
p.198].

Verdaderamente era bonita como la luna [12, 
p.73].

Y que conste, la expresión rayo de sol se ha en-
contrado solo en las fuentes lexicográficas.

5. La flora
– para caracterizar al hombre: flor, rosa
– para caracterizar objetos inanimados: flor.
El empleo de la flor – y sobre todo de la reina 

de las flores, la rosa –, no requiere explicaciones, ya 
que las flores personifican una hermosura perfecta, 
natural y tierna:
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Eres tan bonita como una rosa del jardín, también 
del paraíso. 

Françoise llegó. Hundida como siempre, pero feliz. 
Radiante y guapa como una flor [20, p.8].

El mar es bonito como una flor. 
6. La fauna: gacela, mariposa, paloma
Los animales no parecen simbolizar la belleza 

porque los ejemplos encontrados son escasos. La 
comparación con la gacela subraya la gracia y la lige-
reza, mientras los ejemplos que contienen mariposa 
y paloma son rimados y hacen recordar eslóganes:

¿Que la muchacha era tan bonita como una ga-
cela?

La paz es bonita como una palomita. 
Eres hermosa como una mariposa. 
7. Amanecer y anochecer
La indudable hermosura de los amaneceres y 

anocheceres con su el juego de luces multicolores se 
han hecho estándares que se aplican tanto al ser hu-
mano como al terreno:

Un llanto llena la estancia, se vuelcan las miradas 
sobre aquel infante limpio como un cántaro, hermoso 
como un amanecer… 

8. Personajes del mundo del espectáculo y la 
moda: actriz en los Oscar, artistas, cantante, celebs, 
estrella de cine, estrella del rock and roll, famosas, 
modelo, stars.

Precisamente estos personajes son los que lle-
garon a ser los verdaderos ídolos e iconos de estilo 
debido al triunfo de la cultura de masas, los éxitos 
de la cirugía plástica y los avances poligráficos. Ello 
generó un sinfín de comparaciones, en las que cum-
plen la función de estándares de lo bonito:

¡Tan guapa como las stars! [9, p.156]
Sí, debe de ser muy guapa, como las artistas.
Es de suponer que estas comparaciones no son 

sino una versión moderna de los estándares de una 
belleza divina o artificial, porque las numerosas di-
vas son inasequibles e impecables como diosas, al 
tiempo que sus imágenes en las revistas distan mu-
cho de ser reales.

Los estándares de las comparaciones con feo ma-
nifiestan coincidencia parcial con los campos semán-
ticos arriba citados, sin que se observe una simetría 
absoluta entre lo bonito y lo feo.

1. Fenómenos relativos a la religión, dioses 
paganos, mitos y cuentos fabulosos: demonio, blas-
femia, pecado, infierno, orco, Hombre Lobo, bú, ogro, 
cochero de Drácula.

La dicotomía de dios y diablo, de paraíso e in-
fierno como símbolos de lo bonito/feo es natural y 
universal en el mundo cristiano y aplicable tanto a 
personas como objetos:

Jodo, el “emate 300” ese lo tiene todo: feo como un 
pecado, y tiene pinta de ser incomodísimo por los can-
tos sobresalientes a los lados del teclado. 

Feo como el demonio, tanto que Aquiles y Ulises lo 
aborrecían hasta la saciedad.

Los mitos y cuentos fabulosos, al igual que las 
obras modernas de género fantástico abundan en 
múltiples y diversos personajes feos y repugnantes 
que se han asociado con la fealdad tanto en las épo-
cas anteriores como hoy en día. Por ejemplo:

Que soy tan feo como los ídolos de estos paganos 
[13, p.114].

Yo soy tu Frasquita, y tú eres mi Lucas de mi alma, 
más feo que el bú [8, p.49].

… el tío es casi igual de feo que el Hombre Lobo 
[16, p.232]. 

La locución Más feo que el cochero de Drácula 
merece un comentario aparte. Podemos conjeturar 
que se surgido bajo la influencia del aspecto que te-
nía el cochero muerto en la película clásica de sus-
pense “Drácula”, dirigida por Tod Browning en 1931 
y en su secuela del director Francis Ford Coppola 
(1992).

2. La flora: agua de coco, cactus. 
Si la rosa es símbolo de la belleza, lo feo se asocia 

con el cactus, y en Puerto Rico, con el agua de coco:
Eres más feo que un cactus.
…más feo que el agua de coco. 
3. La fauna: simio, mono, mono verde, mico, 

tití, el culo de un macaco, mula, topo, oso, lobo, gra-
jo, grillo, cucaracha, perro de taller.

En opinión de la comunidad hispana, los anima-
les más feos son los primates: mono y más concre-
tamente, mono verde, macaco, tití, mico, simio. La 
comparación de lo feo con un mono es tan difundi-
da que la palabra misma llegó a designar un hombre 
feo [21]:

El otro estúpido y feo como un mono. 
Soy podridamente feo, feo como un simio. 
Tampoco han tenido suerte en este sentido algu-

nos otros animales e insectos:
Como eres tan feo como una mula pero más tonto, 

si un desconocido te dice que te vayas con él, te vas. 
En su afán por no parecer feo como el oso, el hom-

bre moderno ha comenzado a incursionar en territo-
rios que antes eran casi exclusivamente femeninos.

Hemos incluido en este grupo un fenómeno co-
lombiano, los perros que se llaman perros de taller. 
Estos perros vagabundos y sin raza, sucios y des-
cuidados, eran fieles guardianes de los pequeños 
comercios y con sus fieras dentaduras y profundos 
ladridos y aullidos, asustaban al más audaz de los la-
drones. En la actualidad, la construcción de grandes 
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centros comerciales los va reemplazando por costo-
sos sistemas de alarma. También la famosa canción 
“Perros de taller” ha favorecido la popularidad de 
este estándar.

4. Los nombres de personas que llegaron a 
simbolizar la fealdad: Picio, Carracuca, sargento de 
Utrera.

Es sabido que eran hombres reales, de los que ha-
blan, por ejemplo, el “Diccionario de refranes, ada-
gios, proverbios modismos, locuciones y frases pro-
verbiales de la lengua española” de J.M. Sbarbi [26] 
y el libro “El porqué de los dichos” de J.M. Iribarren 
[14]. Así, el famoso personaje Picio vivió en Grana-
da y fue zapatero. Lo condenaron a muerte por un 
crimen, pero la víspera de la ejecución, estando ya 
en la capilla rezando, recibió un indulto. La sorpresa 
fue tan grande para este zapatero que se le cayeron 
el pelo, las cejas y las pestañas y, por si fuera poco, 
le salieron tumores en la cara, dejándole totalmente 
deformado.

En lo que se refiere a Carracuca, la leyenda po-
pular dice que fue un hombre de origen cántabro 
bastante desdichado, pero esto no se ha podido con-
firmar. Su nombre empezó a usarse como símbolo 
de fealdad a partir de 1853 en obras literarias y dra-
máticas.

El sargento de Utrera, del que dicen que “reventó 
de feo”, se llamaba Miguel de Silva. Nació hacia 1540 
cerca de Sevilla y fue tan grande su fama que hacia el 
año 1600 iban en romería a verlo, por la notoriedad 
que su fealdad alcanzó», escribe el autor de “El por-
qué de los dichos” [14, p.303].

Sin embargo, es precisamente Picio el estándar 
más usado en la actualidad:

Yo venía de entregar las fotos de una boda a una 
familia del Carmelo, y los novios eran tan pobres 
que sólo se quedaron dos, una en el altar y otra en el 
portal de la iglesia, tieso él y sonriente y más feo que  
Picio ….[16, p.232].

5. Noche (oscura, sin estrellas, de truenos)
Como contrapeso a la luz, el juego de rayos de sol 

durante el amanecer o atardecer que admiramos por 
su belleza, la noche, sobre todo sin estrellas o con 
rayos y truenos, se asocia con lo feo y es aplicable 
tanto a los objetos inanimados como a las personas 
y animales:

A través de los barrotes de la reja vi lo que uno pue-
de ver en cualquier alcantarilla: un pozo desfondado, 
negro, feo como una noche sin estrellas [18, p.137]. 

Mi amigo es feo como la noche y trabaja como ven-
dedor de seguros. 

…usted no es hermoso, de hecho es usted bastan-
te feo, feo con f de foco fundido, feo como una no-

che oscura, deje de pensar que es guapo porque no  
lo es …. 

El rape también conocido en Galicia como peixe 
sapo y en Asturias como pixín, es un pescado blanco y 
de agua salada. Feo como una noche de truenos, pero 
sabrosísimo. 

6. Fenómenos negativos: kilo de mierda, tiro 
de mierda, hambre, dolor.

Este grupo, totalmente heterogéneo, lo único que 
tiene en común es una apreciación negativa, la cual 
evolucionó hacia la fealdad, siguiendo la estructura 
semántica del adjetivo feo que reúne estas dos acep-
ciones.

Por cierto, he visto tu foto y eres más feo que un 
tiro de mierda. 

El Loco era más feo que un dolor [17, p.45].
7. Objetos domésticos feos: frigorífico por de-

trás, el frigorífico de un gitano por detrás, la parte 
trasera de un frigorífico, carro por debajo.

Es de dominio público que la parte trasera de los 
electrodomésticos o el automóvil por debajo, ocul-
tos a la vista, no es la cosa más atractiva del mundo 
por el polvo o barro, la suciedad o cables y detalles 
exentos de finura. La conciencia popular no prescin-
dió de aprovechar esta circunstancia para crear un 
nuevo estándar de cosas feas:

El Regal Supervan III es más feo que la parte tra-
sera de un frigorífico. 

8. Situaciones negativas: cobrar las bolsas en el 
supermercado, mandar a la abuela a por droga, pe-
garle a un padre con un calcetín sudado, ser grosero 
con la abuela, pegar a un padre, pegarle a la madre 
en navidad, pegarle a la mama en semana santa, mo-
rir a la mamá de hambre, poner a los hijos a pedir 
limosna.

Este grupo de estándares parece violar la estruc-
tura sintáctica de las comparaciones estables, ya que 
en vez de un estándar sustantivo aparece toda una 
proposición que cuenta con predicado y actantes.

Las citadas situaciones tienen una apreciación 
marcadamente negativa, contraviniendo las normas 
de la moral o la ley. Es otro caso de trasposición de 
una acepción a otra en feo, o sea, de malo a despro-
visto de belleza. Al mismo tiempo, traslucen ironía; 
por ejemplo, es malo pegarle a la madre en navidad, 
como si ello fuera permitido en otros días.

Tales estándares se aplican a los animales y per-
sonas:

El primer toro, que le pegó una cornada al bande-
rillero Pedro Mariscal, estaba encastado y lucía tra-
pío; el tercero era más feo que pegar a un padre. 

Bueno, hay que entenderle, puede que el chico sea 
más feo que pegar a la madre el día del cumpleaños, 
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pero chicas tienen que ver su interior puede, que sea 
un príncipe. 

9. Protagonistas de seriales y programas tele-
visivos, gente del mundo del espectáculo: el famoso 
guitarrista de Rolling Stones Mick Jagger, los can-
tantes Freddy Mercury, Paquirrín, RuPaul, los per-
sonajes de la versión española de “Barrio Césamo” 
Espinete y su hermano, etc.

Un hombre con esos rasgos siempre parecerá atrac-
tivo a una mujer aunque sea tan feo como Mick Jag-
ger. 

Resumiendo, comparemos los campos semánti-
cos propios a los estándares de lo bonito y feo:

Bonito Feo

Religión, mitos, creencias Religión, mitos, creencias

Piedras y metales preciosos -

Artefactos, obras de arte y 
literatura Objetos domésticos

Cuerpos celestes -

Flora Flora

Fauna Fauna

Amanecer y anochecer Noche

Personajes del mundo del 
espectáculo y la moda

Personajes del mundo del 
espectáculo y la moda

-
Los nombres de personas re-
ales que llegaron a simbolizar 

la fealdad

- Fenómenos negativos

- Situaciones negativas

Resumiendo, el análisis de los estándares de lo 
bonito y feo que se usan en el marco de las cons-
trucciones comparativas estables patentiza el carác-
ter creativo de la conciencia lingüística popular, que 
se adapta a las nuevas realidades, creando puntos de 
referencia cada vez más nuevos, llamativos y expre-
sivos. Llama la atención también el hecho de que la 
estructura sintáctica de las comparaciones estables 
resulta ser tan flexible como el léxico, ya que se ha 
visto alterada en el habla popular: el estándar de lo 
feo puede ser expresado por una proposición entera 
y no por el sustantivo.

Al mismo tiempo, vemos que los campos semán-
ticos pertenecientes a los dos estándares no son del 
todo simétricos, tampoco se registran antónimos 
frecuentes, a excepción de “dios – diablo”, “amane-
cer – noche”. Sin embargo, la conciencia popular ha 
elegido algunos elementos de los citados campos se-
mánticos, dotándolos de belleza o fealdad respecti-
vamente y formando oposiciones esporádicas como 
“rosa – cactus”.
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words bonito, hermoso, bello, guapo and feo. The concepts of the beautiful and the ugliness are multifacet-
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in a certain language community and in a given period of time. The standards associated with the beauty 
and ugliness have been distributed in 8 and 9 semantic fields respectively. For the standards of beauty the 
following semantic fields are highlighted: religion and mythology; precious stones and metals; artifacts, 
works of art and literature; celestial bodies; flora; fauna; dawn and sunset; representatives of show business 
and the world of fashion. The standards of ugliness are distributed in semantic fields: religion, myths and 
beliefs; household items; flora; fauna; night; representatives of show business and the world of fashion; the 
names of real people who became the embodiment of ugliness; negative phenomena; negative situations.

Key Words: Spanish language, stable figurative comparison, standard of the comparison, cultural 
linguistics, bonito, hermoso, bello, guapo, feo.

References

1. Zimin V.I., Pak Son Gu. O nacional’no-kul’turnykh osobennostiakh ustoichivykh sravnenii. [About the National and Cul-
tural Particularities of Set Comparisons]. Kul’turnye sloi vo frazeologizmakh i diskursivnykh praktikakh [Cultural Strata 
in the Phraseological and Discursive Practice]. M.: Iazyki slavianskoi kul’tury [Languages of Slavic Culture], 2004. 338 pp.  
pp.102-113.

2. Ispansko-russkii frazeologicheskii slovar’ /pod red. EH.I. Levintovoi [Spanish-Russian Phraseological Dictionary. Edited by  
E. Levintova]. M: Russkii iazyk [Russian Language], 1985. 1075 pp.

3. Maslova, V.A. Lingvokul’turologiia: uchebnoe posobie dlia studentov vysshikh uchebnykh zavedenii [Lingvoculturology: 
School-book for students of higher education centers]. M:Izdat. centr «Akademiia» [Editing center Academia], 2004. 208 pp.



ЛИНГВИСТИКА  И  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ

52 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

About the author:

Elena B. Perederi – PhD, Professor of Department of Roman Languages V.G. Gak, MPSU (Moscow, Russia). Spheres 
of research and professional interest: Semantics and Syntax of the Spanish Language, cultural linguistics.
E-mail: elenaperederi@gmail.com.

*   *   *

4. Meyerov V.F. Komparativnye ustoichivye frazy (semantika, pozitsiia, funktsiia) [Comparison Set Phrases (Semantics, Posi-
tion, Function]. Aktual’nye problemy leksikologii i slovoobrazovaniia. [Actual problems of Lexicology and Word-Formation].  
No. 2. Novosibirsk, 1973. pp. 73-89.

5. Mokienko V.M. O slovare russkikh narodnykh sravnenii [About the Dictionary of Popular Comparisons]. Voprosy teorii i 
istorii iazyka [Questions of Theory and History of the Language]. SPb., 1993. pp. 173-177. 

6. Sternin I.A. Leksicheskoe znachenie v rechi [Lexical Meaning in the Speech]. Voronezh, 1985. 253 p.
7. Teliia V.N. Russkaia frazeologiia. Semanticheskii, pragmaticheskii i lingvokul’turologicheskii aspekty [Russian Phraseology. 

Semantic, Pragmatic and lingvocultural aspects]. M. Iazyki russkoi kul’tury [Language of Russian Culture], 1996. 288 p.
8. Alarcón Pedro Antonio de. El sombrero de tres picos. Booklassic 2015. 49 págs. 
9. Castro L. La fiebre amarilla. Barcelona: Anagrama, 1995. 176 págs. P.156
10. Díaz García M. Amarinte: (Mayo). Madrid: Huerga Y Fierro Editores, 1997. 192 págs. 
11. Edgardo Ávila H. Refracciones y Otros Escritos. Buenos Aires:Turmalina, 2011. https://books.google.ru/books?isbn=9871587325 

(Accessed 10 December 2017 г.)
12. Faner P. Flor de sal. Barcelona: Áncora y Delfín, 1986. 153 págs. 
13. Fuentes, C. Ceremonias del alba. México D.F: Lucía Cid V., Siglo Veintiuno, 1991. 197 págs. 
14. Iribarren J.M. El porqué de los dichos. Madrid:Ariel, 2015 – 303 págs.
15. León V. Diccionario de argot español. Madrd: Aianza Editorial, 1980.157 págs.
16. Marsé, J. Rabos de lagartija. Barcelona: Lumen, 2000. 163 págs.
17. Martín Vigil, J. L. En defensa propia. Barcelona: Planeta, 1985. 126 págs. 
18. Mazora M. Mefisto malherido. Madrid: Editorial Verbum, 2015. 190 págs. 
19. Moliner M. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 1986. 1680 págs.
20. Palou I. Carne apaleada. Barcelona: Planeta, 1975. 322 págs. 
21. Real Academia Española. Diccionario de la lengua Española. 23ª edición. Madrid: S.L.U. Espasa Libros, 2014. – 2432 págs.
22. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de referencia del español actual. http://www.rae.

es (Accessed 15 January 2018)
23. Reverso Diccionaire. http://dictionnaire.reverso.net/francais-efinition/beau%20comme%20un%20camion (Accessed 11 De-

cember 2017 г.)
24. Risco V. Gamalandalfa./Obra completa, 2. Madrid: Akal Editor. 390 págs. 
25. Rolando Rojo Redolés. La pensión de doña Rosaura. http://www.letrasdechile.cl/Joomla/index.php/cuentos/3519-3519 (Ac-

cessed 10 January 2018)
26. Sbarbi y Osuna J. M. Diccionario de refranes, adagios, proverbios modismos, locuciones y frases proverbiales de la lengua 

española. T. 1,2. Madrid: Librería de los Sucesores de Hernando, 1922. 574 págs.
27. Tirso de Molina. Marta la Piadosa. https://books.google.ru/books?id=2SlGAQAAIAAJ&pg=PA128&lpg (Accessed 5 January 

2018)



53№ 16 (4  •  2018)

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  
ОБОСОБЛЕННЫХ  АППОЗИТИВНЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ  В  ИСПАНСКОМ  И  РУССКОМ  
ЯЗЫКАХ
А.В. Дементьев

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

В статье на материале испанского языка рассматриваются грамматические и семантико-
синтаксические характеристики приложения, входящего в качестве обособленного элемента 
в состав бинарных конструкций с субстантивными или прономинальными основами (обосо-
бленные аппозитивные конструкции). Например: “Madrid, corazón de España, late con pulso de 
fiebre” – «Мадрид, сердце Испании, бьётся в неистовом ритме», где “Madrid” – определяемое, 
«corazón de España» – обособленное приложение (аппозитивная группа). Основное внимание уде-
ляется анализу обособленных приложений на коммуникативном уровне, определению степени 
обязательности или факультативности их использования в логико-семантической организа-
ции текста, семантике артиклевой актуализации обособленных приложений в зависимости 
от денотативных аспектов значения существительного или его эквивалентов. Проводится 
сопоставительный анализ перевода ряда обособленных приложений с испанского языка на рус-
ский, содержащихся в тексте первого тома «Дон Кихота» М. де Сервантеса (с использованием 
переводов Н.М. Любимова, Б.М. Энгельгардта, Б.А. Кржевского и А.А. Смирнова). Работа имеет 
практическую направленность, так как содержащиеся в ней положения и выводы могут быть 
применимы в процессе преподавания теоретических и практических основ перевода. 

Ключевые слова: синтаксис, осложнённое предложение, обособление, приложение, аппози-
тивная конструкция, кореферентность, артиклевая актуализация. 

Объектом исследования являются 
семантико-синтаксические и комму-
никативные характеристики обосо-

бленных аппозитивных конструкций (ОАК) 
в испанском языке. Данные конструкции рас-
сматриваются как паратактические бинармы, 
ядерные компоненты которых обладают тожде-
ственной референтной соотнесённостью, имеют 
субстантивное или прономинальное выраже-
ние, грамматически эквивалентны и совмещают 
в себе атрибутивные и предикативные призна-
ки. Например: “... que es Juan Haldudo, el rico, el 
vecino de Quintanar” [10, с. 30] – “Ведь это – Хуан 

Альдудо, богач из деревни Кинтанар» [6, с. 63]; 
«…это Хуан Альдудо, богатый крестьянин из де-
ревни Кинтанар» [5, с. 43].1

При обучении испанскому языку в специ-
альном вузе представляется целесообразным 
уделять внимание сопоставительному анали-
зу и способам адекватного перевода сходных 
синтаксических структур. Удобным объектом 
исследования и иллюстративным материалом 
для этого могут послужить именно ОАК. На за-
нятиях представляется уместным дать краткие 
пояснения лексико-грамматической природы 
обособленного приложения (ОП), его синтакси-

DOI: 10.24833/2410-2423-2018-4-16-53-60

1 Здесь и далее подчёркиванием выделены обособленные приложения в составе обособленных аппозитивных конструкций.
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ческого статуса и семантических особенностей. 
Наиболее релевантными признаками ОАК яв-
ляются: 1) субстантивное или прономинальное 
выражение ядерных компонентов аппозиции; 
2) формально-грамматическая эквивалентность 
определяемого слова и ОП; 3) структурная би-
нарность ОАК; 4) соотнесённость определяемо-
го слова и ОП с одним общим денотатом (общая 
кореферентность); 5) особое интонационное 
выделение аппозитивной синтагмы.

Вследствие асимметрии языкового знака 
одна лишь внешняя форма не всегда позволяет 
правильно истолковать природу языкового яв-
ления. По этой причине для разграничения ОАК 
и формально сходных синтаксических образо-
ваний возникает необходимость использовать 
комплекс грамматических и семантических при-
знаков. Это позволяет исключить из рассмотре-
ния те конструкции, где имеется: 

– эллипсис связующего элемента, напри-
мер: “Una tarde ... se acercó a la embarcación un 
joven, cara de hambre y ropas de mendigo” [11, с. 26]. 
В этой фразе наблюдается эллипсис связующего 
элемента (con cara de hambre y ropas de mendigo; 
que tenía cara de hambre y ropa de mendigo). При 
переводе на русский язык опущенные элементы 
обычно восстанавливаются: «Как-то вечером … 
к хозяину пироги подошёл юноша с измождён-
ным от голода лицом, в нищенском одеянии» [2, 
с. 19]. Но этот приём не является обязательным, 
и в стилистических целях может быть сохранена 
паратактическая связь, например: “El barbero – 
patillas de prócer y camisa a cuadros – no miraba 
hacia el Médico” [13, с.229] – «Парикмахер – ба-
кенбарды начала прошлого века и ковбойка в 
крупную клетку – не замечал врача» [4, с. 108]; 

– обращение, например: “Calle vuestra 
merced, señor compadre – dijo el cura ...” [10, с. 41] –  
«Полно, ваша милость, полно, любезный друг, –  
заговорил священник» [5, с. 56]; «Успокойтесь, 
ваша милость, сеньор кум, – отвечал священник, 
…» [6, с. 92], где личное местоимение (vuestra 
merced) и сочетание (señor compadre) выпол-
няют функцию адресования, то есть называют 
того, к кому обращена речь для установления 
или поддержания речевого контакта.

Требуют объяснений преподавателя анализ 
и перевод конструкций, пограничных с ОАК, 
где имя/именная группа коррелирует не с кон-
кретным субстантивным ядром, а выражает 
оценку или характеризует ситуацию в целом: 
“Un día de julio obtengo el título de bachiller, gran 
acontecimiento” [13, с. 293] – «В один из июльских 

дней я получаю диплом бакалавра. Великое со-
бытие!» [4, с. 91]. 

ОП нередко воспринимается как факуль-
тативный элемент, свободно вычленяемый 
из структуры базового предложения. Однако 
семантико-синтаксический анализ ряда ОАК, а 
также их употребление в интродуктивной части 
связного текста показывают, что факультатив-
ность ОП можно считать безусловной лишь в 
формально-грамматическом, но не в логико-
семантическом плане. Появление в тексте субъ-
екта суждения предваряют определённые фазы: 
экзистенциальная (бытийная); классифицирую-
щая; номинативная. Лишь после завершения 
этих интродуктивных фаз (эксплицитных и им-
плицитных) начинается этап индивидуализации 
субъекта [1, с. 323-334]. Допустима и иная логи-
ческая последовательность перечисленных фаз. 
Тем не менее, интродукция конкретного субъ-
екта в тексте должна содержать утверждения о 
существовании предмета, его принадлежности 
к определённому классу и сообщение о способе 
его идентификации. Произвольное изменение 
порядка следования или элиминирование одной 
из интродуктивных фаз может привести к на-
рушениям в формировании логически связно-
го текста. Вряд ли звучит корректно, например, 
следующее абсолютное начало повествования: 
“Érase una vez don Carlos” – «Жил как-то на све-
те Дон Карлос». В приведённом выше примере 
в начальной части сообщения опущена класси-
фицирующая фаза, и повествование начинает-
ся с узкой идентификации субъекта (“Érase una 
vez don Carlos”), что влечёт «информационный 
провал». Адресат для восполнения необходимой 
ему информации вынужден возвратить говоря-
щего на экзистенциально-классифицирующую 
фазу, задав вопрос: “¿Y quién era don Carlos?” – 
«А кто такой Дон Карлос?». Более естественной 
представляется следующая текстовая прелюдия: 
“Érase una vez un noble príncipe, don Carlos de 
nombre” – «Жил как-то на свете благородный 
принц по имени Дон Карлос». 

Логико-семантические отношения интродук-
тивных фаз заставляют говорящего выбирать 
наиболее естественную последовательность из-
ложения с учётом факторов, влияющих на адек-
ватную характеризацию субъекта. Например, 
воспринимается как недостаточно корректная 
следующая логическая цепочка: “Érase una vez 
una persona avara y ambiciosa, un rey” – «Жил 
да был как-то на свете скупой и честолюбивый 
человек, король». Звучит естественнее другой 
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вариант: “Érase una vez un rey, persona avara y 
ambiciosa” – «Жил да был как-то король, человек 
скупой и честолюбивый», так как мыслительный 
процесс обычно предполагает направленность 
от объекта к его признакам, а не наоборот. 

Тезис о факультативности употребления ОП 
также не в полной мере распространяется на 
ОАК, где в качестве аппозитивного элемента 
фигурирует предикат «укажу Х», а в качестве 
определяемого – предикат «сообщу нечто об Х».  
Например: “Los sioux hacía rato que habían ido 
adquiriendo una nueva fuerza: el caballo” [14,  
с. 70] – “К тому времени индейцы сиу уже обрели 
мощную боевую силу: коня» (перевод автора). В 
данном примере инвертированный порядок сле-
дования компонентов аппозитивной конструк-
ции заставляет рассматривать предикат «укажу 
Х» в приложении не как факультативный, а как 
обязательный элемент, находящийся в фокусе 
коммуникации. При этом ядерный член (“una 
nueva fuerza”) является одновременно детерми-
нирующим и детерминируемым. Здесь мы стал-
киваемся со случаями не формальной, а разно-
направленной семантической детерминации. 
Данный тип ОАК с инвертированным порядком 
следования её ядерных компонентов использу-
ется как приём стилистической эмфазы для при-
влечения внимания адресата. Подобный приём 
допустимо именовать «предваряющей аппози-
цией», например: “¿Qué se debe? – Los tesoros de 
Creso: diez pesetas” – «Сколько с меня? – Сокро-
вища Креза, десять песет».

ОП является также обязательным или, по 
крайней мере, желательным элементом в тех 
случаях, где имеется логическая неясность, тре-
бующая дополнительной дескрипции, например: 
“Por ese tiempo, Caballo Loco se casa con una joven, 
hija de madre sioux y padre cazador de la frontera” 
[14, с. 113] – «В тот же год Неистовый Конь же-
нится на молодой девушке, чья мать была из пле-
мени сиу, а отец – вольным охотником» [перевод 
автора]. Элиминирование ОП в данной фразе 
привело бы к смысловой незаконченности ба-
зового предложения. Сравните: “Por ese tiempo, 
Caballo Loco se casa con una joven” – “В тот же год 
Неистовый Конь женится на (одной) девушке».

Обязательное или желательное употребление 
ОП связано не только с логико-семантическими 
особенностями организации связного предложе-
ния или текста, но и зачастую порождается необ-
ходимостью дать ясное толкование (декодирова-
ние) какого-либо слова, понятия, например: “Su 
madre lo llamó Gokliya, “el que bosteza”, porque era 

un niño tranquilo, que dormía mucho” [14, с. 99] –  
“Мать дала ему имя Гоклийя, «зевающий мальчу-
ган», по той причине, что это был тихий ребёнок, 
любящий поспать» [перевод автора]. ОП содер-
жит перевод – толкование слова Gokliya. Отказ 
от употребления ОП привёл бы к нарушению 
смысловой связности текста, так как читателю, 
незнакомому с языками североамериканских 
индейцев, была бы непонятна связь между лич-
ным именем и следующей за ним экспликацией. 
Таким образом, обособленная аппозиция пред-
ставляет собой свободно вычленяемый элемент 
лишь в синтаксическом плане, чему способству-
ет отсутствие формального выражения синтак-
сической зависимости членов аппозитивной 
бинармы. В логико-семантическом плане ОП 
может оказаться обязательным/желательным 
компонентом в следующих случаях:

– при нарушении порядка следования 
логико-синтаксических интродуктивных фаз 
(экзистенциальная; классифицирующая; номи-
нативная) или отсутствии одной из них в тек-
сте; 

– при наличии инвертированного (эмфа-
тического) порядка следования ядерных компо-
нентов, то есть там, где предикат «сообщу нечто 
об Х» предшествует предикату «укажу Х»; 

– где имеется логическая незавершённость 
или семантическая размытость понятия, выра-
женного именем. В таких случаях ОП выполняет 
функцию поясняющего атрибута;

– где требуется дополнительное толкова-
ние (перевод, декодирование) именного члена 
базового предложения.

 При анализе и переводе ОАК с русского язы-
ка на испанский у учащихся, помимо трудностей 
в плане лексико-синтаксических трансформа-
ций, нередко возникают вопросы, связанные с 
артиклевой актуализацией ОП. С методической 
точки зрения случаи употребления артиклевых 
детерминантов с ОП целесообразно объяснять 
на базе уже изученной функциональной систе-
мы испанского артикля. 

Проблема употребления артиклевых форм с 
ОП осложняется грамматической самостоятель-
ностью приложения (между ядерными компо-
нентами ОАК, например, может не наблюдаться 
согласование в роде и числе), а также в силу со-
четания в ОП атрибутивных и предикативных 
признаков [8, с. 51-57]. Другой причиной, по-
рождающей трудности в усвоении данной темы, 
является широкий функциональный диапазон 
определённого и неопределённого артиклей. На 
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занятиях важно сконцентрировать внимание 
учеников на манифестации различного семанти-
ческого содержания или стилистического нюан-
са с помощью той или иной артиклевой формы. 
Одним из практических методов может послу-
жить сравнительный анализ лексически иден-
тичных примеров, но с различной артиклевой ак-
туализацией: “Nerón, emperador romano”; “Nerón, 
un emperador romano”; “Nerón, el emperador  
romano” – “Нерон, римский император». Для 
лучшего восприятия этих примеров студентами 
допустимо давать пояснения путём трансфор-
мации обособленного приложения в подчини-
тельное предложение с классифицирующим или 
идентифицирующим предикатом: «Nerón que era 
emperador romano”; “Nerón que era un emperador 
romano”; “Nerón que era el emperador romano”. В 
первом случае аппозитив без артикля (“Nerón, 
emperador romano”) указывает на признаки или 
качественные характеристики определяемого 
слова. Употребление артикля (определённого и 
неопределённого) с приложением сигнализиру-
ет о некоей идентификации или индивидуали-
зации существительного. “Nerón, un emperador 
romano (Nerón que era un emperador romano)” –  
в этом примере неопределённый артикль выде-
ляет существительное из класса ему подобных 
с аналогичной качественной характеристикой. 
“Nerón, el emperador romano (Nerón que era el 
emperador romano)” – ОП с определённым арти-
клем раскрывает лицо (предмет) как единствен-
но возможное в данной ситуации, то есть сигна-
лизирует о его полной идентификации. Таким 
образом, можно сделать обобщённый вывод, 
что: 1) нулевая актуализация ОА подчёркивает 
качество, то есть существительное без артикля 
семантически сближается с качественным при-
лагательным; 2) артиклевая актуализация иден-
тифицирует существительное; 3) актуализация 
с помощью неопределённого артикля выделяет 
ОА из групп (категории, класса) предметов (лиц) 
с аналогичной качественной характеристикой; 
4) актуализация с помощью определённого ар-
тикля подчёркивает индивидуализирующую ха-
рактеристику. 

Следует также пояснить учащимся, что при-
меры безартиклевых ОП, передающих идею ка-
чества, в большей степени свойственны пись-
менной речи, чем устной. При устном общении 
приходится иметь дело, как правило, с конкрет-
ной ситуацией, что приводит к более частой 
артиклевой актуализации ОП или его развёр-
тыванию в предложение с классифицирующим 

или идентифицирующим предикатом. Срав-
ните: “...Nuestro entrenador era Toto Lorenzo, un  
argentino, ...” [12, с. 34] – «Нашим тренером был 
Тото Лоренсо, аргентинец, …» [перевод автора]; 
“También estaba Villaverde, que era un brasileño, 
Verges y Gensana, que eran la media, y muchos 
más…“. [12, с. 22] – «В команде был также Вилья-
верде, бразилец, а также Верхес и Хенсана, по-
лузащитники, и многие другие игроки …» [пере-
вод автора]. 

В роли ОП нередко выступают существитель-
ные, частично утратившие своё конкретное зна-
чение, такие как: hombre, mujer, persona, gente. 
Например: “Entró María, mujer delgada y de aspecto 
enfermizo; Entró María, una mujer delgada y de 
aspecto enfermizo” – «Вошла Мария, худая жен-
щина болезненного вида». В ОАК эти существи-
тельные функционально выполняют роль своего 
рода указательно-обобщающих слов и по этой 
причине они, как правило, не актуализируются с 
помощью определённого артикля. В противном 
случае они приобретали бы индивидуализирую-
щую функцию, что приводило бы к нарушению 
логико-семантической установки. Сравните 
с примером: “Entró María, la mujer delgada y de 
aspecto enfermizo”. В подобном случае употре-
бление определённого артикля “la” вызывает у 
читающего/слушающего чувство непонимания 
и даже недоумения в связи с тем, что существи-
тельное “mujer” актуализируется определённым 
артиклем. Показательно, что употребление сло-
ва “mujer” не в указательно-обобщающем пла-
не, а в индивидуализирующем значении «жена» 
употребление определённого артикля вполне 
допускает. Например: “Entró María, la mujer del 
tendero” – «Вошла Мария, жена лавочника».

Рассмотрим другой пример: “Revolucionario 
convencido, Juan luchó abnegadamente contra la 
clase dominante” – «Хуан, убеждённый революци-
онер, самоотверженно боролся против господ-
ствующего класса». Аппозитив в препозиции 
к определяемому слову является действенным 
средством выделения качественной характери-
стики лица или предмета, что свойственно пись-
менной или ораторской речи. В силу этого ОП в 
препозиции не нуждается в актуализации арти-
клем. В противном случае ОП приобретает ин-
дивидуализирующую функцию, подчёркивается 
его самостоятельный материальный субстрат. 

В процессе обучения ОАК могут послужить 
удобным переводческим материалом как в тео-
ретическом, так и практическом плане. В част-
ности, на примере ОАК можно дать пояснения 
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относительно вариативности переводческих 
трансформаций.

Варианты перевода ОАК
с русского языка на испанский

1. При наличии в тексте оригинала обосо-
бленного прилагательного (одного или несколь-
ких), служащего для характеризации лица или 
предмета, в переводе на испанский язык нередко 
используется ОАК, содержащая частично де-
семантизированное указательно-обобщающее 
существительное. Например: «Здесь сидит то-
варищ Игнатьева, спокойная, выдержанная» [3, 
с. 97] – “Allí se encontraba la camarada Ignátieva, 
mujer tranquila y mesurada” [9, с. 85].

2. Возможна структурно-синтаксическая 
перестройка фразы, при которой аппозитив 
текста оригинала выделяется в отдельное пред-
ложение. Например: «На полу сидела пожилая 
женщина с хитрыми, вороватыми глазами, с 
острым подбородком, самогонщица, по обви-
нению в краже часов и других ценных вещей [3,  
с. 75]. – “En el suelo estaba sentada una mujer de ojos 
astutos de pícara y barbilla rapaz. Era una traficante 
clandestina de vodka, acusada de haber robado un 
reloj y otros objetos de valor...” [9, с. 61].

3. ОАК тождества допускают взаимозаме-
ну (рокировку) ядерных компонентов, ср.: “El 
Virrey español, Venegas, derrotó a los rebeldes” –  
«Венегас, испанский вице-король, разбил по-
встанцев» и «Испанский вице-король, Венегас, 
разбил повстанцев». Однако положение об об-
ратимости ядерных компонентов в ОАК тожде-
ства не всегда может быть интерпретировано в 
синтаксическом или даже в логическом плане, 
так как порядок следования именных выраже-
ний отражает, прежде всего, коммуникативное 
задание высказывания.

4. ОП при переводе на испанский язык мо-
жет трансформироваться в необособленное. На-
пример: «Через мостик у водокачки прошли двое 
молодых людей – гимназистов-семиклассников» 
[3, с. 29] – «Dos jóvenes estudiantes del séptimo año 
del liceo cruzaron el puentecillo junto al depósito ...” 
[9, с. 16].

Варианты перевода ОАК
с испанского языка на русский

1. Единая референтная соотнесённость 
приложения и определяемого слова позволяет с 
помощью лексических замен или синтаксических 
трансформаций избавиться от одного из ядер-
ных компонентов ОАК. Чаще всего это возмож-
но в тех случаях, когда сохранение структурной 
организации и лексического состава ОАК тек-

ста оригинала нежелательно в силу семантико-
синтаксических особенностей русского языка: 
“Mi infancia transcurre en la ciudad donde nací: una 
aldea extendida al pie de una montaña nevada” [14, 
с. 321] – «Детство моё проходит в городке, у под-
ножия заснеженных гор» [перевод автора]. 

2. Семантика отдельных существительных 
в приложении заставляет прибегнуть к лексиче-
ским преобразованиям: “Venancio, el amansador. 
Hijo de ño Venancio, el quesero” [11, с. 53] – «Это 
Венансио, он объезжает лошадей. Сын ньо Ве-
нансио, сыровара» [2, с. 49].

3. Представляет сложность перевод суб-
стантивированных сочетаний в функции обосо-
бленного приложения типа: «Me lo ha dicho Pepe, 
el de la tienda”. Расшифровка семантического суб-
страта подобных конструкций не всегда одно-
значна и необходим широкий контекст для пра-
вильного их толкования. “...el de la tienda” может 
интерпретироваться как «Пепе, владелец лавки», 
«Пепе, который работает в лавке», «Пепе, с кото-
рым я встретился в лавке» и др. 

4. Обычно ядерные компоненты ОАК на-
ходятся в контактной позиции и отыскать опре-
деляемое слово не составляет труда. Однако 
встречаются случаи дистантного расположения 
ядерных членов ОАК, и для смыслового уясне-
ния фразы необходимо прибегнуть к проверке 
её компонентов на лексико-семантическую со-
четаемость, например: «Las muñecas del Médico 
emergían penosamente de las mangas de la chaqueta, 
deformadas por la mordedura de las esposas, 
repugnantes rebanadas de carne rota y lívida” [13,  
с. 299] – «Из рукавов пиджака горестно выгляды-
вали кисти рук – бледные, изглоданные зубцами 
наручников, истончённые в запястьях» [4, с. 94]. 
В данном примере ОП “repugnantes rebanadas de 
carne rota y lívida” относится не к существитель-
ному “las esposas” – «наручники», а к слову “las 
muñecas” – «запястья» (в авторском переводе – 
«кисти рук»).

Порой лишь экстралингвистические зна-
ния позволяют определить, с каким элементом 
предложения коррелирует ОП, например: “El 
Ministerio de Defensa israelí se aventuró a visitar 
el campo de refugiados palestinos de Jabalia, en 
la Franja de Gaza, escenario de violentas protestas 
contra la ocupación” – «Представители Мини-
стерства обороны Израиля отважились посе-
тить лагерь палестинских беженцев Джабалия в 
Секторе Газа, место проведения бурных манифе-
стаций против оккупантов». Одинаково свобод-
но ОП «escenario de violentas protestas contra la 
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ocupación» может относиться как к «el campo de 
refugiados palestinos de Jabalia», так и к «la Franja 
de Gaza». 

5. Нередки случаи компрессии испанского 
придаточного определительного предложения 
(более свойственного разговорной речи, чем 
письменной) в ОАК: “Con nosotros, entre los de 
allá, iba el viejo don Torres, que es una de las mejores 
sogas de Arauca” [11, с. 31] – «Среди нас был тогда 
старый дон Торрес – лучшее лассо во всей Арау-
ке» [2, с. 24];

6. Интерес представляет собой сопостави-
тельный анализ различных переводов одного 
и того же исходного текста, в котором присут-
ствуют ОАК. Сравнение переводов «Дон Кихо-
та» М. Сервантеса, выполненных в разные годы 
различными литературоведами и переводчи-
ками – Н.В. Любимовым, Б.М. Энгелькардтом,  
Б.А. Кржевским и А.А. Смирновым – показыва-
ет, в частности, что сохранение приложения в 
обособленной позиции нередко носит факульта-
тивный характер. 

В данной работе мы оставим без внимания 
случаи, когда переводчик (по неизвестной при-
чине) оставляет без перевода ОП, например: «... 
yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero 
andante y aventurero, ...” [10, c. 50] – «… я Дон 
Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь и 
искатель приключений, …» [5, с.64]; «Я – стран-
ствующий рыцарь, …» [6, с. 110]. Н. Любимов 
даёт перевод ОП “aventurero” («искатель при-
ключений»), в то время как Б. Кржевский и  
А. Смирнов в переводе это слово опускают. 

ОАК может претерпевать различные пере-
водческие трансформации, зависящие от общего 
синтаксического построения фразы, внутренних 
логико-семантических связей, коммуникатив-
ной направленности, а иногда и творческими на-
клонностями самого переводчика. Сравните: “... 
le vino a llamar “Rocinante”, nombre, a su parecer, 
alto sonoro y significativo...” [10, с. 19] – «… пока, 
наконец, не остановился на имени Росинант, 
которое казалось ему возвышенным, звучным и 
выразительным …» [6, с. 34]; «… и в конце кон-
цов остановился на Росинанте, имени, по его 
мнению, благородном и звучном …» [5, с. 30]; 
«Наконец он остановился на имени Росинант. 
Это имя казалось ему звучным и возвышенным» 
[7, с. 9].

В отдельных случаях, чаще всего при наличии 
в составе ОАК имени собственного, при перево-
де допускается «рокировка» ядерных компонен-
тов, о чём говорилось выше на примере перево-

да на испанский язык с русского. Сравните: “Don 
Quijote creyó, sin duda, que aquel era el marqués de 
Mantua, su tío, ...” [10, с. 33] – «Дон Кихот должно 
быть подумал, что перед ним его дядя, маркиз 
Мантуанский, …» [6, с. 72]; «Дон Кихот, разуме-
ется, подумал, что это и есть маркиз Мантуан-
ский, его дядя, …» [5, с. 47]; «Дон Кихот, должно 
быть, вообразил, что перед ним его дядя, мар-
киз Мантуанский» [7, с. 32]; “... y bebíase luego un 
gran jarro de agua fría, y quedaba sano y sosegado, 
diciendo que aquella agua era una preciosísima 
bebida que le había traído el sabio Esquife, un grande 
encantador y amigo suyo.” [10, с. 35] – “… затем он 
выпивал большой ковш холодной воды, осве-
жался, успокаивался и заявлял, что это не вода, 
а драгоценнейший напиток, который принёс ему 
его друг и великий волшебник, мудрый Эскифе» 
[6, с. 76]; «Ну, а потом выпьет целый ковш хо-
лодной воды, отдохнёт, успокоится: это, дескать, 
драгоценный напиток, который ему принёс му-
дрый – как бишь его? – не то Алкиф, не то Паф-
Пиф, великий чародей и его верный друг» [5,  
с. 49]; «Затем он выпивал большой ковш холод-
ной воды и говорил, что это не вода, а драгоцен-
нейший напиток, который принёс его друг, вели-
кий волшебник Эскифе» [7, с. 34 ].

Как видно из приведённых примеров,  
Б. Кржевский и А. Смирнов, а также Б. Энгель-
гардт отходили от порядка следования и меняли 
местами приложение и имя собственное, что, 
тем не менее, не нарушало логико-семантические 
связи в ОАК. Н. Любимов предпочитал сохра-
нять порядок следования ядерных компонентов 
в соответствии с языком оригинала, хотя и допу-
скал переводческие «вольности» другого сорта. 
Например, вставка «… как бишь его? – не то Ал-
киф, не то Паф-Пиф …» не соответствует тексту 
М. Сервантеса, где не упоминается ни «Алкиф», 
ни «Паф-Пиф», а коротко сообщается о «мудром 
Эскифе» («el sabio Esquife»). 

Иногда переводчики в силу лексико-
морфологических несовпадений прибегают к 
замене ОП на более приемлемые синтаксиче-
ские варианты. Например: “... echaba la culpa a la 
malignidad del tiempo, devorador y consumodor 
de todas las cosas, ...” [10, c. 52-53] – «… всю вину 
приписывал я коварному времени, пожирающе-
му и уничтожающему всё на свете…» [6, с. 115]; 
«…что её поглотило или сокрыло коварное вре-
мя, которое всё на свете истребляет и пожирает» 
[5, с. 67]. 

Приведённый выше краткий перечень 
лексико-грамматических трансформаций, осу-
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ществляемых при переводе ОАК, а также труд-
ностей, возникающих при их анализе, позволяет 
сделать вывод о неэлементарности семантиче-
ского субстрата обособленного аппозитива и о 
сложности его речевой актуализации с помощью 
артиклевых детерминантов. ОП, учитывая его 
синтаксическую гибкость и семантический ре-

пертуар, способен служить действенным сред-
ством для восполнения опущенной фазы в пре-
людии текста или же для упорядочивания его 
логической последовательности. Кроме того, 
употребление ОП в ряде случаев объясняет-
ся условиями и целью коммуникации, а также 
прагматическими факторами.
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COMPARATIVE  ANALYSIS  OF  SEPARATE  APPOSITIVE  
STRUCTURES  IN  SPANISH  AND  RUSSIAN

Alexey Dementiev

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

The Abstract: The article considers grammatical, semantic and syntactic characteristics of the apposi-
tion in the Spanish language, a separate element of the binary constructions with substantive or pronomi-
nal basics (separate appositive structures). For example: “Madrid, corazón de España, late con pulso de 
fiebre” – “Madrid, the heart of Spain, beating in a furious rhythm,” where “Madrid” is defined as «corazón 
de España» which is a separate apposition (appositive group). It focuses on the analysis of separate ap-
position on the communicative level, determining the extent of its mandatory or optional use in logical-
semantic organization of the text, the article semantic actualization of separate apposition depending on 
the denotative aspects of a noun or its equivalents. A comparative analysis of several translations from 
Spanish into Russian with regard to appositive groups featured in the text of the first part of “Don Quijote” 
by M. Cervantes (on translations by N. Lyubimov, B. Engelgardt, B. Krzhevskiy and A. Smirnov) was car-
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ried out. The work has a practical significance as its provisions and findings can be applied in teaching, 
both theoretical and practical foundations of the translation.

Key Words: syntax, complicated sentence, separation, appositive, appositive structure, coreference, 
article actualization.
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СМЫСЛОВЫЕ  ОППОЗИЦИИ  В  ПЕРЕВОДЕ:  
ОБРАЗ – ПРАГМАТИКА – РЕФЕРЕНЦИЯ

Н.В. Иванов

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

В статье предпринимается попытка развить аналитику смысла в переводе и на этой осно-
ве раскрыть характерные для перевода механизмы эквивалентного выбора. Автор рассматри-
вает перевод с семиотических позиций, принимая за основу семиотику речевого знака (знака 
в его деятельностно-речевом рассмотрении). В структуре речевого знака автор противопо-
ставляет смысл референции. Референция служит идентификации обозначаемого объекта, 
смысл служит интерпретации. В рамках смыслового аспекта содержания речевого знака автор 
выделяет: 1) смыслы, способные определять предметное значение, и 2) смыслы, не способные 
определять значение. В соответствии с вводимым разграничением анализируются примеры эк-
вивалентного выбора в переводе. Автор приходит к выводу, что отношение интерпретации в 
переводе предстаёт в перевёрнутом виде: трансформационным, т.е. вариативным, аспектом 
является референция, инвариантной основой перевода является смысл. В целях сохранения за-
данной смысловой нагрузки переводчик вынужден менять референцию. Таким образом, интер-
претация в переводе развивается от смысла к референции. Рассматриваются случаи эквива-
лентного перехода от образа (стиля) к прагматике и от прагматики к референции. Статья 
может быть интересна специалистам, работающим в области теории перевода, семиотики, 
теории коммуникации.

Ключевые слова: перевод, речевой знак, референция, смысл, прагматика, социокультурная 
окраска знака, смысловая редукция, контекст, дискурс.

Смысл – категория, в которой открыва-
ется речевая феноменология знака. Мы 
говорим о речевой, но не о языковой ре-

левантности смысла. Смысл стоит за рамками 
структурной онтологии языка, которая, имея 
сущностный статус, в-себе самодостаточна. 
Смысл относителен, не самодостаточен, не имеет 
сущностной опоры в себе. Не имея собственной 
выразительной формы, смысл может проявить 
себя, лишь опираясь на внешний носитель, ка-
ковым является знак. Смысл и знак дополняют 
друг друга: внешнее (речевое) бытие каждого 
из них возможно не иначе как через противопо-
ложный момент. Знак осмысливается, а смысл 
вербализуется в речи. Каждый из них – необхо-
димое условие фактуализации другого. Ни один 

из них не становится фактом без опоры на про-
тивоположный момент.

В лингвистике отношение знака и смысла 
трактуется по принципу отношения базиса и 
надстройки. Семиотика языкового знака пере-
растает в семиотику речевого знака. Проводя 
функциональное разделение двух семиотик, 
Л. Ельмслев предлагает для наименования по-
следней термин «коннотативная семиотика»: 
это – «…семиотика, план выражения которой 
является семиотикой» [4, c. 369]. Иначе говоря, 
языковой знак становится означающим смысла в 
речевом знаке. Коннотация трактуется как рече-
вое бытие знака. Смысл развивает заложенную 
в знаке семантику, является её функциональным 
продолжением.
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ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

62 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

Смысл надстраивается и одновременно про-
тивопоставляет себя языковой функциональ-
ности знака. Под языковой функциональностью 
мы понимаем первичную семантическую функ-
цию в знаке, каковой является референция. За-
дача референции – идентификация объекта при 
помощи ингерентной (т.е. языковой) семантики 
знака. Задача смысла – интерпретация иденти-
фицируемого объекта с точки зрения контекст-
ных и дискурсивных условий речевого узуса. 
Идентификация и интерпретация – два аспекта 
понимания реальности, которое осуществляется 
в знаке1.

Коннотацию, означаемое речевого знака, ча-
сто берут недифференцированно, не видя её вза-
имодействующих уровней. Мы, отталкиваясь от 
функции референции, выделяем в сфере конно-
тации два рода смыслов: 1) смыслы, способные 
определять значение, и 2) смыслы, не способ-
ные определять значение. К первым относятся: 
предметно-логические смыслы, эмоция, оценка. 
Эти смыслы составляют содержание целена-
правленной речемыслительной деятельности в 
познавательном и коммуникативном аспектах 
и, значит, имеют прагматическую природу. Эти 
смыслы – всегда рубеж, граница понимания в 
заданных контекстных условиях. В целом их 
можно считать рациональными. Составом этих 
смыслов очерчивается граница внутренней 
смысловой формы содержания в слове, в выска-
зывании. Эти смыслы управляют развёртывани-
ем текста в моменте перехода от высказывания к 
высказыванию. Ко второму роду смыслов отно-
сятся: стиль, различные этно-социо-культурные 
окраски, которые обнаруживает знак в речевом 
узусе. Эти смыслы можно назвать иррациональ-
ными. Они имеют эстетическую природу. Они 
органичны выражению, лишены функции ис-
тинностного отрицания и, значит, не могут быть 
границей понимания, не могут быть целью ре-
чемыслительной деятельности, т.е. неинтенцио-
нальны. Эти коннотации не управляют ритори-
ческим развёртыванием текста. Они скорее не 
цель, а метод понимания.

Первые смыслы являются контекстуализиру-
емыми, за ними стоит контекстное отношение. 
Они подлежат истинностной интерпретации, 
контекстному обоснованию. Вторые стоят выше 

контекстуализации, за ними стоит дискурсивная 
(лингвокультурная) ассоциация. Они не подле-
жат истинностной интерпретации, какому-либо 
рациональному обоснованию. Связь с дискур-
сом проходит по принципу внешней образной 
и выразительной ассоциативной аналогии. 
Дивергентно-дедуктивный принцип становле-
ния мысли в масштабе контекста совмещается с 
конвергентно-индуктивным принципом в мас-
штабе дискурса. Одна интерпретация дополняет 
другую.

Перевод весьма показателен в том, что ка-
сается разграничения двух коннотаций – це-
ленаправленной прагматической и нецелена-
правленной дискурсивной. Дело в том, что как 
в обычной коммуникативной практике, так и в 
переводе прагматическая коннотация носит не-
обходимый характер, вторая – избыточна. Это 
значит, что последнюю можно игнорировать 
(как, например, при общении можно не заме-
тить или не понять стиль, шутку, образ, окраску 
речи и пр.). Игнорировать прагматическую кон-
нотацию невозможно: это равносильно игнори-
рованию смыслового предназначения речи. 

Прагматика требует рефлексии (внешней 
различительной реакции), что является услови-
ем дальнейшего развития мысли в познаватель-
ном и коммуникативном аспектах. Эстетическая 
коннотация неинтенциональна, не предпола-
гает рефлексии, в силу чего её можно назвать 
познавательно и коммуникативно неэффек-
тивной: она ничего не добавляет к пониманию 
объекта в познавательном плане2, в коммуни-
кативном плане она, в отличие от прагматики, 
не требует и не предполагает ответа. Эстетиче-
ская информация не подлежит верификации/
фальсификации: её нельзя ни опровергнуть, ни 
подтвердить. Она не подлежит экспрессивно-
му усилению. В отличие от эмоции или оцен-
ки она лишена мотивации (т.е. возможности 
причинно-следственного обоснования). Эта ин-
формация не фактологична – в том смысле, что 
её нельзя рассматривать как внешнее событие в 
череде других событий. У неё нет атрибутов бы-
тия, т.е. границ пространственно-временного 
представления. Эстетическая информация (об-
разность, окраска) не несёт самостоятельного 
коммуникативного эффекта и лишь дополня-

1 О двойственности феномена понимания говорит Г.-Х. Гадамер. Во всяком понимании следует учитывать два его аспекта – про-
цесс и результат, интерпретацию и идентификацию. Один аспект необходимо переходит в другой [2, c. 452].

2 «…эстетическая способность суждения ничего не даёт для познания своих предметов  и, следовательно, должна быть при-
числена к критике выносящего суждение субъекта и его познавательных способностей в той мере, в какой они могут иметь 
априорные принципы…» [5, c.399].
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ет коммуникативный эффект, производимый  
репрезентативной – предметной и прагматиче-
ской – информацией.

Впрочем, не всё так однозначно во взаимос-
вязи прагматической и эстетической коннота-
ций в знаке, в тексте. В самом деле, прагматика 
перерастает в эстетику речи, т.е. в образность, в 
окраску речи. Мы отмечаем и наблюдаем это в 
любом масштабе речевого узуса (в слове, в вы-
сказывании, в тексте). Однако это перерастание 
может расширяться, принимать самодовлеющие 
формы. Возникает функциональная конкурен-
ция между предметной семантикой и образом, 
в которой промежуточная роль принадлежит 
прагматике. В этой борьбе либо образ подчи-
нён контексту, либо контекст образу. В какой-то 
момент образ, эстетика выражения берут верх. 
Прагматика перестаёт опираться на референ-
цию и становится частью или функцией эстети-
ки3. Мы как будто перестаём видеть реальность 
в знаке. Но, собственно, в этом и состоит зада-
ча художественного выражения. Образ, фигуры 
речи затрудняют восприятие мысли. Но этим же 
они обостряют это самое восприятие, замедляя 
его, останавливая внимание на каком-то част-
ном моменте, увеличивая смысловой масштаб 
восприятия. Закон «затруднённой формы» (А.Н. 
Веселовский) и закон «остранения» (В.Б. Шклов-
ский) идут рука об руку, дополняют друг друга. 
В.Б. Шкловсий в своей работе «О теории прозы» 
говорит об «остранении» и о «законе затруднён-
ной формы» как о двух универсальных приёмах 
всякого художественного выражения. См.: [9, c. 
15]. Вот как описывает зимнюю морозную ночь 
над Днепром М.А. Булгаков:

“Последняя ночь расцвела. Во второй полови-
не её вся тяжёлая синева, занавес Бога, облекаю-
щий мир, покрылась звёздами. Похоже было, что 
в неизмеримой высоте за этим синим пологом у 
царских врат служили всенощную. В алтаре за-

жигали огоньки, и они проступали на завесе це-
лыми крестами, кустами и квадратами” (Белая 
Гвардия, 139).

Обратим внимание на последнее высказыва-
ние, в котором мы уже перестаём понимать, где 
находимся. Образная ассоциация (занавес Бога, 
синий полог) нарративно разрастается, берёт 
верх над реальностью: герой вдруг начинает ви-
деть в морозном ночном небе очертания церкви, 
алтаря, лампад… Ночь (реальный объект описа-
ния) как будто пропадает.

Впрочем, закон «затруднённой /художествен-
ной/ формы» и закон образного «остранения», 
две составляющие эстетической функции вы-
ражения, подчиняющие себе в какой-то момент 
прагматику речевого знака, значимы не сами по 
себе. В своём предельном удалении от реально-
сти они значимы как точки последующего воз-
врата к этой самой реальности, лишь подчёрки-
вая своим удалением амплитуду эстетического 
катарсиса4. Как бы далеко ни уходил образ от 
реальности, он должен вернуться в конце пути 
к этой самой реальности, порождением которой 
он, по сути, является. Образ затрудняет путь к 
референции, противостоит референции, но он 
не может победить, уничтожить референцию, 
потому что это означало бы его собственное 
поражение и смерть5. Окончательный отрыв 
от объекта чреват «расподоблением» образа и 
его «смертью»: образ перестаёт быть образом и 
превращается в обычную номинацию (см.: [10,  
c. 136, 146]). Внутренний алгоритм содержатель-
ной эволюции образа (любого по нарративной 
развёрнутости) всегда один и тот же: от реаль-
ного к виртуальному (путь виртуализации) и от 
виртуального к реальному (путь катарсиса) (см.: 
[10, c. 69, 73-74, 137, 147]). Возврат к реальности 
совершенно необходим для образа. Образ суще-
ствует как образ лишь на контрасте с реально-
стью.

3 В.Ю. Барбазюк иллюстрирует такое переподчинение контекста дискурсу на примерах нарративно-поэтического и нарративно-
аллегорического развития метафоры в контексте. Метафора, нарративно расширяясь, превращается в пословицу (см.: [1,  
c. 134-142, 142-152]). Образное «остранение» в контексте имеет нарративную форму.

4 Катарсис (κάθαρσις) по-гречески означает «очищение» [8, c. 251]. Под этим обычно понимается нравственное очищение субъ-
екта при восприятии художественной формы. Позиция объекта при этом не учитывается. Таким образом, форма и вместе 
с ней смысл, носителем которого форма является, выполняют исключительно субъективную функцию. Мы считаем такую 
трактовку недостаточной, односторонней. Важно учитывать объективную функцию формы. В этом аспекте она является сим-
волической. Символ всегда искажает, но он же открывает новую глубину понимания объекта. Иначе говоря, через форму и 
смысл очищается прежде всего объект. Путь к катарсису (эстетическому самоочищению) лежит исключительно через объект. 
Очищение субъекта происходит на почве объекта и вместе с объектом. Разгадать, увидеть объект сквозь символическую фор-
му, пройти путь к подлинному через неподлинное – задача художественного восприятия.

5 О фундаментальном и принципиальном реализме всякой символики говорит А.Ф. Лосев, показывая это на примерах из миро-
вой литературы. “История символа важна еще и потому, что она ясно обнаруживает всю невозможность чистой символики в её 
отвлечённом виде…» [6, c. 226]. А.Ф. Лосев подчёркивает «возможность и необходимость других методов анализа символики 
при условии сохранения общих реалистических позиций» [6, c. 307]. Символика прячет свои реальные (реалистические) осно-
вания, но она не может избавиться от них.
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Эстетический эффект, бесполезный для целей 
познавательного действия, дополняет прагмати-
ку коммуникативного воздействия. В этом его 
высшее и, пожалуй, единственное рациональ-
ное предназначение. В самом деле, поэтическое 
качество текста – далеко не пустой звук для пи-
сателя, поэта, публициста. Каждый из них стре-
мится как можно ярче, эффектнее подать свой 
текст, осознавая, что в нём он открывает себя и 
свою мысль другому. Впрочем, следует помнить: 
бесконечно удаляясь от предмета понимания, 
усиливая эстетическую окраску или расширяя 
образность речи, писатель или поэт лишь про-
кладывают новый, всё более изощрённый путь 
к всё тому же предмету понимания. Основой и 
конечной целью понимания является предмет – 
обозначаемая реальность. Любая форма ухода 
от реальности значима возвратом к этой самой 
реальности.

Следует спросить: куда, в какую область 
удаляется, уходя прочь от реальности, покидая 
почву предметной семантики в процессе эсте-
тического «остранения» и усиливая этим праг-
матику коммуникативного воздействия, автор 
текста? Это область дискурса, область культурно-
выразительного опыта используемой автором 
системы выражения. Эта область исторична и 
кумулятивна. В ней сосредоточена культурная 
память языка. Она – источник смысловой окра-
ски и образности в феноменологии речевого вы-
ражения. Эта область не фактологична: о ней не 
идёт и вообще не может идти речь в единицах 
коммуникативного обмена (в высказывании, 
тексте). Она (в терминах теории Ф. де Соссюра) 
– значимость, но никогда – значение речевых 
единиц.

О поэтическом дискурсивно-значимостном 
восприятии языковых единиц говорит порту-
гальский лингвист Р. Лапа, называя это «внекон-
текстным» их восприятием, видя в этом источник 
стиля, образности художественного выражения. 
Поэт видит слово не в контексте, а за рамками 
контекста: в культуре, в тотальности (“universo”) 
связанного с ним исторического опыта [11, c. 
9-12]. Дискурсивное и контекстное восприятие 
слова противостоят друг другу. Впрочем, здесь 
нет конфликта. Это игра: игра контекста с дис-
курсом.

Знак, связанный с дискурсом, получает сим-
волические свойства. Без этой связи он – обыч-
ный речевой знак, ограниченный масштабом 
своих необходимых – предметно-семантической 
и прагматической – функций. Символическая 

связь – связь внешняя, ассоциативная, случай-
ная. В этой связи сталкиваются и взаимодейству-
ют чуждые друг другу контексты: актуальный и 
исторический («воля» и «память» языка).

В основе стиля, социокультурной окраски 
лежит пассивная дискурсивная ассоциация. Ак-
туальный контекст подчиняется дискурсу – по 
смыслу, по духу, по форме, являясь его продол-
жением. Он повторяет характеристики дискурса: 
жанровые, концептуальные. Дискурсивный кон-
текст – априорная величина, он предзадан акту-
альному контексту. В основе образности лежит 
активная дискурсивная ассоциация. Говорящий 
привлекает чуждую контексту номинацию (об-
раз) для решения контекстных смысловых задач. 
Человек очень активен в своём общении с дис-
курсом. «Недаром говорят, что язык это кладби-
ще мёртвых метафор» [3, c. 17].

Прагматика, в порядке усиления функции 
коммуникативного воздействия, на какой-то мо-
мент переступает границу рационального и из-
меняет предмету понимания. Не предмет, а образ 
начинает руководить эмоционально-оценочным 
аспектом понимания. Говорящий увлекается воз-
действием как таковым, демонстрацией своего 
«я», чистой эстетикой выражения. Прагматика 
становится областью сотрудничества и борьбы 
между предметной и символической знаково-
стью. Контекст и дискурс, предмет и образ – по-
стоянно находятся в состоянии взаимного со-
гласия и борьбы. Полем их встречи и взаимного 
компромисса становится прагматика. Прагма-
тика – двойственный феномен. Она служит и 
объекту, и субъекту: и знаку, и символу. Но под-
линным «портом приписки» прагматики в рече-
вом знаке всегда и при любых условиях остаёт-
ся предмет – референциальная номинативная 
функция знака. Любая «измена» прагматики 
предмету понимания является лишь временной, 
в какой-то момент она «вспоминает» о своём ра-
циональном происхождении и предназначении. 
Дискурсивная эстетическая ассоциация (образ, 
окраска) должна заканчиваться более глубоким, 
изменённым по смыслу пониманием объекта.

Предмет был и остаётся решающим крите-
рием понимания любой формы выражения. 
Напротив, отсутствие предметного основания 
подрывает понимание, лишает понимание не-
обходимой точки опоры. Самый запутанный 
образ, самая зашифрованная дискурсивная аб-
стракция лишь провоцирует поиск предметного 
основания. Энигматика образа ускоряет путь ка-
тарсиса. Образ или стилистическая окраска тре-



Н.В. Иванов

65№ 16 (4  •  2018)

буют внутренней расшифровки открывающейся 
в них дискурсивной ассоциации на язык прагма-
тики и, наконец, на язык предметной семантики 
знака. Мы не понимаем образ или стилистику 
знака, если не видим, не представляем себе их 
предметную и/или прагматическую подоплёку. 
Путь понимания – это путь эксплицитации зна-
ка с «языка» дискурса на язык предмета мысли 
(т.е. язык в собственном смысле слова). Две сто-
роны, трансцендентная и предметная, устойчи-
во связаны в речевой работе знака. 

Именно такого рода редукцию, прагмати-
ческую и предметную, обычно нам показывает 
перевод. Сохранение дискурсивной ассоциации 
скорее необычный, чем обычный случай для пе-
ревода. Гораздо чаще переводчик идёт по пути 
внутренней расшифровки образа, т.е. по пути 
эксплицитации. В выборе между двумя мира-
ми – виртуальным дискурсивным и реальным 
предметным – переводчик никогда не оставляет 
почву мира реального, почву предметного пони-
мания знака.

Переводчик не может ошибиться в поиске и 
выборе внутренней точки опоры. Сетка смыс-
ловых зависимостей для него всегда упирается 
в предмет речи, который должен быть вскрыт, 
показан несмотря ни на какие коннотативные 
напластования. Рассмотрим, как переводчик 
«справляется» с образностью, опираясь на рефе-
ренцию.

(англ.): “For a writer who has donned the cloaks 
and wielded the daggers of assassins and spies for 
some 30 years, Frederick Forsyth seems almost to 
be running scared. Forsyth chose to be interviewed 
in the coffee shop of an upscale West London ho-
tel where, like the best of his undercover agents, he 
drew no second glances as he strode, briskly through 
the lobby”.

Перевод: “Для писателя, который вот уже 
в течение 30 лет на страницах своих романов 
воюет с армиями шпионов и убийц, с рыцарями 
плаща и кинжала, Фредерик Форсайт выглядел 
несколько испуганно. Для своего интервью он 
выбрал кафе в фешенебельном отеле западного 
Лондона, в котором, как и большинство его тай-
ных агентов, появился, не вызвав внимания уже 
присутствующих посетителей”.

В этом примере мы видим яркую развёрну-
тую образность с элементами иронии: понимать 
буквально выделенный курсивом оборот (“… a 
writer who has donned the cloaks and wielded the 
daggers of assassins and spies…”; досл.: «…/писа-
тель, который/ облачается в плащи шпионов и 

орудует кинжалами убийц…»*), думается, не-
возможно. Нетрудно понять, что речь идёт не о 
реальной жизни человека, а о его богатом писа-
тельском воображении, которое выплёскивает-
ся на страницы его произведений. Переводчик 
делает соответствующую референциальную по-
правку: «…на страницах своих романов…», что 
в данном случае вполне оправданно. Переводчик 
несколько усиливает образ («…воюет с армиями 
шпионов и убийц…»), повторяя известный лите-
ратурный штамп: «…рыцарями плаща и кинжа-
ла». Автор оригинального текста, трудно этого 
не заметить, тоже имеет в виду этот штамп. Этот 
штамп имеет хождение как в английском, так и 
в русском литературном дискурсе, вызывая со-
ответствующую смысловую ассоциацию (с эле-
ментом иронии). Для нас важно заметить, что 
переводчик не остаётся на уровне образа, а рас-
шифровывает его, показывая в эксплицитной 
форме, какая реальность за ним стоит, снимая 
функцию образного «остранения». В англий-
ском аналоге автор не снимает «остранения», не 
расшифровывает свой образ: читатель должен 
сам догадаться, о какой реальности идёт речь, 
как к ней относиться. В этом примере мы видим 
случай, когда переводчику удаётся в основных 
чертах повторить образ в содержательном и в 
функциональном планах. Такое становится воз-
можным в силу совпадения дискурсивных ассо-
циаций в культурно-выразительном опыте двух 
языков.

Пример английского заголовка с характерной 
культурной окраской:

(англ.): “China threat? Taiwan investors shrug”.
Перевод: “Тайванские инвесторы не очень обе-

спокоены угрозами со стороны Китая” (вариант: 
“Тайванские инвесторы не реагируют на угрозы 
Китая”).

Дословный перевод этого заголовка (Китай-
ская угроза? Тайванские инвесторы /в ответ/ по-
жимают плечами*) вряд ли приемлем, посколь-
ку возникающая окраска не вполне адекватна 
русскому восприятию. Подавать в виде заголов-
ка реплики диалога – не в стиле заголовков рус-
скоязычной прессы. Это скорее в стиле рекламы. 
Переводчик, получается, игнорирует разговор-
ную окраску (представленную образным словом 
shrug), не отвечающую русскому разговорному 
дискурсу, и обращается к референциальной сто-
роне выражения, т.е. к реальному положению 
дел. Переводчик расшифровывает образ через 
референцию. Отметим: удаётся или не удаётся 
переводчику сохранить в том или ином виде 



ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

66 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

форму образного «остранения» (т.е. повторить 
образ), он в любом случае должен «приоткрыть 
дверь» к объекту понимания. Переводчик либо 
сам расшифровывает образ (что чаще и проис-
ходит), либо даёт ключ к расшифровке.

Характерный пример опущения образа, кото-
рый «не работает» в другом языке, т.е. не вызы-
вает тех же дискурсивных ассоциаций и по этим 
причинам не может быть буквально воспроиз-
веден в ПТ.

(англ.): “(1) The great thing about Charlton 
Heston is that he becomes (1) the megaphone to 
get our message out, (2) a message that is not being 
heard right now”.

Перевод: (2) “Мы хотим быть наконец услы-
шанными, и замечательно, что (1) голос Чарль-
тона Хестона даёт нам такую возможность” 
(пример из: [7, c. 127]).

В этом примере в ИТ мы видим лексический 
образ “the megaphone”, создающий ироническую 
окраску. Эквиваленты этому слову есть в рус-
ском языке: «мегафон», «рупор», но вряд ли они 
применимы в переводе, потому что в русском 
языке подобные номинации не переносятся на 
человека. Образная номинация “the megaphone” 
получает развитие в английском тексте: «to get 
our message out». Далее автор поясняет, почему 
он называет Ч. Хестона “the megaphone”: дело 
в том, что «our message… is not being heard right 
now». Смысл иронии в том, что Ч. Хестон – по-
литический противник, который вдруг сказал 
то, что выгодно автору текста. Тот в ирониче-
ской форме выражает ему похвалу, называя его 
в гиперболической форме «рупором своих идей». 
Мы видим, что уже в самом ИТ происходит ре-
ференциальное «заземление» образа. Чем силь-
нее, ярче, сложнее образ, тем больше он требует 
контекстной эксплицитации. Сложность пред-
ставляет и перевод элемента «message», который 
также не поддаётся прямой референциальной 
расшифровке. Переводчик решает проблему пу-
тём смены ракурса описания ситуации в целом 
(«мы хотим быть наконец услышанными»), по-
сле чего использование лексического аналога 
слову «message» становится излишним. Опуская 
образные номинации, переводчик стремится со-
хранить прагматику высказывания. В исходном 
тексте прагматика усилена через образ. В ПТ 
прагматика сохраняется без опоры на образ.

Характерный пример сохранения образной 
функции, но при этом смены семантики образа:

(англ.) “The financial and economic crisis of 1997 
and 1998 swept through East Asia like a tidal wave”.

Перевод: “Финансовый и экономический 
кризис 1997-98 годов пронесся по странам Юго-
Восточной Азии как опустошительный ураган”.

Буквальное повторение семантики образа 
(tidal wave = приливная волна) здесь не переда-
ёт той культурной смысловой окраски, которую 
мы видим в ИТ. Номинация «приливная волна» 
не вызывает той же дискурсивной ассоциации, 
которую вызывает в английском тексте «tidal 
wave». Волна не воспринимается как нечто раз-
рушительное. Образ в ИТ усиливает прагмати-
ку. Ту же функцию выполняет другой по своей 
семантике образ в ПТ. Сохраняется смысловая 
функция, меняется семантика.

Ещё один пример, где возможны варианты с 
буквальным сохранением образа и с нейтрали-
зацией образности, требующей предметной рас-
шифровки образа:

(англ.) “Elections now have produced a national 
mandate for change, led by reforming clerics and 
by the elite of young professionals and academics, 
supported by the popular majority”.

Перевод1 (с сохранением семантики обра-
за): “Результатом нынешних выборов /в Иране/ 
стал национальный мандат на осуществление 
реформ, которые могут возглавить реформатор-
ская часть духовенства, молодые интеллектуалы 
из профессиональных и академических кругов”.

Перевод2 (с нейтрализацией семантики об-
раза): “Нынешние выборы /в Иране/ ясно по-
казали стремление народа к переменам, во главе 
которых могут встать реформаторская часть ду-
ховенства, молодые интеллектуалы из профес-
сиональных и академических кругов”.

Вряд ли в каком другом контексте можно 
представить как тождественные такие номина-
ции, как «национальный мандат…» и «стремле-
ние народа…». В данном контексте первая яв-
ляется образной, вторая – прямой, предметной. 
Первая по семантике стоит ближе к оригиналу и 
может быть названа буквальной. Вторая по сво-
ей семантике удаляет нас от оригинала и может 
быть названа трансформационной. Но в то же 
время она более эксплицитна, в большей мере 
раскрывает суть происходящего. Две номинации 
(образная и прямая) равны друг другу по своей 
прагматической контекстной функции. Обе ре-
шают одну и ту же прагматическую задачу: обе 
характеризуют, «что показали выборы». При 
этом бóльшую близость к смыслу (к прагматиче-
ской цели выражения) показывает прямая пред-
метная сторона выражения (которую мы видим 
во втором варианте перевода). Переводчик экс-
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плицирует смысл (прагматическую цель) через 
референцию. Образ менее эксплицитен (в силу 
связанных с ним дискурсивных условностей).

Всякий перевод референциально более экс-
плицитен, чем оригинал, и с большей точностью 
и ясностью раскрывает прагматику выражения –  
пусть даже за счёт потери образности. «Всякий 
перевод, всерьёз относящийся к своей задаче, 
яснее и примитивнее оригинала» [2, c. 449].

Проведённый выше анализ показывает, что 
интерпретация в переводе есть функция вну-
тренних взаимоотношений между референ-

цией, прагматикой и образом (дискурсивно-
ассоциативной функцией выражения). При этом, 
в отличие от обычных условий коммуникации, в 
переводе интерпретация развивается не от ре-
ференции к смыслу (к прагматике и далее к об-
разу и стилю), а от смысла к референции. Смысл 
инвариантен, референция вариативна. Референ-
ции принадлежит решающая верифицирующая 
функция в переводе. В переводе вполне допуска-
ется смысловая редукция образа к прагматике и 
референции. Смысловая редукция прагматики 
невозможна.
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COGNITIVE  OPPOSITIONS  IN  TRANSLATION:  
FIGURATIVENESS – PRAGMATICS – REFERENCE

N.V. Ivanov

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

The Abstract: The article represents an effort to develop the method of cognitive analysis in transla-
tion and on this basis to identify inherent mechanisms and forms of equivalence in translation. The author 
looks into translation from the semiotic point of view taking the semiotics of sign in speech (the verbal sign 
seen as a speech act) as a basis of subsequent scientific scrutiny. In the structure of the verbal sign, sense 
and reference are opposed to each other. The reference accounts for the identification of the designated 
object in sign, while the sense needs to be reflected in interpretation. In terms of the sense of the verbal 
sign the author singles out: 1) elements of sense capable of determining the sign referential meaning, and 
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2) elements of sense which are not capable of doing it. According to this differentiation, equivalents in 
translation are analyzed. The author concludes that the interpretative relation in translation evolves in an 
inverse order: not from reference to sense, but from sense to reference. The reference is a variable aspect of 
translation and accounts for transformation, and the sense is an invariable aspect and the basis of trans-
lation. In order to preserve the sense, a translator introduces changes into the reference. Some examples 
of English-Russian translation are analyzed as cases of transition from figurativeness to pragmatics and 
to reference. The article may arouse interest of specialists in the theory of translation, semiotics and the 
theory of communication.

Key Words: translation, sign in speech, reference, sense, pragmatics, social and cultural shades in sign, 
cognitive reduction, context, discourse.
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ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ  ПРОЗА  С. ДОВЛАТОВА:  
ВОЗМОЖНОСТИ  ПЕРЕВОДА  И  КУЛЬТУРНОЙ  

АДАПТАЦИИ   
(НА  ПРИМЕРЕ  ПОВЕСТИ  «ЗАПОВЕДНИК»)

Ю.И. Микаэлян

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

В статье на примере повести «Заповедник» и её переводов на английский, испанский и 
бразильский португальский языки анализируются особенности авторского стиля писателя 
С.Д. Довлатова и маркеры культуры, присутствующие в его прозе и представляющие слож-
ность для сохранения в переводе. На основе сопоставительного анализа текстов в рамках 
коммуникативно-функционального подхода исследуются стратегии перевода, предпринятые 
переводчиками на разные языки для передачи стилистического своеобразия и юмора повести. 
Перевод юмора представляет особую сложность, поскольку юмор всегда коннотативен и апел-
лирует к имплицитным знаниям, которыми может не располагать носитель другой культуры. 
В силу этих особенностей юмора, а также его ориентированности на получателя перевода, 
переводчики часто прибегают к стратегии доместикации (термин, введённый Л. Венути), 
адаптируя юмор под культуру перевода. Тем не менее, подобная стратегия не всегда оправда-
на, поскольку может противоречить авторскому замыслу. Кроме того, наличие в оригинале 
аллюзий к феноменам культуры, незнакомым иностранным читателям, также затрудняет 
восприятие и понимание переведённого текста. Как продемонстрировал проведённый анализ, 
несмотря на то, что из-за разницы в картинах мира у носителей разных культур и незнания 
реалий культуры исходного текста в переводе всегда теряется часть экспрессии и авторских 
замыслов, переводчикам удалось в значительной мере передать языковое и культурное своеобра-
зие повести.

Ключевые слова: С. Довлатов, юмористическая проза, русская литература, переводоведе-
ние, коммуникативно-функциональный подход, перевод юмора, стратегии перевода, маркеры 
культуры.

Исследования в области переводоведения, 
межкультурной коммуникации и рецеп-
ции русской литературы в других куль-

турах не теряют своей актуальности, поскольку 
перевод русских авторов на иностранные языки 
не прекращается и зарубежные читатели про-
должают знакомиться как с новыми авторами, 
так и с новыми переводами уже известных про-
изведений. Особый интерес для данного иссле-
дования представляет юмористическая проза, а 
именно творчество С.Д. Довлатова (1941 − 1990). 

Последние годы её исследованию и переводу 
уделяется всё больше внимания.

Эмигрировавший в 1978 году в США писа-
тель сумел завоевать не только публику из рус-
скоязычной эмигрантской среды, но и добиться 
признания англоязычных читателей. Большин-
ство довлатовских произведений было переве-
дено и опубликовано на английском языке ещё 
при жизни автора, а его рассказы неоднократно 
публиковались в таких авторитетных американ-
ских журналах, как New Yorker и Partisan Review. 

DOI: 10.24833/2410-2423-2018-4-16-69-78
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Так, в еженедельнике New Yorker, публикации в 
котором считаются в США одним из показате-
лей успешности писателя, были опубликованы 
десять рассказов Довлатова [25]. 

Процесс перевода книг писателя на ино-
странные языки начался в 80-е годы прошлого 
века и продолжается до сих пор, как и изучение 
его творческого наследия в России и за рубе-
жом. Последние несколько лет отмечены новым 
всплеском интереса к творчеству писателя: но-
вые переводы его произведений были сделаны в 
США, Испании (причём не только на испанском, 
но и на каталанском языке), Бразилии и Арген-
тине. 

Данная статья посвящена возможным стра-
тегиям перевода произведений С. Довлатова 
на примере его повести «Заповедник». Повесть 
была впервые опубликована на русском языке 
в 1983 году в США, однако первая публикация 
книги на английском языке (Pushkin Hills) со-
стоялась лишь спустя 30 лет, в 2013 году. Кни-
га вышла в Великобритании и США в переводе 
дочери писателя Катерины Довлатовой. Кроме 
того, в 2016 году «Заповедник» (Parque cultural) 
впервые вышел на португальском языке в Бра-
зилии, а в 2017 году вышел первый перевод кни-
ги на испанский язык в Испании (Retiro).

Многие критики и исследователи творче-
ства Довлатова сходятся во мнении, что «Запо-
ведник» − это одно из лучших [4, с. 328], но в то 
же время одно из наиболее сложных для пере-
вода произведений писателя. Это связано как с 
его жанром, – Довлатов всегда работал в жанре 
юмористической прозы – так и с особенностя-
ми авторского языка и используемыми стили-
стическими приёмами и сложной смысловой 
структурой текста. Помимо элементов юмора в 
повести присутствует большое количество ли-
тературных аллюзий и отсылок к феноменам 
русской и советской культуры, то есть к целому 
блоку страноведческой информации, которая, 
как правило, оказывается недоступна читателю-
иностранцу. 

Цель данной статьи – проанализировать 
основные стилистические особенности ав-
торского языка писателя и маркеры куль-
туры, присутствующие в повести «Заповед-
ник», и рассмотреть возможные стратегии 
перевода и культурной адаптации в рамках 
коммуникативно-функционального подхода. 
Для анализа возможных стратегий перевода мы 
будем опираться на переводы повести на испан-
ский, бразильский вариант португальского и ан-

глийский языки. 
Как известно, перевод «является одним из 

наиболее сложных видов межъязыкового и 
межкультурного посредничества» [8, c. 5]. В 
свою очередь, сложность при переводе юмора 
определяется его особой культурной маркиро-
ванностью. Как поясняет голландский теоретик 
перевода Йерун Ванделе в своей статье «Юмор 
в переводе» (Humour in translation), юмор всегда 
тесно связан с культурой, в которой он был про-
изведён, отражает её специфику и содержит кон-
нотации и ассоциации, носящие имплицитный 
характер [21, c. 150]. 

Тем не менее, существует тип так называемых 
«международных» шуток, или шуток, понятных 
двум и более нациям (англ., international � �ina-nternational � �ina-
tional joke), в терминологии испанского учёного 
и теоретика перевода Патрика Cабальбеаскоа. 
В своей статье «Юмор и перевод – междисци-
плинарный подход» (Humor and translation – an 
interdiscipline) исследователь разрабатывает соб-
ственную «типологию шуток» (англ. joke types for 
translation). Согласно Сабальбеаскоа, в случае 
международной шутки носители разных куль-
тур обладают общими знаниями, вкусами и цен-
ностями, которые позволяют понять и оценить 
данную шутку [24, с. 189]. В таком случае юмор 
передаётся в переводе без необходимости какой-
либо адаптации. Однако в большинстве случаев 
понимание юмора оказывается ограничено на-
циональной картиной мира, фоновыми знания-
ми и традициями, свойственными той культуре, 
в которой шутка была произведена.

В силу имплицитного, коннотативного харак-
тера юмора восприятие и понимание смешного 
зависит не от его лингвистического выражения, 
а от получателя перевода, который воспринима-
ет шутку в соответствующей культуре. Поэтому 
идеальный с точки зрения языка перевод может 
не привести к адекватному восприятию комиче-
ского, что сразу отразится на реакции на шутку 
со стороны носителя другой культуры. Непони-
мание переведённой шутки, потеря её экспрес-
сивности на иностранном языке ведёт к комму-
никативной неудаче, и соответственно, также и 
к переводческой неудаче.

Включение получателя в перевод и необхо-
димость учитывать также и особенности экс-
тралингвистического характера позволяют 
изучать проблему перевода юмора в рамках 
коммуникативно-функционального подхода. 
Согласно данному подходу, при переводе учиты-
ваются «не только специфика текстов оригинала 
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и перевода, но и факторы экстралингвистиче-
ского характера, связанные с личностными осо-
бенностями коммуникантов (автора исходного 
сообщения, получателя перевода, переводчика), 
а также то воздействие, которое тексты оказыва-
ют на адресатов» [11, с. 48]. Одними из пионеров 
данного подхода в 70-е годы стали разработчики 
скопос-теории (нем. Skopostheorie, от гр. «скопос» −  
цель). Согласно данной переводческой концеп-
ции, основное внимание в процессе перевода 
должно уделяться функции, цели текста. Так, как 
отмечает Катарина Райс в своей статье «Тип, вид 
и индивидуальность текста: принятие решений 
при переводе» (Type, kind and individuality of text: 
decision making in translation), одной из главных 
целей межъязыкового перевода является «соз-
дание текста, функционально эквивалентного 
оригиналу» [19, с. 160] (Здесь и далее перевод 
иноязычных работ мой. – Ю.М.). Таким образом, 
согласно коммуникативно-функциональному 
подходу, при переводе юмора главная задача 
переводчика состоит в сохранении экспрессии и 
комизма, присущих исходному тексту.

В связи с необходимостью адаптировать 
юмор под культуру языка перевода, переводчи-
ки юмористических текстов часто пользуются 
переводческой стратегией доместикации. Тер-
мины «доместикация» и «форенизация» (англ. 
domestication, foreignization), введённые аме-
риканским историком и теоретиком перевода 
Лоуренсом Венути [22], берут начало в тексте 
немецкого философа Ф. Шлейермахера «О раз-
ных методах перевода». В нём Шлейермахер 
рассуждает о существовании двух противопо-
ложных методов перевода: согласно философу, 
либо переводчик «оставляет писателя в покое и 
заставляет читателя приблизиться к нему», либо 
наоборот, «оставляет в покое читателя и застав-
ляет писателя приблизиться к нему» [20, c. 137]. 
Первый метод соответствует стратегии форе-

низации: сохраняется «иностранный» характер 
исходного текста, далёкий от языка и культуры 
перевода. При доместикации, напротив, проис-
ходит культурная адаптация текста, «приближе-
ние автора» к культуре языка перевода. Учиты-
вая эту особенность стратегии доместикации, 
французский теоретик перевода А. Берман оха-
рактеризовал доместикацию как «этноцентрич-
ный метод перевода» [13, c. 10].

Популярность прозы С. Довлатова на ино-
странных языках связана, безусловно, и с боль-
шим количеством «международных шуток», 
согласно типологии Сабальбеаскоа, которые 
оказываются понятны носителям разных куль-
тур. Например, в своих текстах писатель часто 
использует жанр анекдота, присутствующий во 
всех культурах, и чья композиция обычно стро-
ится на резком сюжетном повороте и неожи-
данной концовке. Этот эффект неожиданности, 
«приводящий к нарушению инерции повество-
вания», создаёт комический эффект [9, c. 8]. До-
ступность довлатовского юмора иностранным 
читателям позволила американскому писателю 
Джозефу Хеллеру в рецензии на английский пе-
ревод романа «Наши» (Ours) назвать Довлатова 
«русским эмигрантом с чувством юмора амери-
канца» [14]. Тем не менее, часто юмор Довлато-
ва оказывается культурно обусловлен и требует 
адаптации для языка и культуры перевода.

Адаптируя текст, чтобы задействовать экстра-
лингвистические знания читателей, переводчики 
используют стратегию доместикации. С точки 
зрения коммуникативно-функционального под-
хода, такие решения способствуют сохранению 
комического эффекта, присутствующего в ис-
ходном тексте и, следовательно, соответствуют 
цели перевода.

Рассмотрим примеры использования стра-
тегии доместикации и форенизации в переводе 
повести «Заповедник». 

Заповедник Pushkin Hills Retiro Parque cultural

– Давайте познакомимся. 

– Аврора, – сказала она, 
протягивая липкую руку.

– А я, – говорю, –танкер 
Дербент [5, c. 177]. 

“Let’s get acquainted.”

“Aurora,” she said ex-
tending a sticky hand.

“And I am,” I said, 
“Borealis” [16, c. 6].

– ¿Qué le parece si nos presentamos?

– Aurora – dijo, tendiéndome una mano 
pringosa.

– Como el acorazado. Qué asombrosa coin-
cidencia – dije – . Yo me llamo Crepúsculo. 
Como el submarino nuclear [17, c. 11]. 

– Vamos nos conhecer.

– Aurora – disse ela, exten-
dendo a mão pegajosa.

– E eu sou o navio-tanque 
Derbent [15, c. 32].

Сложность для понимания комизма дан-
ного каламбура заключается в том, что для 
иностранного читателя имя «Аврора» не об-
ладает дополнительными коннотациями (бо-
лее того, например, в Бразилии это довольно 

распространённое женское имя), а русский 
читатель, напротив, сразу угадывает в ре-
плике персонажа отсылку к крейсеру Авро-
ра, одному из главных символов Октябрьской  
революции.
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Для сохранения юмористической составляю-
щей переводчики на английский и испанский 
язык использовали стратегию доместикации – в 
обоих случаях мы сталкиваемся со свободным 
переводом. Во фрагменте на английском пере-
водчик предпочёл уйти от «корабельной темы», 
построив юмор на выражении aurora �orealis, 
«северное сияние» (термин, как и женское имя, 
восходит к римской мифологии – так звали бо-
гиню утренней зари). Учитывая, что имя глав-
ного героя Борис (Boris) также созвучно выра-
жению, безусловно, с точки зрения сохранения 
юмора такое переводческое решение можно счи-
тать удачным. 

В свою очередь, переводчики на испанский 
постарались сохранить авторское намерение и 
создали каламбур, отталкиваясь от названия ко-
рабля. Для этого они использовали приём пояс-
нения (фр. explicitation), согласно терминологии 
А. Бермана, эксплицитно выразив авторский за-
мысел в ответной реплике персонажа: Como el 
acorazado. Qué asom�rosa coincidencia («Как крей-
сер. Какое удивительное совпадение»). Кроме 
того, для усиления комического эффекта авторы 
также построили игру слов на значении «заря» 
нарицательного существительного aurora в ис-
панском языке. Обыгрывая данное значение сло-
ва, персонаж Бориса Алиханова называет себя в 
диалоге su�marino nuclear Crepúsculo, «атомная 
подводная лодка Сумерки». 

Что касается пояснений в тексте перевода, 
хотелось бы отметить возможную негативную 
тенденцию, связанную со злоупотреблением 
данного приёма, на которую обращает внимание 

Берман: согласно учёному, в таком случае пере-
водчик выносит на поверхность и делает экспли-
цитными те смыслы, которые автор намеренно 
оставил скрытыми. Кроме того, приём поясне-
ния неизбежно приводит к увеличению объёма 
текста перевода, что, впрочем, Берман считает 
естественной тенденцией при любом переводе 
[13, c. 51-52].

В тексте на португальском языке переводчик 
использовал стратегию форенизации, сохранив 
авторский каламбур без какой-либо адаптации 
для языка и культуры перевода. В тексте есть 
сноска с комментарием, где даётся историческая 
справка о крейсере Аврора, а также о романе Ю. 
Крымова «Танкер Дербент», аллюзия на который 
присутствует в диалоге.

Одной из характерных особенностей языка 
Довлатова является его стилистическая безу-
пречность и, несмотря на внешнюю простоту, 
кропотливый подход к созданию фраз, поддер-
жанию ритмической составляющей внутри про-
заического текста [2, с. 298]. Безусловно, крат-
кость фраз, преимущественное использование 
стилистически нейтральной лексики в повество-
вании, отсутствие сложных синтаксических кон-
струкций отчасти облегчают задачу переводчи-
ка. Тем не менее, несмотря на внешнюю простоту 
авторского стиля, переводчики должны уделять 
особое внимание звуковой и ритмической со-
ставляющей текста, поскольку, как отмечает  
Е.А. Опарина, «перевод художественного текста 
должен априори подразумевать стилистическое 
сохранение оригинала» [10, с. 134]. В качестве 
примера можно привести следующий фрагмент:

Заповедник Pushkin Hills Retiro Parque cultural

Формально я был холост, 
здоров, оставался членом 
Союза журналистов. <…>

Формально я был 
полноценной творческой 
личностью.

Фактически же пребывал 
на грани душевного 
расстройства... [5, с. 234]

Officially I was single, able-
bodied and a standing member 
of the Journalists’ Union. <…>

Officially, I was a full-fledged 
creative personality.

In reality, I was on the edge of a 
mental breakdown… [16, c. 66]

Oficialmente, estaba soltero, 
sano, y seguía perteneciendo a 
la Unión de Periodistas. <...>

Oficialmente, estaba dotado 
de una saludable personalidad 
creativa.

Pero lo cierto es que me en-
contraba al borde del trastorno 
mental... [17, c. 98-99]

Formalmente estava solteiro, 
saudável, continuava sendo 
membro da União dos Jornalis-
tas. <...>

Formalmente, era um artista 
completo.

Praticamente, estava à beira 
de uma crise nervosa. [15, c. 
104]

В исходном тексте фрагмент композици-
онно и ритмически организуется за счёт ана-
форы (в том числе звуковой), образованной 
при помощи начинающихся на буку «ф» на-
речий (“формально”, “формально”, “фактиче-
ски”) и глаголов несовершенного вида в про-
шедшем времени, описывающих состояние  
героя. 

В переводе все тексты сохраняют компо-
зицию исходного фрагмента за счёт повтора 
наречия в начале фраз, глаголов прошедшего 
времени (в испанском и португальском тексте 
используется имперфект). Вернее всего ритми-
ческую организацию передаёт текст на порту-
гальском языке, где сохранена наречная анафора 
(наречия formalmente, formalmente, praticamente). 
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Звуковой повтор в тексте на португальском язы-
ке осуществляется за счёт окончаний наречий 
(-mente), образованных по одной модели.

Одной из особенностей авторского стиля 
Довлатова является строгое следование прави-
лу начинать все слова в предложении с разных 
букв. Такой подход, который сам писатель на-
зывал «творческими веригами», по его мнению, 
дополнительно дисциплинировал, уберегая «от 
многословия и пустоты» [1, с. 241]. Однако в силу 
особенностей структуры языков ни один из пе-
реводчиков не стал его соблюдать. В отличие от 
русского, английский, испанский и португаль-
ский языки являются языками аналитического 
строя, то есть грамматические отношения в них 
выражаются в первую очередь синтаксически, 
что приводит к обилию служебных слов (арти-
клей, предлогов, вспомогательных глаголов и 
т.д.). Принимая во внимание наличие артиклей, 
многозначность и частотное употребление пред-
логов, попытка строить фразу на иностранном 
языке так, чтобы начальные буквы в словах не 
повторялись, неизбежно привела бы к значи-
тельному утяжелению фраз и искусственности 
речи. Это вступило бы в прямое противоречие с 
такими характеристиками авторского стиля, как 
простота и ясность фраз.

В интервью журналу Paris Review переводчик 
К. Довлатова сообщила о сознательном отказе от 
соблюдения этого правила из-за особенностей 
английского синтаксиса, отмечая, что такой под-
ход был бы невозможен из-за обилия артиклей 
[26]. 

С точки зрения стиля, наибольшую слож-
ность при переводе в повести представляет речь 
персонажей, в которой автор использует сти-

листический приём сказа для характеристики 
персонажа и создания комического эффекта. 
Семантико-стилистическая традиция сказа бе-
рёт начало в XIX веке в творчестве Н.В. Гоголя 
и Н.А. Лескова. Сказ всегда имитирует разго-
ворную речь, в том числе содержащую элемен-
ты, которые могут признаваться аномальными с 
точки зрения литературной нормы [3, с. 53], по-
средством которой читателю даётся представле-
ние о происхождении и социальном положении 
героя. 

В «Заповеднике» наибольший интерес и наи-
большую сложность для перевода представляет 
речь персонажей, созданная в традициях сказа 
(в первую очередь, это персонажи Михал Ива-
ныча и фотографа Валеры Маркова). В их речи 
смешиваются разные стилевые регистры, при-
сутствуют как просторечия и жаргонизмы (на-
пример, тюремный жаргон), так и авторские ок-
казионализмы. Сам Довлатов признавался, что 
считает повесть непереводимой на иностран-
ный язык, как раз из-за стилистических особен-
ностей речи своих персонажей [6, с. 407].

Речь персонажа Михал Иваныча характери-
зуется автором как нечто «сродни классической 
музыке, абстрактной живописи или пению щег-
ла» [5, с. 218], в которой эмоциональный окрас 
преобладает над смыслом. Его речь суггестивна, 
персонаж не соблюдает грамматических правил 
при построении фраз, нарушает темарематиче-
скую организацию предложений. В силу этих 
особенностей перед переводчиками стояла зада-
ча воссоздать «неправильность» и экспрессив-
ность речи при помощи грамматических и син-
таксических средств, отталкиваясь от структуры 
языка перевода. 

Заповедник Pushkin Hills Retiro Parque cultural

Пятёрку утром хва и 
знато бысь в гадюшник… 
Аванс мой тыка што на 
дипоненте… Кого же еньть 
завязывать?.. Без пользы 
тыка… И душа не взойде… 
[5, с. 218]

Get’s a fiver in the morning 
an’shoot to the piss factory… 
Advance is on deposit… 
How’sa imma quit?... What’sa 
smart in’at?... Where’sa spirit 
rise. [16, с. 49]

Cinco machacantes cogió pala 
mañana... sa metió a badri-
guera... ¡Cómo eso! ¡Si está tol 
anticipo guesedebe!... Condro-
lar, condrolar… ¡Pa condrolar 
está uno!... Pa na, de na... ¡Ni 
pa las gracias!... [17, с. 74]

Pegou cinco paus e partiu 
pro covil... O adiantamento 
tá no depósito... Como é que 
dá sem beber?... Serve de 
nada... Nem a alma levanta... 
[15, с. 84]

Во всех текстах сохраняется сниженный сти-
листический регистр – в них присутствуют жар-
гонизмы и обсценная лексика. Кроме того, что-
бы подчеркнуть отклонения от литературной 
нормы в речи персонажа, переводчики сделали 
ставку на её фонетические особенности. Имита-
ция устной, разговорной речи малообразован-
ного человека осуществляется в первую очередь 
за счёт отражения на письме сильной редукции, 

искажённых форм, характерных для устной речи 
каждого из языков. 

Наиболее «литературным» и ясным для чита-
теля оказался перевод фрагмента на португаль-
ский язык: в тексте имитируется разговорная 
речь со сниженной лексикой, которая, однако, 
не создаёт особых сложностей для понимания. 

Интересно решение переводчиков на испан-
ский язык: помимо редукции, характерной для 
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разговорной речи, им удалось также отразить, 
что по сюжету персонаж практически всегда на-
ходится в состоянии алкогольного опьянения. 
В Испании в анекдотах и шутках речь пьяного 
человека часто имитируется за счёт озвонче-
ния глухих согласных (t→d, q→g), а также за-
мены согласного m на � (см. пример подобной 
имитации в сборнике J. Gay Bocheca [18, с. 223]). 
Поэтому искажённые формы condrolar (вместо 
controlar), �adriguera (madriguera), guesede�e (que 
se de�e) сразу намекают читателю на состояние 
персонажа, придавая ситуации дополнительный 
комизм. Следует отметить, что данный перевод 
можно охарактеризовать как свободный, так 
как он выполнен на «более низком уровне экви-
валентности» [11, с. 48] по сравнению с други-
ми переводами. Испанский текст оказался зна-
чительно длиннее оригинала и наиболее удалён 
от него синтаксически и по смыслу: в нём со-
держится ряд оборотов и выражений, которых 
нет в исходном тексте. Тем не менее, поскольку 
экспрессивная составляющая в речи персонажа 
преобладает над смысловой, и авторам удалось 
передать экспрессивность речи в переводе, в 
рамках коммуникативно-функционального под-
хода такой перевод можно считать адекватным.

В целом следует отметить, что испанский пе-
ревод оказался значительно объёмнее оригина-
ла и переводов на английский и португальский. 
Это объясняется как примерами подобного сво-
бодного перевода, когда для усиления комиче-
ского эффекта переводчики добавляют элемен-
ты, отсутствующие в оригинале, так и наличием 
пояснений в тексте перевода (см. пример пере-
вода диалога между Авророй и главным героем 
повести).

В тексте повести также присутствуют и та-
кие пласты смысла и ключевые мотивы, апел-
лирующие к имплицитным знаниям читателя, 
адаптация которых невозможна, поскольку это 
вступило бы в противоречие с авторским за-
мыслом. Одной из важнейших характеристик 
книги является её «литературность»: текст тесно 
связан и вступает в диалог с русской литератур-
ной традицией, выраженной, в первую очередь, 
фигурой поэта А.С. Пушкина. Как отмечает А. 
Генис, «довлатовская книга настояна на Пушки-
не… Она вся пронизана пушкинскими аллюзия-
ми» [4, с. 332]. Кроме того, один из лейтмотивов 

«Заповедника» – это «развенчание» официаль-
ного советского мифа о Пушкине как символе 
культуры страны.

Действие повести разворачивается в Пуш-
кинских горах, в музее-заповеднике «Михайлов-
ское», куда автобиографический главный герой1, 
писатель Борис Алиханов, приезжает поработать 
экскурсоводом. Попав в заповедник, главный ге-
рой оказывается в центре советского пушкин-
ского мифа, зародившегося в 20-е годы ХХ века 
с образованием СССР и полностью сформиро-
вавшегося как раз к 70-м годам прошлого века 
(возникновение и эволюция пушкинского мифа 
подробно анализируется М.В. Загидуллиной 
[7]). 

«Советский Пушкин» и его почитатели ока-
зываются объектами постоянной иронии автора. 
Довлатов всё время акцентирует внимание чита-
теля на декоративном, бутафорском характере 
созданного пространства, в котором «Кремль на-
поминает громадных размеров макет» [5, с. 178], 
изображение Пушкина висит на будке с надпи-
сью «Огнеопасно!» [5, с. 189], и даже у официан-
та местного ресторана «войлочные бакенбарды» 
[5, с. 176]. Все эти характеристики, развлекатель-
ный характер заповедника, который автор срав-
нивает с «парком культуры и отдыха» [5, с. 236], 
позволили американской исследовательнице 
творчества Довлатова Екатерине Янг метко оха-
рактеризовать его как «Pushkinland» [23, с. 114]. 
Образу «советского», фальшивого Пушкина в 
повести противопоставляется Пушкин настоя-
щий. Работая в Пушкинских горах и изучая био-
графию поэта, Борис Алиханов открывает для 
себя и для читателя другого, «неофициального» 
Пушкина – не идеализированный миф, а живого 
человека со своими достоинствами и слабостя-
ми, пережившего в жизни ситуацию, подобную 
той, в которой оказался главный герой повести. 

Таким образом, фигура А.С. Пушкина явля-
ется одним из ключевых элементов, на котором 
строится вся фабула и композиция, а отсылки к 
биографии и творчеству поэта присутствуют в 
тексте на нескольких уровнях. В тексте изоби-
луют цитаты, реминисценции и аллюзии к пуш-
кинским произведениям. Многие из персонажей 
повести носят имена героев Пушкина, похожи 
на них внешне или чертами характера. Да и сам 
главный герой, писатель Борис Алиханов, пред-

1 Одной их характерных черт довлатовской прозы является её псевдоавтобиографизм: большинство произведений строится 
вокруг событий, имевших место в жизни писателя, повествование, как правило, ведётся от первого лица, а сам главный герой 
внешне и чертами характера напоминает автора и в некоторых произведениях даже носит его имя (например, в романах «Че-
модан», «Наши», «Ремесло»).
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ставляет собой «литературную переработку» 
фигуры поэта: он оказывается в Михайловском 
примерно в том же возрасте и в тех же жизнен-
ных и семейных обстоятельствах, что и Пушкин. 
Аллюзии к пушкинским текстам присутствуют 
и на уровне синтаксиса: писатель осознанно 
вставляет фрагменты ритмизованной прозы, 
когда речь идёт об описаниях пушкинского по-
местья [5, c. 180].

Такое количество имплицитной информа-
ции и подтекстов может быть доступно только 
подготовленному читателю. Дополнительную 
сложность при переводе представляет и то, что, 
как известно, за рубежом Пушкин намного ме-
нее известен, чем на родине, и не ассоцииру-
ется у большинства иностранных читателей с 
символом русской литературы и культуры. Как 
отмечает Загидуллина, за рубежом символами 
русской литературы скорее являются куда более 
популярные Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой 
[7, с. 62]. 

Переводчики по-разному решают пробле-
му подобной смысловой нагруженности. В ис-
панском издании, чтобы контекстуализировать 
читателя, присутствуют сноски в конце книги, 
где комментируются все упомянутые истори-
ческие события и персонажи, даются источ-
ники прямых пушкинских цитат. Кроме того, 
посредством сносок объясняются и некоторые 
авторские шутки, например, вопрос одного из 
экскурсантов «Почему была дуэль у Пушкина с 
Лермонтовым?» [17, c. 178]. Кроме того, повесть 
сопровождается послесловием, где описывается 
биография Довлатова и основные характери-
стики его творчества. После послесловия также 
приведена статья одного из переводчиков тек-
ста, Тани Михельсон, «Переводить Довлатова» 
(Traducir a Dovlátov), где Михельсон, характери-
зуя творчество писателя, упоминает о важности 
А.С. Пушкина для русской литературы и о суще-
ствовавшем в СССР культе поэта [17, с. 211]. 

В издании на английском языке дано мень-
ше всего информации, которая могла бы помочь 
читателю понять контекст произведения и про-
яснить некоторые авторские намерения. В книге 
нет никакого сопроводительного текста, если не 
считать краткую аннотацию, опубликованную на 
обложке. В конце текста даны сноски, где также 
представлена информация о всех исторических 
личностях, событиях и цитатах, встречающихся в 
повести. Этим, однако, авторы ограничиваются.

К вопросу контекстуализации читателя наи-
более тщательно подошли переводчики повести 

на португальский язык. Книга открывается со-
стоящим из двух частей предисловием: в первой 
части читателя знакомят с биографией и твор-
ческим методом Довлатова, а во второй даётся 
краткая биография А.С. Пушкина, поясняется 
его важность для русской литературы и история 
возникновения и развития в СССР мифа о поэте. 
В предисловии, в том числе, затрагивается и тема 
развенчания советского мифа о Пушкине и по-
иска «Пушкина настоящего» в текстах предста-
вителей советской неофициальной литературы 
[15, с. 25-26]. В книге также присутствуют сно-
ски внизу страницы, а на форзаце дана неболь-
шая заметка И.Н. Сухих, одного из крупнейших 
российских довлатоведов, в которой кратко объ-
ясняется значение названия повести и основные 
задачи, поставленные перед собой автором.

Что касается фрагментов ритмизованной 
прозы, встречающихся в оригинальном тексте, 
ни в одном из переводов они сохранены не были. 
Такое решение может быть оправдано стремле-
нием переводчиков сохранить лёгкость автор-
ского стиля и избежать искусственного звуча-
ния текста. 

Пушкинский мотив – не единственный фено-
мен русской культуры, имплицитно присутству-
ющий в тексте и представляющий сложность для 
понимания иностранным читателем. Также важ-
ными лейтмотивами, организующими повество-
вание, являются тема антисемитизма в СССР и 
проблема массовой эмиграции 70-х годов, мотив 
пьянства и др. Отсылки к этим феноменам со-
ветской действительности имплицитно присут-
ствуют в тексте и часто обыгрываются автором в 
юмористическом ключе. Чтобы способствовать 
пониманию этих скрытых смыслов, перевод-
чики трёх текстов, как правило, использовали 
стратегию форенизации, сопровождая перевод 
сносками с комментарием. Кроме того, как было 
сказано выше, переводчики на испанский и пор-
тугальский язык дополнительно обратили вни-
мание читателя на информацию страноведче-
ского характера, важную для понимания текста 
повести, в соответствующих предисловиях и по-
слесловиях. 

Проведённый анализ продемонстрировал, что 
наибольшую сложность при переводе повести 
представляет её культурная обусловленность: 
обилие имплицитной информации, присут-
ствующей в тексте и понятной носителям языка, 
аллюзии на феномены русской и советской куль-
туры и литературы, на которых часто строится 
юмор произведения. Стоит отметить, что такая 



ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

76 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

Список литературы

1. Арьев А.Ю. Сергей Довлатов. Жизнь и мнения. Избранная переписка. СПб.: ООО «Журнал «Звезда»», 2011. 384 с.
2. Бродский И. О Серёже Довлатове // Довлатов С., Последняя Книга. СПб.: Азбука, 2012. С. 295-302.
3. Виноградов В.В. Проблема сказа в стилистике // О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980. С. 42-54. 
4. Генис А. Пушкин // Довлатов С., Последняя книга. СПб.: Азбука, 2012. С. 322-339.
5. Довлатов С. Заповедник // Заповедник. СПб.: Азбука, 2003. С. 173-280.
6. Ефимов И., Довлатов С. Эпистолярный роман. М.: Захаров, 2001. 463 с.
7. Загидуллина М.В. Пушкинский миф в конце ХХ века. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2001. 329 с. 
8. Иовенко В.А. Национально-культурное мировидение. М.: МГИМО-Университет, 2013. 219 с.
9. Курганов Е. Анекдот как жанр русской словесности. М.: ArsisBooks, 2015. 264 c.
10. Опарина Е.А. Психологические аспекты личности переводчика в процессе межкультурной коммуникации. // Роль 

перевода в развитии языков и межкультурной коммуникации. М.: РГГУ, 2017. С. 132-138.
11. Усачева А.Н., Махортова Т.Ю., Попова О.И., Новикова Т.Б. Скопос, интерпретация, когниция: от мультивекторной 

теории перевода к эффективной практике // Вестник ВолГУ. Серия 2. Языкознание. 2015. № 5 (29). С. 46-59.
12. Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. М.: АСТ: Корпус, 2015. 736 с.
13. Berman A. A tradução e a letra, ou, O albergue do longínquo. Rio de Janeiro: 7Letras/PGET, 2007. 144 c.
14. Dovlatov S. Ours. 1-е изд. New York: Weidenfeld&Nicolson, 1989. 135 c.
15. Dovlátov S. Parque cultural. São Paulo: Kalinka, 2016. 168 c.
16. Dovlatov S. Pushkin hills. London: Alma Classics Ltd, 2013. 123 c.
17. Dovlátov S. Retiro. Logroño: Fulgencio Pimentel, 2017. 213 p.
18. Gay Bochaca J. Chistes, colmos y otras risas 1. 3-e изд. Madrid: Ediciones Palabra, 2001. 256 с.
19. Reiss K. Type, kind and individuality of text: decision making in translation // Venuti, L. The translation studies reader. London 

and New York: Routledge, 2000. C. 160-171.
20. SCHLEIERMACHER F. Sobre los diferentes métodos de traducir // Teoría de la traducción. Antología de textos. Cuenca: 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1996. C. 129-157. 
21. Vandaele J. Humour in translation // Handbook of Translation Studies. Vol 1. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 

2010. С. 147-152.
22. Venuti L. The scandals of translation: towards an ethics of difference. London and New York: Routledge, 1998. 210 c.
23. Young J. Sergei Dovlatov and His Narrative Masks. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2009. 271 c.
24. Zabalbeascoa P. Humour in translation − an interdiscipline // Humour. 2005. №18-2. С. 185-207.
25. Contributors: Sergei Dovlatov. All work // The New Yorker [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.newyorker.

com/contributors/sergei-dovlatov (дата доступа: 11 июня 2018 г.).
26. Translating Pushkin Hills: An Interview with Katherine Dovlatov // The Paris Review [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: https://www.theparisreview.org/blog/2014/03/26/translating-pushkin-hills-an-interview-with-katherine-dovlatov/ 
(дата доступа: 11 июня 2018 г.).

тесная связь с русской и советской культурой 
является неотъемлемой частью поэтики Довла-
това и присутствует во всех его работах. 

В процессе перевода переводчики прибегали 
как к стратегии доместикации, так и к стратегии 
форенизации, в зависимости от целей и функ-
ций разных фрагментов текста. Для сохранения 
юмористической экспрессивности фрагмен-
тов, комизм в которых строился при помощи 
языковых средств, переводчиками преимуще-
ственно использовалась стратегия доместика-
ции. Хотя в ряде случаев подобная адаптация и 
вела к расхождениям с исходным текстом, делая 
перевод свободным, в рамках коммуникативно-
функционального подхода такой метод вполне 
может быть оправдан, поскольку соответству-
ет функции текста (создание комического эф-
фекта). Однако в случае, когда объектом юмора 
становились феномены культуры, адаптировать 

юмор, не вступая в противоречие с авторским 
намерением, оказывалось намного сложнее. 

Таким образом, к сожалению, часть смыс-
лов и экспрессии, присутствующих в исходном 
тексте, теряется в любом случае из-за разницы 
в картинах мира носителей разных культур и 
отсутствия необходимых экстралингвистиче-
ских знаний у иностранного читателя. В этом 
отношении показательно высказывание ита-
льянского учёного и философа Умберто Эко, 
сравнившего процесс перевода с переговорами, 
в ходе которых переводчикам всегда приходится 
идти на компромиссы и «дабы нечто получить», 
от чего-то отказываться [12, с. 26]. Тем не ме-
нее, анализируемые тексты продемонстрирова-
ли, что перевод текста на иностранный язык с 
хотя бы частичным сохранением его культурной 
специфики возможен.
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SERGEI  DOVLATOV’S  HUMOROUS  PROSE:  
TRANSLATION  AND  CULTURAL  ADAPTATION  

POSSIBILITIES   
(ON  EXAMPLE  OF  HIS  NOVEL  “ZAPOVEDNIK”)

Yulia I. Mikaelyan

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

The Abstract: The article analyzes the peculiarities of Sergei Dovlatov’s style and cultural markers 
present in his prose that represent difficulties for preservation in translation, using as an example the 
novella “Zapovednik” and its translations into English, Spanish and Brazilian Portuguese. Through a com-
parative analysis of the texts employing the communicative-functional approach in translation studies, 
the author studies the translation strategies undertaken �y translators into different languages to convey 
the stylistic originality and the humor of the novella. Translation of humor is particularly difficult, as it 
always appeals to implicit knowledge, which may �e lost on a person raised in a different culture. Due to 
these peculiarities translators often resort to a strategy of domestication, adapting the humor to the culture 
of the translation. This strategy is not always justified, as it may contradict the author’s intention. Allu-
sions to cultural phenomena also complicate the perception and understanding of the translated text. As 
the analysis demonstrates, in spite of a difference in worldview among adherents of different cultures and 
ignorance of the realities of the source text’s culture, leading to a translation’s inevita�le loss in expressivity 
and misrepresentation of the author’s ideas, the translators largely succeeded in conveying the linguistic 
and cultural peculiarities of the novella.

Key Words: Sergei Dovlatov, humorous prose, Russian literature, translation studies, communicative-
functional approach, humour translation, translation strategies, cultural markers. 
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В статье рассмотрены некоторые проблемы перевода на русский язык текстов религиозной 
тематики и использование из них цитат в речи, художественной литературе и в публици-
стике. Основное внимание уделено проблеме адекватности перевода таких текстов, опыту, 
правилам и принципам перевода, разбору встречающихся ошибок, неточностей и других по-
грешностей, которые в совокупности представляют собой образцы неадекватного перевода. 
Разбираются также случаи неадекватной передачи имён собственных, в первую очередь тео-
нимов и антропонимов, приводятся примеры неверной передачи, использования либо толкова-
ния библейских реалий и имён собственных. Рассматриваются также примеры неадекватной 
библейской фразеологии, то есть неверного использования, понимания, толкования или приме-
нения библейских фразеологизмов, выявляются причины этой неадекватности, заключающие-
ся порой в неверном переводе, имеющем многовековую историю. Указано, что неадекватность 
перевода религиозных текстов порой находит своё выражение не только в устной или письмен-
ной речи, но и в таких видах искусства, как живопись и скульптура, и отмечено, что проблема 
эта не нова. Что касается письменных текстов, то примеры неадекватного перевода или тол-
кования взяты из произведений художественной литературы, публицистики, литературовед-
ческих и научно-популярных произведений, текстов Септуагинты и Вульгаты. 

Ключевые слова: Септуагинта, Вульгата, Библия, антропонимы, теонимы, имена соб-
ственные, перевод, межъязыковая передача, библейская фразеология.

Переводы текстов религиозного характе-
ра начались практически сразу же после 
появления этих текстов. По некоторым 

данным, Библия (полный текст) к настоящему 
времени переведена более чем на 600 языков, а 
всего языков, на которые переведены отдельные 
части Священного Писания, превышает две с 
половиной тысячи. Таким образом, истории би-
блейского перевода тысячи лет, и на этом пути 
не могли не появиться различные ошибки, не-
точности, неправильности, искажения, другие 
несоответствия оригиналу, то есть всё то, что 
можно назвать неадекватностью перевода.

Например, всем известен Господь Саваоф.  
В русском тексте Библии это имя встречается 259 
раз [4, с.1917-1919], и многие считают его име-
нем собственным, таким же как Яхве (Иегова), 
Элохим, Адонаи и др. В действительности слово 

Саваоф означает Силы воинства, то есть явля-
ется скорее эпитетом, и словосочетание Господь 
Саваоф следовало бы переводить как Господь сил 
воинств. Но поскольку в большинстве случаев 
оригинальное ивритское название, встречавше-
еся в тексте Ветхого Завета, не переводилось, а 
транскрибировалось, то его стали воспринимать 
как имя собственное. Кстати, в одном из мест 
Библии [1 Цар. 17, 45] Давид говорит Голиафу «а 
я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога 
воинств», то есть здесь присутствуют рядом и 
транскрипция, и перевод эпитета. Трудно ска-
зать, когда появился подобный «разнобой», но, 
вероятно, его возраст исчисляется веками. 

Есть и другие неадекватности, одна из кото-
рых восходит ещё к V веку от Р.Х. Наверное, все 
видели в Музее изобразительных искусств име-
ни Пушкина копию скульптуры Микеланджело 
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Моисей (или её фотографию в различных изда-
ниях) и обратили внимание, что у пророка на го-
лове рожки. Это же “украшение” присутствует и 
на некоторых изображениях Моисея в картинах 
западноевропейских художников. Если же по-
смотреть, например, на икону Моисея в Храме 
Христа Спасителя или на другие православные 
иконы этого пророка, то мы увидим, что от его 
лба исходят два луча света. 

Различия между созданными некоторыми 
католическими художниками изображениями 
пророка и теми, что соответствуют православ-
ным канонам, вызваны, как это ни покажется 
странным, ошибкой переводчика. 

Когда блаженный Иероним Стридонский 
готовил Вульгату (латинский канонический 
свод библейских текстов), он переводил тексты 
Ветхого завета непосредственно с иврита. Хотя 
переводчик и сверялся с Септуагинтой (грече-
ским переводом Священного писания, подго-
товленным в III – II вв. до Р.Х. в Александрии 
70-ю книжниками), как минимум в одном слу-
чае он этого не сделал. Повествуя о получении 
Моисеем скрижалей откровения, он написал 
о пророке “сornuta esset facies sua” (рогато было 
лицо его). Ошибка вызвана тем, что в иврите все-
го лишь две гласные, а остальные обозначаются 
надстрочными знаками. Поэтому приведённое 
в оригинальном тексте сочетание букв ןרק (крн) 
может читаться как керен (рог, луч) либо как ка-
ран (сиять). Иероним решил, что правильным 
переводом будет латинское cornum (рог).

В русском же переводе Библии, основанном 
как на древнееврейских текстах, так и на Сеп-
туагинте, сказано: «лицо его стало сиять лучами 
от того, что Бог говорил с ним» (Исх. 34, 29).

Ошибка в официальном тексте Вульгаты 
была исправлена лишь во второй половине про-
шлого века.

Все мы слышали известную фразу «удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19, 24) 
и при этом, подобно персонажу О. Генри, на-
чинали «соотносить размеры между игольным 
ушком и верблюдами, разгуливающими в зооло-
гическом саду». Но известно, что языком пропо-
ведей Иисуса Христа был арамейский, а Еванге-
лие написано на древнегреческом языке. Когда 
передавали и фиксировали Его слова, вкралась 
ошибка – вместо греческого камилос – корабель-
ный канат появилось похоже звучащее камелос –  
верблюд. Канат ничуть не легче вдеть в иголку, 
чем «корабля пустыни», но всё же с ним эта фра-

за выглядит более логичной, хотя, может быть, и 
менее образной.

Впрочем, не все согласны с подобным 
утверждением об ошибке в тексте. Есть мнение, 
что игольными ушами назывались низкие во-
рота в стенах Иерусалима, в которые и многие 
люди входили согнувшись. Если данная версия 
верна, то и здесь присутствует ошибка перевода, 
то есть смысл фразы искажён из-за буквального 
перевода идиоматического выражения.

Известны и другие расхождения в библей-
ских тестах.

Например, в приведённой в русском сино-
дальном переводе Библии молитве «Отче наш» 
присутствует фраза «и не введи нас в искушение» 
(Мф. 6, 13; Лк. 11, 4). В тексте же на церковнос-
лавянском языке в первом случае сказано «и не 
введи нас в напасть», а во втором – «и не вве-
ди нас во искушение». В богослужении Русской 
православной церкви на церковнославянском 
языке используется версия апостола Луки, она 
же принята в синодальном переводе Евангелий 
и от Матфея, и от Луки на русский язык.

В то же время Конференция епископов Фран-
ции в октябре 2014 года сочла необходимым 
внести изменения во французский текст пере-
вода с древнегреческого языка той строки этой 
молитвы, в которой говорится: «и не введи нас в 
искушение». Поправка вызвана тем, что у многих 
верующих она вызывала замешательство, по-
скольку звучала так, будто искушение исходит 
от Бога, что являлось явной ошибкой восприя-
тия текста. В новом варианте фраза имеет лишь 
одно возможное толкование – она звучит: «и не 
дай нам впасть в искушение». 

В результате неправильного перевода мы не-
верно понимаем и многие библейские фразео-
логизмы («крылатые слова»). И неправильному 
употреблению тех или иных крылатых слов по-
рой учат даже лингвисты и литературоведы.

За примерами далеко ходить не надо. Масти-
тый петербургский писатель и филолог, долгое 
время возглавлявший местную писательскую 
организацию, объясняя, как надо правильно го-
ворить власти предержащие или власть преде-
ржащие, ничтоже сумняшеся разобрался с этим 
вопросом. «Чтобы понять это, поставьте во-
прос: предержащие ЧТО? ... Частая ошибка в 
данном случае состоит в том, что имеют в виду 
как бы «предержащие власти» (какие власти?), 
а это уже ошибочно для русской нормативной 
речи» [3, с. 227]. Объяснение, как говорится, «с 
точностью до наоборот». Из этих слов стало 
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ясно, что «специалист по русской нормативной 
речи» правильное употребление фразы считает 
неправильным и вместе со многими читателями 
думает, что церковнославянское слово «преде-
ржащий» означает «держащий, владеющий, име-
ющий», а само выражение – как «люди, имеющие 
власть». На самом деле это слово значит «вер-
ховный, высший».

В Послании к Римлянам апостола Павла на 
церковнославянском языке сказано: «Всяка душа 
властем предержащим да повинуется» или в си-
нодальном переводе Библии на русский язык: 
«Всякая душа да будет покорна высшим вла-
стям» (Рим. 13, 1). Чтобы употребить на старо-
славянском выражение имеющий власть, можно 
вспомнить библейское выражение «власть иму-
щий» (Мф. 7, 29).

Фраза «довлеет дневи злоба его», или в сино-
дальном переводе на русский язык «довольно для 
каждого дня своей заботы» (Мф. 6, 34), взята из 
Нагорной проповеди, где Господь учил не забо-
титься о завтрашнем дне. Церковнославянское 
слово «довлеть», означающее «быть достаточ-
ным, хватать», по созвучию со словом давление 
стали понимать и употреблять как «подавлять, 
оказывать давление». Такое словоупотребление 
вряд ли можно считать ошибочным. В общем, 
это не единственный случай различия значений, 
одинаково звучащих русских и церковнославян-
ских слов (можно вспомнить предержащий, не 
означающее держащий, да и слово злоба в совре-
менном русском языке вовсе не означает забота, 
хотя в нём и остались производные от церков-
нославянского слова злободневный и на злобу 
дня).

Злачное место – обычно означает кабак, ме-
сто пьянства и разврата, «гнездо порока», хотя 
изначально оно идёт из заупокойной молитвы: 
«Упокой душу раба Твоего в месте светле, в ме-
сте злачне, в месте покойне», где злачный зна-
чит изобильный (изобилующий злаками), как и 
в Псалтири «Он покоит меня на злачных пажи-
тях» (Пс. 22, 2), т.е. на изобильных пастбищах.

Под выражением «ложь во спасение» понима-
ется ложь для блага обманываемого. Оно идёт из 
неверно понятого церковнославянского текста 
Псалтири «Ложь конь во спасение, во множестве 
же силы своея не спасётся», в синодальном рус-
ском переводе – «Ненадёжен конь для спасения, 
не избавит великою силою своею» (Пс. 32, 17), то 
есть в оригинальном тексте библейской строфы 
говорится, что царя не спасёт воинство, бога-
тыря – сила, и на коне тоже не спастись, а слово 

ложь (ложный, ненадёжный) выступает в каче-
стве определения, а не подлежащего.

Притча во языцех – это библейское выра-
жение понимается и даже объясняется в попу-
лярных изданиях как событие или случай, по-
всеместно обсуждаемый, то есть находящийся 
«у всех на языке». В общем, объяснение почти 
верное, кроме небольшой путаницы в поняти-
ях. Дело в том, что по-церковнославянски язык 
означает народ, а множественное число от него –  
языце (народы). В Библии сказано «и будеши 
тамо в гадание и в притче и в повесть во всех 
языцех в наже введёт тя Господь Бог таму» (Вт. 
28, 37), в русском переводе – «и будешь ужасом, 
притчею и посмешищем у всех народов, к кото-
рым отведёт тебя Господь Бог»; далее – «из-
вергну от лица Моего и предам его в притчу и 
повесть всем языком» [2 Пар. 7, 20], по-русски –  
«отвергну от лица Моего и сделаю его притчею 
и посмешищем у всех народов». Таким образом, 
в оригинальном значении фразеологизма под 
языками подразумеваются не пересуды, а общ-
ности людей (народы, народности). 

К числу выражений, которые мы не только не 
можем правильно объяснить, но и неверно упо-
требляем, относится и фразеологизм «питаться 
акридами». В первые века христианства отшель-
ники удалялись в пустыню, где предавались мо-
литвам и, соблюдая завет «Взгляните на птиц 
небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают 
в житницы; и Отец ваш Небесный питает их» 
(Мф. 6, 26), питались «подножным кормом»: 
диким мёдом и акридами, то есть саранчой, ко-
торой и сейчас немало на Ближнем Востоке и 
которая всегда входила в рацион местного на-
селения независимо от уровня благосостояния. 
Её сушили впрок, жарили, пекли и ели сырой. В 
Каире или Дамаске во время нашествия саранчи 
падали цены на мясо, ибо, зачем покупать бара-
нину, когда есть акриды? В общем, акриды и ди-
кий мёд нельзя назвать плохой едой. Более того, 
выражаясь современным языком, это можно на-
звать сбалансированной диетой. Таким образом, 
авторы житийной литературы, называя акриды 
и дикий мёд, имели в виду упование на Госпо-
да, умение обходиться лишь самым необходи-
мым, но достаточным для жизни. Но поскольку 
русские кузнечиков не едят, наши предки вос-
приняли это иначе и сочли акриды за что-то 
неприятное и служащее измождению плоти, а 
выражение «питаться акридами» стало равно-
значно тому, чтобы жить впроголодь, соблюдая 
самый строгий пост.
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Выражение «голос, как труба иерихонская» 
восходит к рассказу из библейской Книги Иису-
са Навина о том, как евреи, возвращаясь из еги-
петского плена, взяли город Иерихон. Мне дово-
дилось читать такой пересказ данного сказания: 
«Преемник Моисея Иисус Навин осадил город Ие-
рихон, но взять не мог. Тогда он прибег к хитро-
сти и разрушил крепостные стены мощными 
звуками одновременно взревевших ритуальных 
серебряных труб. Ныне, говоря, что голос у че-
ловека, как труба иерихонская, подчёркивают 
излишнюю силу, мощь голоса» [3, c. 76]. В этом 
и других общепринятых толкованиях фразео-
логизма две ошибки: во-первых, трубы назвать 
иерихонскими можно весьма условно, так как 
семь юбилейных труб принадлежали не городу, 
а осаждавшим; во-вторых, стены рухнули не от 
звуков труб, а от крика воинства Навинова. В 
Библии сказано: «и затрубили трубами. Как ско-
ро услышал народ голос трубы, воскликнул народ 
громким голосом; и обрушилась стена города до 
самого основания, и народ пошёл в город, каждый 
со своей стороны, и взяли город» (Ис. Н. 6, 19). 
Как бывало и прежде, и позднее, заслуги припи-
сали не тому, кто их свершил.

Cлегка перефразируя старую шутку, можно 
сказать: Библию мы не читали, а если читали, 
то не понимали, а если и понимали, то непра-
вильно.

Неправильному пониманию священных тек-
стов способствовало и обычное головотяпство, 
издавна присущее не только русскому народу, но 
и некоторым, так называемым цивилизованным 
нациям. Подтверждением этому служит то, что 
множество ошибок вошло в издания Библии и 
«по техническим причинам», то есть из-за оши-
бок при наборе печатных книг. 

Считается, что особенно часто опечатки по-
падались в англиканских изданиях Библии, и 
известно больше двух десятков изданий, со-
держащих в себе тот или иной приметный ляп. 
Утверждается даже, что было издание, содержа-
щее шесть тысяч опечаток. А некоторые издания 
Библии получили в обиходе имена собственные 
в честь примечательных опечаток.

В 1631 году увидела свет самая знаменитая 
из таких библий — «The Wicked Bible» (Безнрав-
ственная Библия), известная также как «The 
Adulterous Bible» (Прелюбодейная Библия). Там 
в тексте седьмой заповеди (Исх. 20, 14; Втор. 5, 
18) случилась простейшая опечатка, кардиналь-
но менявшая смысл. Из набора выпала части-
ца «не» (not) и осталось просто: «Прелюбодей-

ствуй» (Thou shalt commit adultery вместо Thou 
shalt not commit adultery). Библия печаталась по 
заказу короля Карла I, и ошибка обнаружилась 
лишь, когда заказ был выполнен. Король прика-
зал уничтожить весь тираж издания (1000 экз.), 
лишить допустивших опечатку королевских пе-
чатников лицензии на печать Библии и взыскать 
с них штраф в 300 фунтов стерлингов. До наших 
дней сохранилось 11 экземпляров этого изда-
ния.

Подобная опечатка была допущена в ещё 
одном издании Библии того же 1631 года, из-
вестном как «Библия безумцев» (The Fools Bible), 
где вместо «Сказал безумец в сердце своём: „нет 
Бога“» (Пс.13,1) было напечатано «Сказал безу-
мец в сердце своём: „есть Бог“» (The fool hath said 
in his heart there is a God вместо The fool hath said in 
his heart there is no God). Эта опечатка обошлась 
печатникам в три тысячи фунтов.

Злосчастная частица «не» подводила средне-
вековых печатников не раз. Теряли её в Псалти-
ри, в Откровении св. Иоанна Богослова. В 1653 
году один кембриджский издатель поскольз-
нулся дважды. Вначале в словах «Или не знаете, 
что неправедные Царства Божия не наследуют» 
[1 Кор. 6, 9] потерял вторую частицу «не». По-
лучилось, что неправедные как раз и наследуют 
Царство Божие. А в другом месте вместо слова 
«неправедный» напечатал «праведный». В итоге 
Библия эта получила неофициальное название 
«The Unrighteous Bible» (Неправедная Библия).

Наряду со случайными опечатками встреча-
ются и ошибки, появляющиеся из-за того, что 
в нашей стране на протяжении срока в три чет-
верти ХХ века воспитывалось атеистическое по-
коление, не имеющее представления о религии и 
культуре своих предков, а незнание интеллиген-
цией библейских и других религиозных текстов 
давно стало притчей во языцех.

Американский писатель Джеймс Джонс в ка-
честве названия для своего не раз экранизиро-
ванного романа «From Here to Eternity» выбрал 
известное библейское выражение, по-русски 
звучащее как «отныне и вовек» (Пс. 112, 2; 113, 
26; 130, 3), но у нас его перевели буквально: «От-
сюда и в вечность». Эта же ошибка сохранилась 
и в переводе названий экранизаций, хотя в Ин-
тернете иногда заглавие фильма указывается в 
скобках как «Отныне и вовеки веков», что не-
сколько ближе к оригиналу. 

В качестве положительного примера можно 
бы привести перевод заглавия романа Генрика 
Сенкевича «Quo vadis?», впервые выполненный 
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ещё до революции. В названии польского рома-
на использована библейская фраза на латинском 
языке (Ин. 14, 4; 16, 5), и отечественные пере-
водчики, имеющие классическое образование, 
справедливо сочли её эквивалентом церковно-
славянский вариант евангельской фразы – «Камо 
грядеши?».

В начале 90-х годов прошлого века был издан 
перевод романа Агаты Кристи «Вилла «Белый 
конь» (в оригинале просто «The Pale Horse» –  
Бледный конь). В названии романа приведена 
цитата из Апокалипсиса «вот конь бледный, и на 
нём всадник, которому имя смерть» (Отк. 6, 8). 
Поскольку библейская фраза соотнесена с сюже-
том романа, то и перевод следовало озаглавить: 
«Конь бледный». В одном литературоведческом 
исследовании разбирался вопрос о названии 
романа, и этот стих из Библии на церковносла-
вянском языке цитировался так: «и се конь блед и 
сидящий на нём, имя ему смерть». На основании 
этого автор исследования сделал вывод, что «пе-
ревод следовало озаглавить именно так: “Конь 
блед”» [5, с.271]. 

С этим вряд ли можно согласиться, не только 
потому, что в приводимой цитате имеется ошиб-
ка (сидящий вместо седяй, как в оригинальном 
тексте), но и потому, что предлагается использо-
вать выражение на церковнославянском языке. 
Ведь в оригинале взята фраза из современного 
английского текста Апокалипсиса, понятного 
всем англоязычным читателям, поэтому вер-
ным соответствием будет понятное русское вы-
ражение «Конь бледный», а не ничего не говоря-
щий нынешнему читателю церковнославянский 
«блед».

Встречаются и неверные переводы названий 
Книг Библии, например, Генезис вместо Бытие, 

хотя, как и в большинстве подобных случаев, 
ошибки было бы легко избежать, просто загля-
нув в словарь, а не механически транскрибируя 
знакомое слово.

А при переводе одного из обращений к Го-
споду получается вообще ерунда. Иногда герой 
англоязычного произведения восклицает «thank 
God», и переводчик вместо правильного «Слава 
Богу» или «Благодарю Бога» лихо пишет «Спаси-
бо Богу». Это выражение благодарности настоль-
ко привычно, что никто и не задумывается над 
тем, что слово «спасибо» является сокращённым 
пожеланием «Спаси Бог» и, следовательно, полу-
чается полная несуразица «Бог, спаси Бога». 

Незнание переводчиками православных (и 
любых религиозных) реалий приводит к труд-
ностям при переводе даже простых русских по-
словиц. Например, однажды потребовалось 
перевести на английский язык фразу Брынца-
лова «Последняя у попа жинка». Переводчица, 
как она рассказывала, перерыла кучу словарей, 
консультировалась с другими переводчиками, но 
так и не сумела понять, о чём речь. Оказывается, 
большинство творческой интеллигенции не зна-
ло, что священник может жениться (венчаться) 
лишь один раз. Развод исключён, и, даже овдовев, 
он не вправе жениться вновь. Поэтому на фразу 
«в последний раз» или ещё что-нибудь подобное 
можно услышать ответ: «Последняя у попа жин-
ка». Имеется в виду, что всё остальное, всё что 
угодно, может быть и не в последний раз.

Рассмотрев вышеназванные неадекватности 
перевода религиозных текстов, фразеологизмов, 
терминов, реалий, можно сделать вывод, что не 
только история перевода, но и история перевод-
ческих ошибок восходит к временам появления 
разных языков.
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The Abstract: The article considers some problems of translating into Russian the texts of religious 
themes and the use of citations in speech, fiction and in journalism. The main attention is paid to the 
problem of adequate translation of religious texts, the experience, rules and principles of translation, the 
analysis of errors encountered, inaccuracies and other errors, which together represent samples of inad-
equate translation. There are also cases of inadequate transfer of proper names, primarily theonyms and 
anthroponyms, illustrated by the author’s examples of incorrect transmission, use or interpretation of bib-
lical names. Examples of biblical phraseology misuse, misunderstanding, misinterpretation are adduced, 
as well as the causes of such inadequacy, which are sometimes rooted in the wrong centuries-old transla-
tions. It is noted that inadequate translation of religious texts sometimes finds expression not only in oral 
or written speech, but also in art, in painting and sculpture, in particular. It is noted that this problem is 
not new. Examples of inadequate translation or interpretation are taken from Septuagint and Vulgate, 
works of fiction, journalism, literary and popular scientific works. 
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КОГНИТИВНАЯ  ЛИНГВИСТИКА:  
СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  И  ПРАКТИКА  
ЕЁ  ПРИМЕНЕНИЯ  В  ЮРИДИЧЕСКОМ  ВУЗЕ
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Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
125993 Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9

В статье отслеживаются причины возросшего за последнее время интереса к когнитивным 
языковым исследованиям и современные подходы к изучению когнитивной лингвистики. Анализ 
существующих исследований на стыке когнитивной лингвистики и методики преподавания 
иностранных языков показал значительную степень разработанности данной темы и позво-
ляет говорить о большом потенциале использования достижений когнитивной лингвистики 
в практике преподавания иностранного языка, ввиду чего авторы указывают на особую роль 
когнитивной лингвистики как новой научной парадигмы в практике преподавания английского 
языка в юридическом вузе. Общие современные тенденции, характерные для данного научного 
направления, комментируются применительно к преподаванию юридического английского язы-
ка. Приведённые примеры разницы сочетаемости языковых единиц в русском и английском язы-
ках показывают, в частности, необходимость формирования у студентов навыка концепту-
ального анализа. В статье объясняется, каким образом достижения когнитивной лингвистики 
могут быть использованы в преподавании иностранного языка, в том числе английского, рус-
скоязычным обучающимся. Предлагаемые когнитивно-лингвистические приёмы и методы пре-
подавания, например, такие как формирование «ментальной картинки» семантического значе-
ния языковой единицы в сознании обучающихся, изучение внешней фреймовой структуры слова, 
концептуальный анализ и формирование навыков интерпретации иноязычных концептов, по 
мнению авторов, могут значительно повысить эффективность преподавания иностранного 
языка, в том числе английского, на различных ступенях образования и в различных высших и 
средних учебных заведениях. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, английский язык, юридический, концепт, пре-
подавание, языковая картина мира.

В настоящее время когнитивная лингви-
стика является одним из самых актив-
но развивающихся и сравнительно мо-

лодых направлений современного языкознания. 
Его зарождение связано с тенденцией рассма-
тривать сущность и функционирование языка в 
связи с познавательной активностью человека в 
мире. Термин «когнитивный» возник в русском 
языке благодаря заимствованию из английского 
языка (прил. “cognitive”), однако своей первона-
чальной этимологией он обязан латыни и связан 

с понятиями «познание», «знание», «мышление». 
Связь языка и когниции была провозглашена 
основополагающим принципом данного направ-
ления. Под термином «когниция» подразумева-
ется процесс познания окружающего мира [12]. 

Возросший интерес к когнитивной лингви-
стике обусловлен тем, что данное направление 
помогает познавать окружающий мир через 
призму особенностей языковых категорий, а 
также сочетаемость и употребление единиц язы-
ка. Когнитивные исследования языка позволяют 
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изучить особенности культуры и национальные 
ценности народа, которые в ходе его историче-
ского развития были систематизированы и наш-
ли своё отражение в языке. 

Цель настоящего исследования – проанали-
зировать последние тенденции к изучению ког-
нитивной лингвистики в России и за рубежом и 
обосновать ценность данного научного направ-
ления для методики преподавания юридическо-
го английского языка. 

Традиционно считается, что когнитивная 
лингвистика как самостоятельная отрасль на-
учных изысканий зародилась в конце 1970-х −  
начале 1980-х гг. Её “расцвет” относят к 1989 году,  
когда в г. Дуйсбург (Германия) состоялась меж-
дународная лингвистическая конференция, на 
которой было объявлено о создании Междуна-
родной ассоциации когнитивной лингвистики 
(International Cognitive Linguistics Association) 
и было принято решение создать серию моно-
графий Cognitive Linguistics Research, в которой 
впоследствии публиковались работы выдаю-
щихся представителей данного направления. 

Существует два подхода к изучению истоков 
когнитивной лингвистики. Многие исследова-
тели рассматривают её возникновение как ре-
зультат развития «когнитивной науки» – тер-
мин, который с середины 70-х гг. используется 
для обозначения научного направления, наце-
ленного на изучение процессов репрезентации 
знаний и обработки информации, приходящей 
к человеку по разным каналам» [12; 18]. Перво-
начально когнитивная лингвистика считалась 
прикладной дисциплиной, имеющей отношение 
к компьютерному моделированию процессов 
человеческого мышления и разработке искус-
ственного интеллекта, – системы, обладающей 
основными поведенческими характеристиками 
человека: способностью понимать язык, рассу-
ждать, решать задачи и т.д. [19]. 

 Согласно определению Е. С. Кубряковой, 
когнитивная лингвистика является «системоо-
бразующей дисциплиной» [14, с. 3]. Она изучает 
концептуальное содержание языковых единиц, 
в котором содержатся знания и представления 
людей о себе и об окружающем их мире, а также 
исследует, каким образом эти знания отражают-
ся и функционируют на уровне языка [13].

В рамках второго подхода зарождение когни-
тивной лингвистики рассматривается как этап в 
развитии языкознания. Своим возникновением 
когнитивная лингвистика обязана, главным об-
разом, американским лингвистам – Р. Лангакеру, 

Дж. Лакоффу, М. Джонсону, Г. Томпсону, кото-
рые в своих трудах отдавали предпочтение тер-
мину «когнитивная грамматика». Этот термин 
впервые был использован в 70-х гг. XX века в 
их работах, основные идеи которых послужи-
ли отправным пунктом для развития когни-
тивной лингвистики. Р. Лангакер рассматривал 
когнитивные процессы как основную причину 
появления грамматических структур в языке.  
Дж. Лакофф, в свою очередь, изучал человече-
ское восприятие мира, отражение знаний о мире 
в языке через систему категорий, «представляю-
щей собой определённый способ организации 
человеческого опыта». Дж. Лакофф занимался 
исследованием образных средств мышления – 
метафоры и метонимии – как языковых явлений, 
отображающих базовый когнитивный процесс. 
М. Джонсон и Дж. Лакофф первые начали гово-
рить о том, что в формировании понятийной си-
стемы человека ключевую роль играет его опыт 
взаимодействия с окружающим миром. Они вы-
двинули тезис о том, что мышление неразрывно 
связано с жизненным опытом человека [20; 21; 
22].

В отечественном языкознании данное линг-
вистическое направление получило разви-
тие в трудах таких выдающихся учёных, как  
А.А. Потебня, Н.В. Крушевский, С.Д. Кацнель-
сон, И.И. Мещанинов, А.Р. Лурия. Идеи выше-
перечисленных лингвистов были в дальнейшем 
исследованы Н.Д. Арутюновой, Ю.Д. Апреся-
ном, В.А. Виноградовым, В.И. Герасимовым, 
А.А. Залевской, В.Б. Касевичем, П.Б. Паршиным,  
Ю.С. Степановым и др. В становление когни-
тивной лингвистики в России внесли огромный 
вклад работы Е.С. Кубряковой и В.З. Демьянко-
ва. 

Анализ публикаций по современному язы-
кознанию позволяет сделать вывод, что в совре-
менной отечественной когнитивной лингвисти-
ке самым популярным направлением является 
моделирование «концептов». С.А. Аскольдов-
Алексеев определил «концепт» как мысленное 
образование, которое замещает в процессе мыс-
ли неопределённое множество предметов, дей-
ствий, мыслительных функций одного и того же 
рода [2, с. 268]. 

Понятие концепта в лингвистике служит для 
«обозначения обобщённой мыслительной еди-
ницы, которая отображает явления действи-
тельности и является своего рода обобщением 
различных значений слова в сознании носителя 
языка» [15, с. 281]. 
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На наш взгляд, анализ текста, в том числе ино-
язычного, через концепты выступает как уни-
кальный способ познания окружающего мира, 
так как концепт являет собой индивидуальный 
образ исторически обусловленной действитель-
ности, выраженный языковыми средствами. 

Ещё одним ключевым понятием современной 
когнитивной лингвистики является «языковая 
картина мира». Под «языковой картиной мира» 
принято понимать совокупность знаний народа 
о действительности, зафиксированных на уровне 
языка. Представление человека об окружающем 
его мире – предметах и явлениях − отражается 
в языковых знаках и оказывает существенное 
влияние на формирование их системного зна-
чения. М.В. Пименова рассматривает языковую 
картину мира как «совокупность знаний о мире, 
которые отражены в языке, а также способы по-
лучения и интерпретации новых знаний» [16, 
с. 130]. Именно эта трактовка позволяет с наи-
большей точностью говорить о тесной связи из-
учения английского языка в юридическом вузе и 
когнитивной лингвистики ввиду самобытности 
множества правовых реалий англо-саксонского 
права и других национальных правовых систем. 

В целом же, одной из тенденций современной 
лингводидактики является изучение того, каким 
образом достижения когнитивной лингвистики 
могут быть использованы для повышения эф-
фективности преподавания иностранного язы-
ка русскоязычным обучающимся. В последнее 
время многие отечественные лингвисты указы-
вают на особую роль когнитивной лингвистики 
как новой научной парадигмы в практике пре-
подавания иностранных языков. Это обуслов-
лено, прежде всего, её уникальным свойством 
моделировать языковые способности человека. 
Поскольку когнитивная лингвистика изучает, 
каким образом язык может способствовать по-
лучению, хранению, переработке и передаче 
информации об окружающем человека мире, 
можно говорить о том, что она обладает доста-
точным арсеналом средств, которые могут быть 
успешно использованы в процессе разработки 
новых методов и приёмов формирования языко-
вых навыков и компетенций учащихся на уроках 
иностранного языка.

Об особой роли когнитивной лингвистики 
в практике преподавания английского языка 
писала Е.Г. Беляевская [3; 4; 5; 6; 7]. В своей дис-
сертационной работе автор подробно изучает 
явление «интерференции» родного языка и рас-
сматривает, каким образом использование ког-

нитивного подхода в процессе преподавания 
может минимизировать влияние родного языка 
при изучении иностранного языка. Е.Г. Беляев-
ская определяет интерференцию как «перенос 
знаний системы родного языка на иноязычный 
языковой материал, взаимовлияние двух или 
нескольких языковых систем, приводящее к не-
гативным последствиям, а именно к снижению 
эффективности обучения» [7, с. 364]. В качестве 
основного источника интерференции лингвист 
выделяет внутренний бессознательный пере-
вод с родного языка на иностранный, которого 
можно избежать, если включить информацию о 
неких образах или неких “картинках” (pictures 
in your head), образующих семантику языковой 
единицы, в процесс преподавания иностранно-
го языка. Е.Г. Беляевская обращается к модели 
семантики слова, которая в когнитивной линг-
вистике представляет собой двухуровневую 
конструкцию, и понятию «концептуальной вну-
тренней формы» [4, с. 10]. Концептуальная вну-
тренняя форма языковой единицы может быть 
представлена в виде схемы, на которой выделя-
ются самые важные её признаки на фоне менее 
важных признаков. Приём формирования в со-
знании обучающихся «ментальной картинки» и 
выделения наиболее важных признаков концеп-
туальной внутренней формы языковой единицы 
позволит обучающимся подбирать нужное сло-
во, не прибегая к переводу на родной язык. 

О преимуществах использования когнитив-
но-лингвистического подхода для формирова-
ния языковых навыков писала Е.А. Буданова [8; 
9]. Как и Е.Г. Беляевская, лингвист подчёркивает 
необходимость выявления когнитивной модели 
значения, создания “мыслительной картины” в 
сознании обучающихся. Такой приём помога-
ет определить ключевые признаки, лежащие в 
основе наименования предмета или явления, тем 
самым формируя лингвистические компетен-
ции и навыки учащихся, близкие к лексическим 
и грамматическим навыкам носителей. Особое 
внимание в работах Е.А. Будановой уделяется те-
ории внешней фреймовой структуры языковой 
единицы, которая может быть использована на 
практике для формирования у обучающихся на-
выков свободно и творчески использовать лек-
сические и грамматические средства изучаемого 
языка в зависимости от экстралингвистической 
ситуации. Студенты должны овладеть навыками 
общения на языке с учётом культурных особен-
ностей страны изучаемого языка. Для достиже-
ния этой цели Е.А. Буданова предлагает орга-
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низовать учебный процесс в несколько этапов. 
На первом этапе в процессе чтения и перевода 
текстов студенты получают информацию, со-
поставляют характерные особенности культу-
ры и мышления двух народов, что формирует 
их “глубинный” уровень понимания и соответ-
ствующие языковые компетенции. Второй этап 
заключается в построении высказывания на 
определённую тему или воссоздание реальной 
ситуации общения, в которой студенты должны 
дать верную оценку действительности и учесть 
целый ряд экстралингвистических факторов, 
таких как социальный статус, пол и возраст со-
беседника, степень официальности и др. 

Г.И. Исенбаева рассматривает лингвокогни-
тический процесс формирования “понятия”, 
которое она определяет как «относительно ко-
нечную структурированную совокупность каче-
ственных и количественных признаков объекта, 
их систематику в виде результирующей мыс-
ленной конструкции (матрицы), определяемой 
тремя вертикальными и тремя горизонтальны-
ми рядами логико-философских категорий, ко-
торая находит себя в целостной совокупности 
суждений, т.е. мыслей, в которых утверждают-
ся её конституирующие признаки» [10, с. 238]. 
Г.И. Исенбаева пишет о том, что содержание 
“понятия” слова раскрывается с помощью ло-
гической и лингвистической обработки текста 
научной дефиниции, посредством которой вы-
являются существенные признаки, выделяю-
щие данную концептуальную структуру среди 
других. Подобный подход находит своё отра-
жение в изучении английского языка в юриди-
ческом вузе как на этапе введения совершенно 
новых для студентов юридических понятий че-
рез лингвистическую обработку дефиниции, так 
и на старших курсах, когда студенты способны 
выявить и выделить концептуальную структу-
ру отличительных языковых реалий изучаемого  
языка.

Термин «концепт» в рамках лингводидакти-
ческого анализа занимает центральное поло-
жение в диссертации И.А. Сысоевой «Обучение 
студентов-юристов интерпретации англоязыч-
ных правовых концептов». Лингвист подчёрки-
вает необходимость формирования у студентов 
навыков интерпретации иноязычных специаль-
ных концептов в ходе обучения иностранному 
языку [17], что, на наш взгляд, полностью отве-
чает требованиям образовательных стандартов 
нового поколения в отношении разработки ра-
бочих программ по иностранному языку.

Вышеприведённый анализ существующих 
исследований на стыке когнитивной лингви-
стики и методики преподавания иностранных 
языков показал значительную степень разра-
ботанности темы и свидетельствует о большом 
потенциале использования достижений когни-
тивной лингвистики в практике преподавания 
иностранного языка. Предлагаемые когнитивно-
лингвистические приёмы [11] и методы препо-
давания, такие как формирование «ментальной 
картинки» семантического значения языковой 
единицы в сознании обучающихся и когнитив-
ное моделирование, изучение внешней фреймо-
вой структуры слова, концептуальный анализ и 
формирование навыков интерпретации иноя-
зычных концептов могут значительно повысить 
эффективность преподавания иностранного 
языка, в том числе английского, на различных 
ступенях образования и в различных высших и 
средних учебных заведениях. 

На наш взгляд, вышеперечисленные кате-
гории целиком и полностью вписываются в 
процесс обучения юридическому английскому 
языку. Так, указанные приёмы активно исполь-
зуются в процессе преподавания английского 
языка в рамках подготовки специалистов по раз-
личным юридическим специальностям в Уни-
верситете имени О.Е. Кутафина, где английский 
язык преподаётся силами Кафедры английско-
го языка №1 и Кафедры английского языка №2. 
Обязательная образовательная программа 1-го 
курса бакалавриата содержит курс английского 
языка в правоведении. Программа осуществля-
ется на базе учебника «Английский язык для 
юристов» под ред. Н.Ю. Ильиной и Т.А. Агани-
ной, созданного коллективом авторов Кафедры 
английского языка №2 Университета [1]. 

Юридический английский язык чрезвычайно 
богат терминами, семантика которых содержит 
важные научные, исторические и технические 
сведения. В ходе концептуального анализа ан-
глийских правовых терминов студенты полу-
чают доступ к большому объёму информации, 
релевантному их профессиональной области. 
Так, например, уже на первом курсе студенты-
юристы, изучая особенности юридической про-
фессии в Великобритании, сталкиваются с но-
выми для себя терминами, такими как “barrister” 
и “solicitor”. В русском языке семантическое 
поле слов «юрист» или «адвокат» довольно ши-
рокое и охватывает почти всю сферу правовой 
защиты, в то время как в английском языке су-
ществует ряд лексем для обозначения лиц, вы-
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полняющих определённые функции в системе 
права. “Barrister” – это адвокат более высокого 
уровня, имеющий право выступать в судах выс-
шей инстанции. “Solicitor” – адвокат, подготав-
ливающий дела для барристера и выступающий 
в судах только низшей инстанции. В процессе 
изучения юридического английского языка сту-
денты знакомятся с Конституцией Великобрита-
нии и узнают, что в отличие от конституций дру-
гих стран, она является некодифицированной и 
не существует в виде отдельного документа, а 
состоит из нескольких нормативно-правовых 
актов. Как нам кажется, особое внимание стоит 
уделять сочетаемости языковых единиц. В рус-
ском языке допускаются следующие сочетания: 
нарушать закон, правила и нарушать права че-
ловека. По-английски правильно будет сказать: 
to break a law, to break a rule, но to violate/abuse 
human rights. Сочетание to break human rights бу-
дет неверным. В данном случае отчётливо про-
слеживается необходимость формирования у 

студентов знания глубинных концептуальных 
принципов, лежащих в основе системы англий-
ского языка. Концептуальный анализ прила-
гательного civil позволит обучающимся в даль-
нейшем избежать ошибок при его переводе на 
русский язык и переводить как гражданский или 
романо-германский в зависимости от контекста. 

Таким образом, в ходе изучения английского 
языка профессиональное мышление студентов-
юристов резко расширяет свои горизонты уже 
на первом году обучения. Интегрирование 
когнитивно-лингвистических приёмов в про-
цесс изучения английского языка способствует 
не только развитию языковых навыков студен-
тов, но и расширению их профессионального 
кругозора. Студенты учатся адекватно интер-
претировать английские правовые концепты, 
что позволяет углубить их профессиональные 
знания и развить навыки профессионально ори-
ентированного общения.
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The Abstract: The analysis of existing studies at the scope of cognitive linguistics and the methodol-
ogy of teaching foreign languages has shown a significant degree of elaboration of this topic and allows 
the authors of the article to talk about the great potential of using the achievements of cognitive linguistics 
in the practice of teaching a foreign language. The article tracks the causes of the increased interest in 
recent cognitive language studies and approaches to the study of cognitive linguistics. The authors point 
out the special role of cognitive linguistics as a new scientific paradigm in the practice of teaching foreign 
languages. The general modern tendencies typical for the given scientific direction are commented with 
reference to the teaching of English in a law school. The examples of the difference in the compatibility of 
linguistic units in Russian and English show the need for developing students’ conceptual analysis skill. The 
authors explain how the achievements of cognitive linguistics can be used in teaching a foreign language, 
including English, to Russian-speaking students. The proposed cognitive-linguistic methods, study of the 
external frame structure of the word, the conceptual analysis and the formation of interpreting skills of 
foreign concepts, according to the authors, can significantly improve the effectiveness of teaching a foreign 
language, including English, at various levels of education and in various higher and secondary educa-
tional institutions.
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В статье исследуется языковой материал интернет-игры в антифразы − загадок, создан-
ных на основе прецедентных единиц путём замены всех компонентов прототипа на противо-
положные по смыслу слова. Изучение игровых трансформов актуально в связи с тем, что пре-
цедентные единицы, являющиеся прототипами антифраз, тесно связаны с коллективными 
инвариантными представлениями национальной культуры и являются фоновыми знаниями, 
служащими для взаимопонимания членов языкового коллектива. Выбор той или иной преце-
дентной единицы для перефразирования (создания загадки-антифразы) свидетельствует об 
актуальности избранного прототипа в современной лингвокультуре, поскольку именно извест-
ность участникам игры загаданной фразы обеспечивает её принципиальную разгадываемость 
и коммуникативную состоятельность. Основное внимание в работе уделяется прецедентным 
единицам, послужившим базой для создания антифраз неоднократно. Выдвигается и обосно-
вывается гипотеза о том, что прототипы, многократно послужившие для создания загадок-
перевёртышей, входят в лингвокультурный минимум современного интернет-пользователя. 
На основе количественного анализа 88 синонимических рядов антифраз выделяется ядро, центр 
и периферия лингвокультурного минимума. Делается вывод о том, что лингвокультурный ми-
нимум должен создаваться в результате сочетания разных методов, дополняющих друг друга, 
синтезирующих как анализ объективного лингвистического материала, так и его субъектив-
ные интерпретации, полученные экспериментальным путём. 

Ключевые слова: антифраза, прецедентная единица, лингвокультурный минимум, поле, си-
нонимический ряд.

В современной лингвистической науке 
одним из активно исследуемых во-
просов является употребление преце-

дентных единиц и их трансформаций в вирту-
альном пространстве. По мнению А.А. Сычёва, 
«интернет-коммуникация характеризуется вы-
ходом за пределы обыденности и официальной 
регламентации и оформляется особым игро-
вым образом» [8]. Существует множество раз-
влекательных сайтов, где «человек играющий» 
реализует свои потребности в речетворческой 
семиотической деятельности путём аллюзив-
ной переработки разнообразных прецедентных 
феноменов. Так, стойким интересом на страни-
цах Рунета пользуется интернет-игра в «анти-

фразы»: если в 2011 году в результате поиска на 
слово «антифразы» в системе Yandex найдено 18 
тысяч ответов [2, с. 141], то на 23.10.18 их уже 25 
тысяч. Суть игры заключается в том, что «одни 
участники игры заменяют все компоненты пре-
цедентных единиц на контрастные по смыслу 
слова, а другие участники отгадывают исходные 
фразы или тексты» [Там же]: Новые враги хуже 
старого одного / Новый враг хуже старых трёх 
(Старый друг лучше новых двух); Господа, про-
гоняйте подруг / Джентльмены провожают се-
ньорит (Дамы, приглашайте кавалеров); Приди 
к нему, молодушка, он в настроении / Иди к нему, 
молодуха, он в восторге (Оставь меня, старуш-
ка, я в печали); Безделью часы – унынию год / Буд-
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ней – пять, а выходных – два / Бездельно сутки, а 
играем минутку / Отдыху пространство, рабо-
те секунду (Делу время, а потехе час). 

Недостаточная изученность, с одной стороны, 
и широкая распространённость игры в антифра-
зы – с другой, мотивируют актуальность данно-
го исследования. Кроме того, изучение игровых 
трансформов актуально в связи с тем, что пре-
цедентные единицы, являющиеся прототипа-
ми антифраз, тесно связаны с коллективными 
инвариантными представлениями националь-
ной культуры и являются фоновыми знаниями, 
служащими для взаимопонимания членов язы-
кового коллектива. Прецедентность, как извест-
но, «подразумевает взаимодействие дискурса с 
внешней средой: сознанием коммуниканта, кон-
кретной коммуникативной ситуацией и общим 
лингвокультурным фоном» [4, с. 28].

Нужно отметить, что любая языковая игра 
представляет собой «вид адогматического рече-
вого поведения, основанный на преднамеренном 
нарушении языкового канона и обнаруживаю-
щий творческий потенциал личности в реали-
зации системно заданных возможностей» [5, с. 
239]. В антифразах замена всех компонентов на 
контрастные слова является не просто искаже-
нием формы речевого стереотипа с целью соз-
дания языковой игры, а «способом по-новому 
осмыслить традиционное авторитетное знание» 
[1. с. 175]. Как отмечает Д. С. Храмченко, «целью 
высказывания, содержащего шутку, как прави-
ло, является не критика описываемого явления, 
но скрытый призыв к его осмыслению и совер-
шенствованию» [9, с. 71]. 

В антифразах-«перевёртышах» прецедентная 
единица развивается, обогащается новой семан-
тикой, продолжает жить и выполнять социаль-
ную функцию, сохраняя единый фонд знаний 
лингвокультурного сообщества. Другими сло-
вами, выбор той или иной прецедентной едини-
цы для перефразирования (создания загадки-
антифразы) свидетельствует об актуальности 
избранного прототипа в современной лингво-
культуре, ведь именно известность участникам 
игры загаданной фразы обеспечивает её прин-
ципиальную разгадываемость и коммуникатив-
ную состоятельность. Особенно наглядно это 
проявляется в тех случаях, когда пользователи 
по-разному трансформируют одну и ту же пре-
цедентную единицу, на основе которой создаётся 
своеобразный синонимический ряд антифраз.

Объектом настоящего исследования являют-
ся прецедентные единицы, послужившие про-

тотипами загадок-«перевёртышей» более двух 
раз, которые, по нашей гипотезе, входят в линг-
вокультурный минимум современных пользова-
телей интернета.

Обращение к проблеме определения паре-
миологического минимума в научной среде 
начинается с 50-х годов прошлого века в ходе 
создания паремиологического словаря русского 
языка. Теоретическое обоснование понятия «па-
ремиологический минимум» тесно связано с так 
называемым «паремиологическим эксперимен-
том» Г.Л. Пермякова, главной целью которого 
являлось выявление в русском языке «паремио-
логического фонда» и «паремиологического ми-
нимума». По мнению Г.Л. Пермякова, «для того 
чтобы овладеть каким-либо языком, недостаточ-
но выучить его грамматику и усвоить какой-то 
запас слов и так называемых идиом или фразео-
логизмов. Для этого необходимо также запом-
нить определённый набор пословиц, поговорок, 
загадок, примет, поверий и других народных из-
речений (или паремий), хорошо известных но-
сителям данного языка» [7, с. 149], а минимум – 
«это список самых известных русских народных 
изречений, наименьший по своему объёму и в то 
же время достаточный для понимания русских 
текстов» [7, с. 150]. 

Следует отметить, что прототипами анти-
фраз выступают не только паремии, но и другие 
прецедентные выражения, известные многим 
носителям русского языка, например, названия 
литературных произведений и цитаты из них, 
названия кинофильмов и реплики персонажей, 
названия и тексты музыкальных произведений, 
загадки, тексты рекламы и т. д.:

а) паремиологичесикие единицы (послови-
цы, поговорки, фразеологизмы и другие извест-
ные изречения): Дома плохо, и в гостях неважно /  
Дома плохо, а не дома ещё хуже (В гостях хорошо, 
а дома лучше); Под полицейским носок тонет /  
У полицейского ботинки промокают (На воре и 
шапка горит); Днём облигации – ночью диваны / 
Вечером − продукт, ночью – нары (Утром деньги –  
вечером стулья); 

б) названия литературных произведений 
и цитаты из них: Матери и родители / Матери 
и взрослые (Отцы и дети); Твоя тётя не самых 
несправедливых исключений / Твоя племянница 
заурядных лживых исключений (Мой дядя самых 
честных правил); Умный страус нагло достаёт 
мысли тощие из пещеры / Умный страус храбро 
достаёт мысли тощие из ямы / Умный страус 
храбро демонстрирует душу тощую в оврагах 
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(Глупый пингвин робко прячет тело жирное в 
утёсах); 

в) тексты музыкальных произведений: 
Один, один, один, синий дуб / 50, 50, 50 чёрных 
лилий (Миллион миллион миллион алых роз); 
Приземляйтесь лужами, жёлтые (серые) дни / 
Приземлись водою, белый день / Низриньтесь 
дождями, красные дни (Взвейтесь кострами, си-
ние ночи); 

г) названия кинофильмов и реплики пер-
сонажей: Обыденные будни аргентинцев на  
Гавайях / Предсказуемая обыденность китайцев 
из Америки (Необыкновенные приключения ита-
льянцев в России); Время расставания утвер-
дить можно / Время прощания сохранить мож-
но / Точку разлуки оставить разрешено (Место 
встречи изменить нельзя); Расслабьтесь! Амери-
ка нас не вспомнит! Восток вам навредит/ Сда-
вайтесь! Америка нас забудет! Восток вам от-
кажет (Крепитесь! Россия вас не забудет! Запад 
нам поможет); 

д) названия популярных телепередач: Не-
медленно заткнитесь / Прекратите смотреть 
(Пусть говорят); Ненависть после последнего 
вздоха (Любовь с первого взгляда); Позор империи 
(Достояние республики); Маленькое равенство 
(Большая разница) и др.

В связи с этим при исследовании антифраз и их 
прототипов уместнее говорить не о паремиологи-
ческом, а о лингвокультурном минимуме, то есть 
о минимальном наборе прецедентных феноме-
нов, известных носителям языка и необходимых 
для адекватного понимания русских текстов.

Следует также отметить, что определение 
лингвокультурного минимума на материале 
интернет-игры в антифразы позволяет нивели-
ровать основные недочёты паремиологического 
эксперимента Г.Л. Пермякова, о которых писал 
Е.Е.Иванов, – его субъективный характер, опору 
на лингвистическую компетенцию исследовате-
ля, а также территориальную ограниченность и 
несбалансированность состава информантов [6. 
с. 49-50]. Действительно, благодаря всемирной 
сети игра в антифразы имеет массовый харак-
тер и огромное число участников, неограничен-
ных территориально, различных по возрасту, 
полу, социальному статусу, образованию и т.п. 
К тому же минимизирован субъективный фак-
тор, поскольку анализу подвергается объектив-
ный лингвистический материал, а не результаты 
опроса информантов.

Цель работы заключается в выявлении преце-
дентных единиц, неоднократно трансформиро-

ванных разными пользователями для создания 
антифраз, что в последующем может явиться ба-
зой для определения лингвокультурного мини-
мума современного интернет-пользователя. 

В нашей картотеке антифраз, содержащей 
3048 загадок, имеется 88 синонимических ря-
дов, когда один и тот же прецедентный про-
тотип по-разному трансформирован разными 
пользователями. Полагаем, что все они входят 
в лингвокультурный минимум авторов загадок-
антифраз, хотя и не исчерпывают его полностью. 
Основываясь на количестве синонимических 
антифраз, лингвокультурный минимум можно 
представить в виде поля. Известно, что одной из 
особенностей современных научных дисциплин 
является «яркая тенденция к системному и син-
тезирующему подходу в исследовании и интер-
претации соответствующих объектов» [3. с. 57], 
с этой точки зрения моделирование «семантиче-
ского поля» как методика исследования получи-
ло большую сферу применения в лингвистике.

Согласно теории семантического поля, в нём 
выделяются ядро, центр, периферия. В резуль-
тате анализа синонимических антифраз можно 
представить своеобразное поле лингвокультур-
ного минимума современного пользователя сле-
дующим образом (см. Таблица 1).

Таблица 1.
Полевая 
структура 

Количество 
трансформаций

Количество 
прецедентных 

единиц

Ядро 5 и более 13

Центр 3-4 27

Периферия 2 48

В ядро поля входят наиболее известные пре-
цедентные единицы, использованные для транс-
формации пять и более раз (см. Таблица 2):

Таблица 2
Прецедентные прототипы Количество 

трансформаций

1. Без труда не вытащишь и рыбку 
    из пруда 11

2. Не имей 100 рублей, а имей 100 
    друзей 9

3. На воре шапка горит 8

4. Дарёному коню в зубы не смотрят
5. Тише едешь – дальше будешь 7

6. Баба с возу − кобыле легче
7. Взвейтесь кострами, синие ночи
8. Гусь свинье не товарищ
9. И один в поле воин
10. Мал золотник, да дорог
11. Не всё то золото, что блестит
12. Работа не волк, в лес не убежит
13. Семь бед, один ответ

5
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Как видим, ядро лингвокультурного миниму-
ма составляют паремиологические единицы (12 
прототипов), которые «тесно связаны с культу-
рой и менталитетом народа, отражают мировоз-
зрение, нравственные, бытовые и религиозные 
устои, а также традиции» [10, с. 8]. 

К центру поля относим прецедентные едини-
цы, послужившие прототипами трёх-четырёх 
синонимических антифраз. Четырёхчленные 
синонимические ряды породили паремии Аппе-
тит приходит во время еды; Делу время, а по-
техе час; Друг познаётся в беде; Своя рубашка 
ближе к телу и эптоним Счастливые часов не на-
блюдают. 22 прецедентных феномена были ис-
пользованы для создания трёх разных антифраз: 
Беда не приходит одна; Белеет парус одинокий; 
Большому кораблю − большое плаванье; Волков 
бояться – в лес не ходить; Вороне где-то бог по-
слал кусочек сыра; Глупый пингвин робко прячет 
тело жирное в утёсах; Жили у бабуси два весёлых 
гуся; Кошкин дом; Красная шапочка; Краткость 
– сестра таланта; Лучше свой кусок, чем чужой 
пирог; Мальчик хочет в Тамбов; Место встречи 
изменить нельзя; Мой дядя самых честных пра-
вил; Не всё коту масленица; Не суй нос в чужие 
дела; Прощай, немытая Россия; Пьяному море 
по колено; Семь раз отмерь − один раз отрежь; 
Снежная королева; Собачье сердце; Я пришёл к 
тебе с приветом.

Если ядро поля лингвокультурного мини-
мума составляют паремиологические единицы, 
то в центре поля находятся прототипы разных 
видов прецедентных единиц, пользующихся из-
вестностью среди русскоговорящих: паремиоло-
гические единицы (15 прототипов): Лучше раз 
отрезать, чем сто раз отмерить / Лучше иметь 
синицу в руках, чем утку под кроватью / Лучше 
колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колы-
ме (Лучше свой кусок, чем чужой пирог); названия 
кинофильмов (5 прототипов): Время расстава-
ния утвердить можно / Время прощания сохра-
нить можно / Точку разлуки оставить разреше-
но (Место встречи изменить нельзя); ключевые 
строчки из стихотворения (5 прототипов): Твоя 
тётя не самых несправедливых исключений / 
Твоя племянница заурядных лживых исключений 
/ Твоя племянница заурядных подлых беззаконий 
(Мой дядя самых честных правил); цитаты из 
песен (2 прототипа): Девочка не хочет в Тверь / 
Девчонке неохота из Твери / Девочка не хочет в 
Ялту (Мальчик хочет в Тамбов); и другие. 

На периферии поля находятся прецедентные 
прототипы, послужившие прототипами анти-

фраз 2 раза (48 единиц), которые представляют 
прецедентные феномены следующих типов:

– названия кинофильмов и реплики персо-
нажей (19 прототипов): Господин назначил меня 
любимой женой; Дамы, приглашайте кавалеров; 
Двадцать тысяч лье под водой; Зимняя вишня; 
Какая же гадость эта ваша заливная рыба; Кар-
навальная ночь; Кот в сапогах; Крепитесь! Россия 
вас не забудет! Запад нам поможет; Москва сле-
зам не доверяет; Мы лишние на этом празднике 
жизни; Невероятные приключения итальянцев в 
России; Оставь меня, старушка, я в печали; Отцы 
и дети; Ребята, давайте жить дружно; Украл, 
выпил, в тюрьму; Утомлённые солнцем; Формула 
любви; Царевна-лягушка; Шампанское по утрам 
пьют или аристократы, или дегенераты;

– названия литературных произведений и 
цитаты из них (12 прототипов): Вишнёвый сад; Го-
лый король; Командовать парадом буду я; Красо-
та − это страшная сила; Кто ищет, тот всегда 
найдёт; Мороз и солнце, день чудесный; Не учите 
меня жить, лучше помогите материально; При-
зрак бродит по Европе; Рукописи не горят; Тихий 
Дон; Унесённые ветром; Утром деньги – вечером 
стулья; 

– паремиологические единицы (12 прото-
типов): В гостях хорошо, а дома лучше; Готовь 
сани летом, а телегу зимой; Женщину украшает 
молчание; Зри в корень; Не красна изба углами, 
а красна пирогами; Правда глаза колет; Старый 
друг лучше новых двух; У семи нянек дитя без гла-
за; Устами младенца глаголет истина; Что по-
сеешь, то пожнёшь; Яблоко от яблони недалеко 
падает; 45 – баба ягодка опять;

– тексты музыкальных произведений  
(3 прототипа): От улыбки хмурый день светлей; 
По Дону гуляет казак молодой; Миллион милли-
он миллион алых роз; 

– названия передач или телесериалов (2 
прототипа): Пусть говорят; Четыре танкиста 
и собака. 

Вне всякого сомнения, представленный ма-
териал не является исчерпывающим и оконча-
тельным, и в лингвокультурный минимум наше-
го современника входят и другие прецедентные 
единицы. Бесспорно также и то, что подобный 
минимум должен создаваться в результате со-
четания разных методов, дополняющих друг 
друга, синтезирующих как результаты анализа 
объективного лингвистического материала, так 
и его субъективные интерпретации. К тому же 
на разных этапах развития языкового сообще-
ства состав минимума изменяется.
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LINGUO-CULTURAL  MINIMUM  IN  THE  MIRROR   
OF  THE  “ANTI-PHRASES”  INTERNET  GAME

T.G. Bochina, Yaxing Chen

Kazan (Volga region) Federal University,
420008, Russia, Kazan, 18 Kremlyovskaya str

The Abstract: The article examines the language material of the “Anti-phrases” Internet game, where 
anti-phrases are riddles, created on the basis of precedent units by replacing all components of the proto-
type with words, opposite in meaning. The study of gaming transforms is relevant due to the fact that the 
precedent units, being prototypes of anti-phrases, are closely related to the collective invariant represen-
tations of the national culture and are background knowledge that serves for mutual understanding of 
members of the speech community. The choice of one or another precedent unit for paraphrasing (creating 
an anti-phrase riddle) indicates the relevance of the chosen prototype in modern linguoculture, since it is 
precisely the popularity of the phrase with the participants of the game that provides for its fundamental 
decipherability and communicative validity. The focus of the work is on the precedent units that served as 
the basis for the creation of anti-phrases repeatedly. The hypothesis is advanced and substantiated that the 
prototypes that have repeatedly served to create inverted riddles are included in the linguocultural mini-
mum of the modern Internet user. Based on a quantitative analysis of 88 synonymic anti-phrase series, 
the core, center, and periphery of the linguocultural minimum are distinguished. It is concluded that the 
linguocultural minimum should be created as a result of combining different methods, complementing 
each other and synthesizing both the analysis of the objective linguistic material and its subjective inter-
pretations, obtained experimentally.
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Маргарет Фуллер (1810–1850) – американский романтик-трансценденталист – была пер-
вым иностранным корреспондентом США в Европе; ей довелось освещать для газеты «Нью-
Йорк Трибюн» события 1848–49 годов. Исследователям особенно интересны депеши Фуллер из 
Рима, поскольку она была непосредственным свидетелем и участником Римской революции; 
эти депеши являются объектом рассмотрения в данной работе. 

Перед Фуллер как публицистом стояла сложная задача соединить журналистский репортаж 
и осмысление исторического значения того, что происходило на её глазах. Анализ показывает, 
что для достижения этой цели она использовала опыт художественной литературы и изобра-
зительных искусств. Фуллер не только сравнивала события и их участников с художествен-
ными образами, но анализировала произведения и методы авторов с тем, чтобы выработать 
свою собственную повествовательную стратегию и передать её принципы своим читателям 
как собеседникам и соучастникам в постижении смысла переживаемого исторического момен-
та. Публицистика Фуллер была плодотворным синтезом художественных форм, документов и 
репортажа; этот синтез позволил ей донести до читателей масштаб и значимость европей-
ских событий, выразить свою собственную позицию, выступив на стороне революционеров, в 
которых она видела продолжателей дела, начатого Американской революцией.

Ключевые слова: Маргарет Фуллер, иностранный корреспондент, депеши в «Нью-Йорк 
Трибюн», американский романтизм, революции в Европе, Римская революция 1848–49 годов, пу-
блицистика, синтез документального и художественного.

Маргарет Фуллер (Margaret Fuller, 
1810–1850) – американский романтик-
трансценденталист, поэт и проза-

ик – была выдающимся публицистом, автором 
первого в США феминистского философского 
трактата «Женщина в девятнадцатом столе-
тии» (Woman in the Nineteenth Century, 1845) и 
первым иностранным корреспондентом США в 
Европе. Её европейские депеши (1846–1850), ре-
гулярно публиковавшиеся в газете «Нью-Йорк 
Трибюн», являются важным литературным и 
историческим документом. В 1991 году амери-
канские учёные Л. Рейнольдс и С. Беласко Смит 
подготовили их научное издание [2], открыв тем 

самым широкий доступ к незаменимому перво-
источнику и дав новый импульс для дальнейше-
го изучения европейских страниц творчества 
Фуллер. В этом направлении сделано немало, 
можно отметить, например, вышедший в 2007 
году сборник статей под редакцией Ч. Кэппера и  
К. Джиорчелли [3]. Вместе с тем, некоторые 
аспекты наследия Фуллер исследованы всё ещё 
недостаточно и требуют более детального анали-
за. Маргарет работала в Европе в годы револю-
ционных событий, ей довелось освещать их для 
своих американских читателей; особое значение 
для исследователей имеют её депеши из Рима, 
где она стала непосредственным свидетелем и 
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участником революции. Автор данной статьи 
ранее уже обращалась к изучению деятельности 
Фуллер в качестве иностранного корреспонден-
та [1]; здесь хотелось бы остановиться подробнее 
на синтезе документального и художественного 
в журналистских депешах Фуллер из Италии, 
проанализировать, как такой синтез помог ей 
осуществить её творческие замыслы.

Методологически статья построена на со-
четании принципов «внимательного чтения» 
текстов депеш как первоисточников и историко-
культурного анализа.

Перед Фуллер как публицистом стояла слож-
ная задача соединить журналистский репортаж 
и осмысление исторического значения того, что 
происходило на её глазах: она должна была по-
пытаться постичь историю не только как про-
шлое, но и как непосредственно в данный мо-
мент творимое настоящее. 

Для достижения этой цели Маргарет во мно-
гом использовала опыт исторических жанров 
изобразительных искусств и художественной 
литературы, ведь романтики внесли в их раз-
работку огромный вклад. Рисуя широкое по-
лотно событий, Фуллер описывает массовые 
сцены, создаёт образ народа; она наполняет 
депеши драматизмом, – лепит мощные герои-
ческие фигуры, сталкивает позиции лидеров, 
включая в текст депеш документы, открытые 
письма, манифесты. Мы видим, с одной сторо-
ны, художественные образы и художественную 
трактовку материала, а с другой, – репортаж, 
прямое цитирование документов, газетных со-
общений, обращений и писем общественных  
деятелей. 

Писатели и поэты становятся своеобразными 
спутниками и собеседниками Фуллер, она посто-
янно соотносит свои собственные впечатления с 
образами любимых авторов: вспоминает Шелли, 
Гёте, Диккенса, Вальтера Скотта и многих дру-
гих, пишет о своих встречах с Алессандро Манд-
зони, – герои его романа «Обручённые» (1827) 
сопровождают её в поездках по Италии, а река 
Адда, описанная в романе, показалась Маргарет 
старой знакомой, словно она сама была «уро-
женкой тех мест» [2, с. 145].1 «Подобно тому, как 
шотландские озёра кажутся владениями Вальте-
ра Скотта, в сознании иностранца Милан и его 
окрестности принадлежат Мандзони», – отмеча-
ет Фуллер [2, с. 145]. 

 Цитаты из художественных произведений, 
литературные аллюзии, события литературной 
жизни органично входят в текст журналистских 
депеш Фуллер. Тот факт, что «Тартюф» Мольера 
был переведён на итальянский язык, поставлен 
и шёл с большим успехом, Фуллер рассматривает 
как знак революционных перемен и антицерков-
ных настроений. Она подчёркивает, что в Евро-
пе идёт борьба «между принципом Демократии 
и старыми властями, утратившими свою леги-
тимность» [2, с. 277–278], что борьба эта будет 
долгой и кровавой, но выражает уверенность в 
том, что в итоге по всей Европе, даже в Вели-
кобритании, восторжествует республиканская 
форма правления, и свои размышления подкре-
пляет словами из стихотворения «Свет из тьмы 
воссияет» английского поэта Уильяма Купера: 
«таинственны пути Господни» (“God works in a 
mysterious way”) [2, с. 278]2. 

В европейских революциях 1848–49 годов 
активнейшее участие принимали литераторы; 
Фуллер цитирует революционные выступления 
поэтов, ставших деятелями революций: Беран-
же, Мицкевича, Мадзини. Она отмечает, что 
Мицкевича приветствовали в Риме и Флорен-
ции как «польского Данте» [2, с. 223], о приезде 
в Рим Джузеппе Мадзини после семнадцати лет 
ссылки она пишет, перефразируя строки Уилья-
ма Вордсворта: Мадзини возвращается, «чтобы 
увидеть то, что он предвидел» (“to see what he 
foresaw”) [2, с. 225]3.

В Италии Фуллер вновь открывает для себя 
темы, столь важные для романтиков, – народное 
начало культуры, национальное своеобразие, 
дух страны, национальный характер. Она стал-
кивается с ними в своей повседневной жизни, 
общаясь в Италии и с итальянцами, и со своими 
соотечественниками, и с людьми других культур, 
путешествующими по Европе и приехавшими 
в вечный город Рим. Перед ней встаёт глубоко 
личный и одновременно центральный для всей 
американской культуры и американского само-
сознания вопрос о взаимоотношениях Старо-
го и Нового Света, американцев и европейцев. 
Этот жизненный опыт потребовал от Фуллер 
как публициста теоретического осмысления. 

Любопытно, что своё первое послание из 
Рима в мае 1847 года Маргарет открывает сло-
вами о том, что ей не хочется писать об Италии 
[2, с. 131]. Это удивительное начало вскоре про-

1 Здесь и далее перевод на русский язык выполнен мной – М.К.
2 Уильям Купер (William Cowper, 1731–1800), “Light Shining Out of Darkness”.
3 Уильям Вордсворт (William Wordsworth, 1770–1850),“The Character of the Happy Warrior”.
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ясняется: оно призвано поднять весьма важный 
и для читателя и для автора вопрос о том, как 
человек может познать чужую страну, если он 
просто приезжий иностранец, и как выразить 
это знание, если допустить, что оно возможно.

Познать Италию, по мнению Фуллер, совер-
шенно невозможно, а для того, чтобы сказать 
об Италии нечто такое, что передавало бы хоть 
как-то её дух, нужно долго жить в этой стране, в 
местах далёких от нашествия туристов, «отдать-
ся духу места», «проникнуться чувством», – что 
невозможно для большинства американцев, со-
храняющих в себе слишком много английского 
[2, с. 132]. Путешествующие англичане, полагает 
Маргарет, – «самые невидящие среди всех живых 
существ» [2, с. 132]. Англичане хороши, отмечает 
Фуллер, когда они у себя дома, их достоинства –  
уважение к правде, чести, практический ум, на-
стойчивость, но в Италии англичане выглядят 
не так хорошо, «не подходят к её ландшафту», их 
манеры, их достоинства и деловитость неумест-
ны в Сикстинской капелле [2, с. 132]. 

Что же может помочь современному человеку 
видеть? Одной из опор, по мнению Фуллер, яв-
ляется изобразительное искусство, обращённое 
непосредственно к зрению и чувственному вос-
приятию в целом. В своих депешах она много рас-
суждает об искусстве, анализирует художествен-
ные произведения и методы авторов с тем, чтобы 
выработать свою собственную повествователь-
ную стратегию и изложить её принципы своим 
читателям как соучастникам в постижении смыс-
ла переживаемого исторического момента. 

О том, насколько важны были эти размышле-
ния, свидетельствует тот факт, что они составля-
ют по объёму значительную часть текста депеш, 
написанных в самый разгар революционных со-
бытий, и тесно переплетаются с репортажем и 
анализом происходящего. Редактор «Нью-Йорк 
Трибюн» Хорас Грили дал депешам Фуллер при 
публикации в газете подзаголовки; вот неко-
торые из них: «Искусство, политика и надеж-
да Рима» [2, с. 131]; «Короли, республиканцы и 
американские художники» [2, с. 260] – депеша 
от 20-го марта 1849 года, когда революционный 
конфликт достиг своего апогея. 

Фуллер была хорошо знакома с европейским 
искусством, поскольку всегда глубоко интере-
совалась историей культуры, но в Европе она 
впервые получила возможность своими глазами 
увидеть произведения великих мастеров. Марга-
рет отмечает, что в Италии многое открыла для 
себя вновь: «Портреты Тициана смотрят на меня 

со стен, такие новые и незнакомые. Это портре-
ты людей, какими я их не знала» [2, с. 134]; живо-
пись Тициана сумела «развить мою способность 
смотреть до неведомой мне прежде степени» [2, 
с. 135].

Наблюдения над собственным эстетическим 
опытом ведут Фуллер к раздумьям о всеобщем 
и национальном в сфере искусства. Её пора-
зил поздний Тернер: он ушёл от «привычного 
для английского джентльмена взгляда на при-
роду, который предполагает немного чувства и 
очень развитый вкус» [2, с. 114], пишет Фуллер, 
он увидел первозданное в Природе и старается 
изобразить эти первоначальные формы. Тернер 
стремится к этой «цели, столь противополож-
ной практичной и поверхностной склонности 
английского ума» [2, с. 114], но в рисунках Пи-
ранези, в картинах Рембрандта, полагает она, мы 
видим этот великий язык представленным более 
верно. 

С практичными английскими туристами 
Фуллер несколько примиряет посещение студии 
известного скульптора Лоуренса Макдональда 
(Lawrence Macdonald, 1799–1878), открывшего 
в Риме в 1823 году Британскую академию ис-
кусств. Там она увидела его скульптурные пор-
треты английских ораторов, государственных 
деятелей, прекрасных дам. Скульптуры убедили 
её в том, что эти люди заслуживали быть увеко-
веченными в мраморе. К сожалению, отмечает 
Фуллер, «во плоти и крови они смотрятся куда 
хуже: демонстрируют обычную холодность сво-
его темперамента, обычное следование ничтож-
ным условностям», необходим какой-то великий 
случай, чтобы взволновать их и сделать такими 
же свободными и достойными, какими их изо-
бразил скульптор [2, с. 132].

Фуллер поднимает, как видим, основной во-
прос эстетики – вопрос об отношениях искусства 
и жизни. Как и другие романтики, она полагает, 
что искусству дано проникать в сокровенные 
глубины жизни и через видимое выражать неви-
димое, утверждать ценность искусства как фор-
мы знания. Рассказывая о задуманном молодым 
американским художником Томасом Хиксом 
грандиозном многофигурном полотне, Фуллер 
пишет, что, если ему удастся осуществить свой 
замысел, то это будет «великим благом для тех, 
кто любит Искусство, кто любит Истину» [2,  
с. 265]; на полотнах американских художников 
она надеется увидеть не просто копии велико-
лепной американской природы, но и «выраже-
ние её божественного духа» [2, с. 266]. 
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В этом контексте Фуллер ставит вопрос о мо-
лодой американской национальной культуре: 
найдёт ли Америка своё достойное выражение, 
сможет ли кто-либо из молодых американцев 
сделать то, что сделал Макдональд – раскрыть 
внутренние возможности своих соотечествен-
ников и запечатлеть их. 

Фуллер проявляет большой интерес к амери-
канским художникам в Италии, её волнуют их 
творческие перспективы. Она возлагает боль-
шие надежды на скульптуру, считает её есте-
ственной для американцев, поскольку твёрдость 
материала и чёткость форм отвечают их пози-
тивной природе в большей мере, чем живопись 
и поэзия; именно в скульптуре американцы, по-
лагает она, смогут запечатлеть свой опыт, и ста-
туи украсят общественные здания.

Однако оказывается, что не всё так благо-
получно в отношениях между искусством и  
жизнью: Фуллер обнаруживает, что расовые 
предрассудки американцев проникают в их ис-
кусство. Например, скульптор Джозеф Мозье 
(Joseph Mozier, 1812–1870), в чьих работах Марга-
рет прежде отмечала умение передавать портрет-
ное сходство, создал идеализированный бюст 
Покахонтас и получил множество заказов на ко-
пии с него. Портрет, отмечает Фуллер, соединил 
в себе детскость, нежность и достоинство прин-
цессы, выразив представление о её характере, но 
в нём не было никаких следов её индейского про-
исхождения. Затем Фуллер обращает внимание 
на групповую композицию скульптора Горацио 
Гриноу (Horatio Greenough, 1805–1852), которая, 
по её мнению, отвечает по духу романам Фени-
мора Купера и будет, тем самым, «очень поучи-
тельной» для американцев [2, с. 268], ей хотелось 
бы, чтобы Гриноу изваял в мраморе настоящего 
благородного индейца – при этом не великого 
вождя, а обычного жителя лесов. Маргарет, как 
видим, хотела, чтобы демократический идеал че-
ловеческого равенства и братства независимо от 
цвета кожи торжествовал в искусстве, помогая 
установить его и в жизни. 

Размышления Фуллер о задачах американ-
ских художников и скульпторов в депешах тес-
нейшим образом переплетаются с анализом 
состояния американского общества и ситуации 
в охваченной революциями Европе, ведь аме-
риканское искусство, в её понимании, должно 
способствовать продвижению великих общече-
ловеческих идеалов свободы, утверждавшихся 
Американской революцией. О том, сколь взаи-
мосвязаны эти нити, можно судить по тому, как 

Фуллер подходит к теме создания памятника 
Вашингтону. Одной из достопримечательно-
стей Рима является, как известно, конная статуя 
Марка Аврелия, императора-философа, почи-
тавшегося отцами-основателями США; Фуллер 
считает, что необходимо создать аналогичную 
конную статую Вашингтона и это должно быть 
государственным заказом и национальной за-
дачей: «Дома, после всех хвалебных речей на 
празднованиях 4 июля становишься равнодушен 
к характеру Вашингтона. Но видя борьбу других 
народов и недостатки их лидеров, сердце вновь 
оживает к пониманию его достоинств» [2, с. 269]. 
Вашингтон, отмечает Фуллер, сочетал в себе ка-
чества лидера, необходимые в тот исторический 
момент, со скромностью и честностью. Маргарет 
описывает проект скульптора Томаса Кроуфор-
да (Thomas Crawford, 1814–1857): он изобразил 
Вашингтона в его обычной одежде и крылатую 
фигуру Славы, награждающую Вашингтона лав-
ровым венком, который тот отклоняет жестом, 
словно говорит, что ему не нужны награды, 
только само дело. Фуллер замысел понравился, 
но она не отказалась и от идеи создания конной 
статуи, подобной статуи Марка Аврелия, счи-
тала, что свои проекты могли бы предложить 
и получить заказы и Гриноу, и Кроуфорд, и Хи-
рам Пауэрс (Hiram Powers, 1805–1873): «У нас в 
стране достаточно денег, и чем больше хорошего 
люди смогут увидеть бесплатно на улицах днём, 
тем лучше» [2, с. 270].

Отметим здесь демократизм Фуллер, желание 
сделать высокое искусство доступным для всех 
граждан страны и понимание необходимости 
просвещения людей, воспитания у них способ-
ности смотреть и видеть. Ведь даже путешествие 
в Европу само по себе, как она отмечает, многим 
американцам не помогает: «Американец, побы-
вав за границей, становится ещё невежественней, 
поскольку опирается на свои сырые впечатления 
и частые ошибки» [2, с. 258]. «Без скромного рас-
смотрения, терпеливого изучения и наблюдения 
он тратит свои деньги и возвращается домой, 
приобретя, возможно, новое пальто, но ум его 
не обогащается, а обманывается. Необходимо 
говорить на языке этих стран, знать лично не-
которых из их обитателей, чтобы сформировать 
достоверные впечатления», – подчёркивает Фул-
лер [2, с. 258]. 

Отношение многих американцев к Римской 
революции ещё больше убеждало её в этом. Фул-
лер всей душой болела за Римскую Республику, 
агитировала американцев оказать Республике 
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моральную поддержку. Вначале у Фуллер были 
надежды, она писала: «Пожалуйста, направьте 
сюда хорошего посла – человека, имеющего опыт 
жизни за рубежом, чтобы он мог действовать 
с пониманием; и, если это возможно, человека, 
имеющего познания и взгляды, выходящие за 
пределы партийного противоборства в Соеди-
нённых Штатах; человека принципиального, но 
понимающего разнообразие форм. И направьте 
человека, который мог бы оценить по достоин-
ству возможность жить и работать в Риме». Она 
даже восклицала, что «в ином веке сама могла 
бы попроситься назначить её послом», «но вре-
мя женщины ещё не пришло» [2, с. 245]. 

Маргарет болезненно воспринимала тот 
факт, что США не оказали Римской Республике 
моральной поддержки; «Рим, как и мы когда-то, 
сверг правительство, ставшее невыносимым, с 
помощью выборов сформировал другое, стоит 
на тех же принципах, что и мы», – восклицала 
она [2, с. 277]. 

Поэтому она с восторгом пишет о том, что 
среди американцев в Риме всё же нашлись 
те, кто проявил должную солидарность. Осо-
бенно отрадно ей, что таким человеком стал  
художник, – Томас Кроуфорд, американский 
скульптор ирландского происхождения, на ко-
торого она возлагала такие большие надежды в 
связи с задачей создания памятника Вашингтону. 
(Надежды Маргарет, надо сказать, оправдались, 
пусть ей и не довелось этого увидеть: Кроуфорд 
стал автором конной статуи Вашингтона (1857) 
в Ричмонде, штат Виргиния, и статуи Свободы 
(1860), водружённой на куполе Капитолия в сто-
лице страны – Вашингтоне.) Ещё в начале рево-
люционных событий Кроуфорд присоединился к 
римской Национальной гвардии. Фуллер пишет, 
что это «настоящая жертва со стороны худож-
ника тратить время на военную тренировку, но 
это поступок достойный скульптора, создавшего 
прекрасный образ Орфея» [2, с. 159]. В лице Кро-
уфорда она находит художника, являющего при-
мер силы духа и глубины понимания, верного 
романтическому принципу жизнестроительства.

Но таких людей было мало, большинство 
американцев в Италии, как пишет Фуллер, про-
должали думать об итальянцах так же, как о ра-
бах у себя на родине: «раз люди унижены плохи-
ми институтами, они и не достойны лучших» [2,  
с. 159], – борьба за демократию в Италии была, 
как мы можем убедиться, прочно связана в со-
знании Фуллер с задачами борьбы против раб-
ства в США.

В Риме провозглашена Республика, сцену 
провозглашения Фуллер описывает мощны-
ми мазками: знамёна, площадь перед дворцом 
сената, на которой один из депутатов, подняв-
шись по ступеням, читает собравшимся Декрет 
о конституционной ассамблее Рима (Фуллер 
приводит текст этого декрета в своей депеше). 
Каждое провозглашённое положение отмечено 
паузой глашатая, звоном большого колокола Ка-
питолия, пушечным залпом и возгласами тол-
пы: «Да здравствует Республика! Да здравствует 
Италия!». Саму Фуллер происходящее вооду-
шевляет, приводит в восторг, и она ищет среди 
соотечественников аналогичного отклика, но 
американца, стоявшего рядом с ней, не тронуло 
это великое зрелище. Фуллер с горечью пишет: 
«Получив всё, что ему дано по рождению благо-
даря торжеству Демократии, он был совершенно 
равнодушен к манифестации на священном хол-
ме Рима» [2, с. 257–258]. 

Есть у этой сцены и другой печальный  
аспект – равнодушным американцем оказался 
художник: «Проведя зиму в Риме, изучая искус-
ство, он остался бесчувствен к художественной 
красоте сцены перед ним – бесчувствен к этой 
новой жизни того самого духа, из которого про-
изошли все те формы, на которые он взирает в 
галереях» [2, с. 258]. Фигуры двух художников – 
Кроуфорда и его антипода – как два полюса де-
пеши Маргарет: далеко не всегда искусство спо-
собно научить смотреть и видеть, и порой даже 
сам художник остаётся слеп. 

 Вопрос об отношениях искусства и жизни, 
об ограниченности человеческого взгляда и по-
нимания – один из центральных в римских депе-
шах Фуллер. Развивая тему зависимости челове-
ческого восприятия от традиций национальной 
культуры, от личных качеств человека, его про-
свещённости и иных обстоятельств, Фуллер, тем 
самым, стремилась удержать своих американских 
читателей от опрометчивых выводов, подгото-
вить их к пониманию происходивших в Евро-
пе событий, к сопереживанию и сочувствию –  
этим великим проявлениям человечности. 

В мае 1849 года политическое противостоя-
ние достигло предела, французские войска оса-
дили революционный Рим. Фуллер работала в 
республиканском госпитале, видела страдания и 
смерть, сама рисковала жизнью. В эти дни, па-
радоксальным образом, вопрос об отношениях 
искусства и жизни встал остро и в совершенно 
особой плоскости. «Да! Французы, претендую-
щие на то, чтобы быть авангардом цивилизации, 
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The Abstract: Margaret Fuller (1810–1850) – an American Romantic writer– as a foreign correspon-
dent of the U. S. A. in Europe covered the revolutionary events of 1848–49 for the New York Tribune. Her 

обстреливают Рим, – пишет Фуллер. – Они по-
кусились на уничтожение богатейшего наследия, 
оставленного человеку Прошлым. Более того, 
они, кажется, делают это особенно варварским 
образом. Думали, что они будут всячески избе-
гать обстреливать госпитали для раненых, – их 
пометили чёрными флагами, – и места самых 
драгоценных памятников, но несколько снаря-
дов упали на главный госпиталь, и явно, что Ка-
питолий находится под особым пристрелом» [2, 
с. 298]. 

На этом катастрофическом разломе истории, 
когда мир цивилизации, как оборотень, стал ми-
ром варваров, Фуллер самой пришлось сделать 
нелёгкий выбор между искусством и жизнью. Во 
время французской осады встал вопрос о том, 
что дальнейшее сопротивление защитников Ре-
спублики может привести к гибели памятников 
искусства, Фуллер сделала свой выбор реши-
тельно в пользу Республики: «Мы все очень опе-
чалены, потому что мысль о варварских обстре-
лах и уличных боях в Риме особенно ужасает. 
Помимо кровопролития и страданий, неизбеж-

ных в таких случаях, могут погибнуть великие 
произведения Искусства, человечество может 
лишиться своего самого прекрасного наследия. 
Однако я бы защищала Рим до последнего. Он 
не должен предать ту высокую надежду, которая 
его озарила. Он не должен вернуться к прежне-
му раболепию и коррупции. И никто этого не 
хочет. Вмешательство французов подвигло к со-
противлению даже самых слабых» [2, с. 276].

Подводя итоги, можно сказать, что публи-
цистика Фуллер была плодотворным синтезом 
художественных форм, размышлений об искус-
стве, документов, репортажа; этот синтез позво-
лил ей донести до читателей сложность, масштаб 
и значимость европейских событий, выразить 
свою собственную позицию, выступив на сторо-
не революционеров, в которых она видела про-
должателей дела, начатого Американской рево-
люцией. Изучение европейских депеш Фуллер 
и её наследия в целом помогает лучше понять 
историю американской литературы, вклад аме-
риканских романтиков в развитие публицисти-
ки и общественного сознания.
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*   *   *

dispatches from Rome are especially interesting for researchers, as Fuller was both а witness and а partici-
pant of the revolution in Rome; these dispatches are the object of analysis here. 

Fuller combined a journalistic report with an attempt to grasp the historic significance of the events. 
The analysis shows that, to achieve this goal, she used the experience of the historical genres of literature 
and fine arts. Fuller compared the events in Rome and their participants with the images created by 
writers and artists, analyzed the methods of the authors in order to develop her own narrative strategies 
and explain them to the readers as her partners on the way to understanding the meaning of the historic 
moment the world was living through. Fuller’s publicistic works were a synthesis of artistic forms, docu-
ments and journalistic reports; this synthesis enabled her to show the scale and significance of the events 
in Europe, express her own position and support the revolutionaries who, she believed, continued the cause 
of the American Revolution. 

Key Words: Margaret Fuller, foreign correspondent, dispatches to the New York Tribune, American 
Romanticism, European revolutions, Revolution in Rome 1848–49, publicistic works, synthesis of docu-
ments and art.
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Приметы рассматриваются как один из древних способов кодирования бытового поведения, 
беспрекословное соблюдение которых гарантировало архетипическому человеку стабильность 
и благополучие в повседневной жизни. Бытовые приметы фиксируют кодификацию будничной 
жизни, оформляя в виде устойчивых, хорошо структурированных моделей, дошедших до наших 
дней практически без изменений. 

Цель работы – исследовать так называемые «псевдоприметы», которые лежат в основе те-
левизионного сериала «Слепая» (638 серий), специфику их функционирования во временном кон-
тинууме. Представленная парадигма новых примет эксплицирует новые свойства и признаки 
древнего жанра на основе системных и несистемных связей, возникающих на пересечении основ-
ных семантических координат, выстраивается особый модельный тип примет, свидетель-
ствующий о попытке мифологизации сознания современного человека, поскольку телевидение, 
являясь эффективным средством внушения, размывает грани между реальностью и вымыш-
ленным миром. Результаты исследования, проводимого в течение 30 лет, свидетельствуют о 
том, что если метеорологические и сельскохозяйственные приметы постепенно переходят в 
пассивный запас русского языка, то бытовые приметы активно используются в разных группах 
населения. В числе аргументов в пользу данного вывода можно отметить и появление значи-
тельного количества научных исследований, ориентированных на описание суеверий и на поиск 
ответа на вопросы: почему возникли суеверия, для чего они нужны, почему мы в них верим. Ма-
териал статьи позволил сформулировать объяснение оснований для прогнозирования наиболее 
вероятных причин столь широкого распространения бытовых примет.

Ключевые слова: бытовые приметы, кодификация будничной жизни, структура приметы, 
семантико-синтаксические отношения.

Введение

Содержание словосочетания «народная 
примета» до сих пор чётко не определе-
но, оно используется для обозначения 

разного рода устойчивых конструкций, по-
строенных на наблюдении за взаимодействием 
человека с окружающей действительностью. 
При этом почти все публикации, связанные с 
описанием паремиологического фонда русско-
го языка, включающего наряду с пословицами, 
поговорками и приметы, содержат указание на 
то, что приметы относятся к произведениям 
народного творчества особого рода. В XIX веке 
основное внимание исследователей было уде-

лено вопросам происхождения малых жанров 
фольклора, отражению в них «первобытного 
миросозерцания», характеристике символи-
ческой сущности подобных конструкций. Н.В. 
Крушевский, размышляя о природе возникно-
вения заговоров, примет, предсказаний о по-
годе, поверий, писал: «ум человеческий всегда 
склонен смешивать наблюдение с выводом. … 
Повсюду в природе первобытный человек видит 
явления, он делает вывод, что это суть действия, 
смешивает вывод с наблюдением и убеждён, что 
он видит повсюду действия» [5, с. 6]. А.Н. Афа-
насьев считает, что «примета всегда указывает 
на какое-нибудь соотношение, большею частью 
уже непонятное для народа, между явлениями 
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физического и нравственного, из которых одно 
служит предвестием другого, непосредственно 
за ним следующего, долженствующего сбыться в 
скором времени» [1, с. 240]. А.А. Потебня счита-
ет, что «примета в своём древнейшем виде есть 
развитие отдельного слова, видоизменение срав-
нения», и указывает на причинно-следственную 
связь двух явлений: «примета предполагает, что 
лежащие в её основании члены сравнения тесно 
ассоциировались между собою и расположились 
так, что в действительности дан только первый, 
вызывающий своим присутствием ожидание 
второго» [10, с. 176]. 

В конце XX века обострился интерес к изу-
чению народной приметы и были достигнуты 
значительные результаты в определении ста-
туса народных примет на пересечении разных 
дисциплин, в частности фольклористики и 
лингвистики, как на материале одного языка, 
так и в сопоставительном аспекте. Реализован-
ные в русле лингвофольклористики исследо-
вания позволяют детализировать специфику 
приметы как фольклорного текста, рассмо-
треть структурно-семантические особенности, 
выявить значимые концепты и ключевые сло-
ва, определить прагматико-предсказательную 
природу, детально описать семантико-
синтаксическую и пропозиционально-
модусную структуру примет, изучить их в 
сопоставительном аспекте. Исследования по-
следних лет значительно расширили наши 
представления о структуре, семантике, синтак-
сисе и прагматике народных примет русского 
языка. Народная примета определяется как 
клишированное высказывание, реализующее 
прогностическую функцию [9, с. 256]. В.К. Хар-
ченко считает, что примета – это «проверенное 
многократными наблюдениями или тради-
ционно принятое и передаваемое из поколе-
ния в поколение предсказание событий» [14, 
с.78]. Нам представляется, что приметы можно 
определить как «устойчивые конструкции, в 
которых запечатлён коллективный опыт взаи-
моотношений с природной средой определён-
ного этноса, и построенный на основе данного 
опыта прогноз-предсказание» [12, с. 40]. Кроме 
того, сопоставительное изучение примет в раз-
ноструктурных языках привело к убеждению в 
том, что структура народных примет универ-
сальна, поскольку она построена на формуле 
«Если А, то следует ожидать В», внешне напо-
минающей логическую импликацию, однако в 
основе любой приметы лежит ожидание, кото-

рое не требует обоснования, мотивации. «На 
ожиданиях, а не на логических оценках, связях, 
зависимостях зиждется всё раннее воспитание 
членов общества. Ожидание возникает в со-
знании раньше, чем формируется способность 
критически, то есть «логически» мыслить» [16, 
с. 70-71]. Семантика ожидания во всех сопо-
ставляемых нами языках (русском, английском, 
немецком, татарском, турецком и китайском) 
отражается в условно-временных конструк-
циях, имеющих конкретные языковые вопло-
щения. Стратегия идентификации народных 
примет, их отграничение от сходных конструк-
ций во всех языках опирается на системообра-
зующие признаки: лексические, семантико-
синтаксические и функциональные. На этом 
общем фоне к настоящему моменту сформи-
ровались некоторые критерии разграничения 
различных групп народных примет, к кото-
рым традиционно относят метеорологические, 
сельскохозяйственные, бытовые, профессио-
нальные, а также суеверия. Очевидно, суевер-
ные приметы – самая ранняя группа примет, в 
основе которых лежит убеждённость в том, что 
слово – это не условное обозначение некоторо-
го предмета, а его часть. Такое представление 
было характерно для дологического мышления 
первобытного человека, который считал, что 
рассказа о прошлом достаточно, чтобы объ-
яснить настоящее; сходные явления могут не 
просто сближаться, но отождествляться; сле-
дование во времени может пониматься как 
причинно-следственная связь, а имя вещи –  
как её сущность [6, с. 42]. В настоящее время 
осуществляются исследования в области ана-
лиза современных суеверных примет, их соот-
ношения с религией. Учёные указывают, что 
вера в приметы многократно возрастает, если 
человек сталкивается с риском, опасностью, 
непредвиденной ситуацией, в частности, Га-
бриэля Лепори рассматривает проблемы зави-
симости принятия экономических решений от 
явлений, наблюдаемых на небе [17, с. 3]. 

Приведённый обзор исследовательских 
работ позволяет утверждать, что проблема 
структурно-семантического и прагматическо-
го анализа народных примет является весьма 
актуальной, однако вопрос их функционально-
коммуникативной реализации практически не 
прояснён, при том, что обращение к дискурсу, 
прежде всего кинематографическому, даёт воз-
можность выявить причины активизации суе-
верий в современном обществе.
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Основная часть
Сущностные характеристики приметы

Основной признак народной приметы со-
стоит в том, что между двумя событиями нет 
логической связи, с таким пониманием перекли-
каются и высказывания писателей, например,  
Л. Толстой пишет: «Крестьяне говорят, что 
поздней весной дует холодный ветер, потому 
что почка дуба развёртывается, и действи-
тельно, всякую весну дует холодный ветер, 
когда развёртывается дуб. Но хотя причина 
дующего при развёртывании дуба холодного ве-
тра мне неизвестна, я не могу согласиться с кре-
стьянами в том, что причина холодного ветра 
есть развёртывание почки дуба потому только, 
что сила ветра находится вне влияний почки. 
Я вижу только совпадение тех условий, кото-
рые бывают во всяком жизненном явлении... [11, 
с. 465]. Однако, как показывают исследования 
учёных, в основе большинства примет лежат 
определённые объективные факты, основанные 
на причинно-следственных связях. Например, 
И. Панкеев, рассматривая примету Соль просы-
пать – к ссоре, указывает на то, что соль долгое 
время на Руси была дорогой, поэтому относи-
лись к ней как к очень ценному продукту, сле-
довательно, просыпать соль – значит навлечь на 
себя гнев [8, с. 62]. Биологи объяснили справед-
ливость приметы: Где ольха, там сена вороха, 
астрономы подтверждают примету: На Тихона 
солнце идёт тише, сибирские генетики экспери-
ментально проверили справедливость приметы: 
Если больше рождается мальчиков, дело идёт к 
войне. Энтомологи, орнитологи, фенологи про-
фессионально объясняют приметы, в которых 
говорится о насекомых, птицах, погодных усло-
виях [14, с.76]. 

Материалы и методы
Так что такое примета и почему в настоящее 

время возрождается этот древний жанр фоль-
клора? Поиски ответа на поставленный таким 
образом вопрос требуют выхода за рамки по-
нимания приметы только как элемента фоль-
клорного жанра и анализа не только внешней 
структуры приметы, но и внутренней, кроме 
того, требуют применения адекватных методов 
исследования, к которым можно отнести оппо-
зитивный, ассоциативный, прототипический 
и ситуационный подходы с их ключевыми по-
нятиями. Очевидно, первоначально приметы 
были основаны на долгосрочных наблюдениях 
за погодой, это была просто констатация факта, 
которая затем получала практическое значение: 

стремление определить погоду на предстоящий 
день было продиктовано необходимостью пла-
нирования деятельности на следующий день, 
поскольку оно влияло на урожай, а следова-
тельно, на условия выживания первобытного 
человека: Если зимой тепло – летом холодно  
[4, с. 310], Если зимою вьюги – летом ненастье 
[4, с. 310], Холодная зима – благодать – к урожаю 
[4, с. 310]. Приметы возникали на основе наблю-
дений за природными явлениями, животным и 
растительным миром: Если зимой тепло – летом 
холодно [4, с. 566]; Журавль прилетел – тепло 
принёс [4, с. 129]; Ранний прилёт жаворонков – к 
тёплой весне [4, с. 129]. Наивная метеорология 
тесно связана с сельскохозяйственными приме-
тами, которые позволяли определить благопри-
ятное время для осуществления сельскохозяй-
ственных работ, регламентировали поведение 
человека в условиях прямой зависимости пер-
вобытного человека от природы в условиях 
непредсказуемости и неопределённости полу-
чения урожая: Много снегу – много хлеба [3, с. 
310]; Коли в мае дождь, будет и рожь [3, с. 327]; 
Звёздная ночь с 15 на 16 января – к урожаю льна 
[4, с. 40]. Метеорологические и сельскохозяй-
ственные приметы передавались из поколения в 
поколение, они регламентировали деятельность 
не только крестьянина, но представителей дру-
гих профессий: моряков, охотников и других, 
так как умение ориентироваться по природным 
знакам помогало не только быть успешным в 
профессии, но и сохранить свою жизнь и иму-
щество. Параллельно развивались и бытовые 
приметы, представляющие собой своеобразный 
кодекс бытового поведения, который нормирует 
и регламентирует поведение человека в различ-
ных ситуациях.

Семантика предсказания, реализованная в 
разных группах примет, на поверхностном уров-
не выражается в условно-временной конструк-
ции, которая находит своё отражение в сложно-
подчинённых, сложносочинённых, бессоюзных 
и простых предложениях. Условно-временная 
семантика может выражаться эксплицитно (на 
лексическом и семантико-синтаксическом уров-
нях) и имплицитно. Основное различие между 
разными группами народных примет находит-
ся в плоскости дополнительных семантических 
значений (обобщённости, аналогичности) и 
прагматических установок. Поскольку нас инте-
ресуют бытовые приметы, в основе которых ле-
жат поведенческие коды, складывавшиеся исто-
рически и существующие в виде «неписаных и 
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писаных законов» [6, с. 297], определённое ме-
сто в дальнейших исследованиях может занять 
изучение проблемы соотношения структуры и 
семантики, реализованных в суевериях. «Непи-
саные законы основаны на убеждённости, что 
так все делают, так ведётся издавна, так все 
делают, и я должен делать. Народные приметы 
кодифицируют будничную жизнь и поведение 
человека, формируя универсальные правила, ко-
торые могут быть приложены к широкому кругу 
повседневных явлений» [13, с. 122]. 

Результаты
Приметы в кинематографическом дискурсе
Приметы, лежащие в основе сериала «Сле-

пая», актуализируются бабой Ниной, поскольку 
в традиции основными носительницами и хра-
нительницами архаической информации явля-
ются женщины (старухи) [15, с. 157]. Баба Нина 
источник всех бед, происходящих с современным 
человеком, видит в не знании, в не соблюдении, в 
нарушении приметы (есть такая примета, беда 
не просто к тебе пришла, разве не знал, что есть 
такая примета, ты сам виноват и т.д.). Любой 
предмет, любая вещь, окружающая современно-
го человека, может быть прочитана как знако-
вая, санкционированная устной традицией. К 
словам бабы Нины можно относиться с недове-
рием, особенно если жизненный опыт противо-
речит суеверной примете, можно доверять, по-
лагаясь на бабу Нину как носительницу скрытых 
от непосвящённых знаний. Современному чело-
веку, чтобы верить, «несущественно проверять 
истинность правила на опыте: он ему не нужен, 
во всяком случае, необязателен. Более того, опыт 
может не совпадать с правилом, даже противо-
речить ему, но не опровергнет правило»[15, с. 
174]. Псевдоприметы внешне сохраняют все 
признаки народных примет, зафиксированных 
в словарях, месяцесловах, сборниках: они име-
ют структуру: Нельзя…иначе (запрет/разреше-
ние… предостережение), при этом строятся на 
универсальных семиотических оппозициях: 
пространственных, временных, гендерных, воз-
растных, колористических и других, сохраняю-
щих традиционное толкование. Наиболее ча-
стотны оппозиции свой−чужой, левый−правый, 
внутренний−внешний, полный−пустой и др. 
Семантика предсказания – универсальная для 
всех разновидностей примет – в бытовых при-
метах координируется с установкой на запрет/
разрешение, с подчёркиванием изначальной свя-

зи их с семантикой аналогии, сходства явлений, 
поставленных в зависимость друг от друга. На 
этом принципе построены и приметы, лежащие 
в основе телевизионного сериала, когда подоб-
ное провоцирует появление подобного, как пра-
вило, негативного явления: Нельзя недопитый 
чай в чашке оставлять, иначе жизнь будет не-
полной; Если в комнате стоит пустой чемодан, 
начинает человек о пустом суетиться; Если са-
харница в доме всегда полная, то и жизнь будет 
полной, если пустая, то и жизнь пустая; Чужим 
именем называться плохая примета, можно с 
чужим именем чужую судьбу получить. 

В таких приметах фиксируется переход от 
предполагаемой денотативной ситуации до её 
вторичного осмысления с учётом имеющихся у 
транслятора исходных знаний. При этом в от-
личие от примет, зафиксированных в словарях, 
кинематографические варианты их употребле-
ния предполагают перевод семантики предпо-
ложения в утверждение объективности той или 
иной ситуации. Наряду с модусом знания, пред-
сказания, который носит облигаторный харак-
тер, кинематографический дискурс раскрывает 
и семантику веры/неверия в приметы.

В кинематографических приметах одной из 
наиболее частотных (200 примеров) является 
оппозиция свой−чужой, которая соответствует 
понятию норма – не норма. Данная оппозиция 
фиксируется и в сборниках, и в словарях, однако 
она не является многочисленной (10 примеров), 
поскольку основной центр в традиционных при-
метах – это свой дом, семья, ограниченный круг 
общения, без взаимоотношений с чужими: О дне 
и часе родов чужим нельзя говорить [8, с. 11], За-
быть какую-либо вещь в чужом доме – к скорому 
возвращению туда [8, с. 42]; Чужих кур не счи-
тай – сглазишь [8, с. 77]; Не бери чужой носовой 
платок – с ним и чужие слёзы к тебе перейдут 
[8, с. 99]; Если кто-то чужой по твоим следам 
идёт, то он забирает у тебя, впереди идущего, 
силу [8, с. 113]. 

Кинематографические приметы активно ис-
пользуют данную оппозицию, при выделении 
которой имеется в виду акцентирование внима-
ния на том, что она не является равнозначной, её 
можно разделить на составляющие компоненты, 
степень выраженности которых определяется 
количественно. Правая часть оппозиции значи-
тельно превалирует над левой (182/ 18), что сви-
детельствует о большем влиянии чужого¹ на раз-

1 Чужой – 1. Не свой, не собственный, принадлежащий другим; 2. Не родной, не из своей семьи, посторонний [7, с. 889].
2 Свой – принадлежащий себе, имеющий отношение к себе [7, с. 704].
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личные жизненные ситуации. Запрет в приметах, 
зафиксированных в словарях, формирует алго-
ритм поведения человека в наиболее значимых 
жизненных ситуациях. Кинематографический 
дискурс расширяет спектр такого рода ситуаций, 
в центре которых отношения свой − чужой, при 
этом чужим может быть не только незнакомый, 
посторонний, другой, незваный, но и человек 
близкий, связанный родственными отношениями 
(мать, отец, брат, сестра и другие). Свой – только 
сам человек, значение «Родной или связанный 
близкими отношениями, совместной деятельно-
стью» [7, с. 704] исключается из понятия свой. 
Таким образом, сужается пространство своего и 
расширяется пространство чужого в жизни че-
ловека. Запрет существует на действия: Нельзя, 
чтобы чужая женщина еду солила, иначе чужая 
место в доме займёт вместо жены; Нельзя по-
дарки, что любимый дарит, другим дарить, так 
любовь потерять можно; на предметы: Нельзя 
пользоваться чужими шпаргалками, так можно 
чужие проблемы в свою жизнь принести; на хра-
нение чужих вещей: Нельзя женщине вещи посто-
роннего мужчины (брата) дома хранить – разлад 
с мужем будет; на присутствие чужого человека 
в доме: Если поздно вечером чужого человека в дом 
пустить, покоя не будет; Не пускать незваных 
гостей, иначе будут похороны; на чужие имена: 
Нельзя чужим именем представляться – это пло-
хая примета, будешь несчастна. 

Признание оппозиции свой−чужой прото-
типной в кинематографическом дискурсе осно-
вывается на представлении её типичности для 
современной действительности и на результате 
взаимодействия некоторых факторов, свиде-
тельствующих о том, что бытовые приметы, или 
суеверия, становятся всё более популярными. 
Приметы используются для снятия ответствен-
ности с человека за его поступки и шире – его 
жизнь. Вина человека состоит в том, что он не 
знает приметы, потерял древние знания, не ви-
дит логической связи между вещами и события-
ми, а не в его поступках, его отношении к жизни 
и с людьми (вижу, почему тебе не везёт, почему 
это случилось с тобой – ты не знаешь приметы, 
ты не соблюдаешь приметы. Исправь – и всё в 
жизни наладится). При этом появляются и но-
вые предметы: телефон, телевизор, наручные 
часы, машина – знаки эпохи: Нельзя свои вещи в 
чужих машинах оставлять – к беде это; Не под-
бирайте чужих телефонов – это может навлечь 
беду; Если с тобой в кадр попадёт чужой мужчи-
на, любовь случится.

Решая вопрос о том, как соединить известное 
с неизвестным, нужно опираться на предше-
ствующий опыт, однако такой опыт, по мнению 
бабы Нины, отсутствует у большинства людей. В 
этом случае примета заменяется определённым 
суждением, имеющим поучительное значение, 
требующее соблюдения правил поведения в об-
ществе: Нельзя надевать чужое кольцо – судьбу 
повторишь; Нельзя чужими гребешками волосы 
причёсывать – это плохая примета, в личной 
жизни никогда порядка не будет; Нельзя свои 
дни рождения в чужом доме отмечать, а чужие в 
своём; Чужую мелочь собирать и с собой носить, 
плохая примета, будут ссоры и разногласия; та-
кие приметы являются очевидными, не требую-
щими доказательств, скорее доказательства даёт 
сама жизнь: Нельзя вешать свои и чужие вещи 
на одну вешалку – это приведёт к большим ссо-
рам; Нельзя вещи любовницы дома хранить – к 
раздору во всей семье, а не только между мужем 
и женой.

В кинематографическом дискурсе приметы 
«…являются не изолированными, как это имеет 
место в сборниках, но высказываются в отно-
шении того или другого житейского случая» [2, 
с. 13], который эксплицирует уже случившееся 
негативное последствие незнания приметы, тра-
диционно имеющей обобщённое значение без 
указания на конкретное следствие: Нельзя свои 
вещи чужим давать – к несчастью; Нельзя нико-
му давать свой шарф – плохая примета; Нельзя 
оставлять в доме картины от прежних хозяев, 
плохая примета; Никому нельзя свои украшения 
давать, особенно кольца, этим можно страшные 
беды накликать. Как правило, следствие марки-
руется лексемами счастье/несчастье, беда или 
словосочетаниями плохая (дурная) примета / 
хорошая (счастливая) примета и т.п. Кинемато-
графический дискурс индивидуализирует при-
меты, привязывая их к определённому субъекту, 
и эксплицирует следствие, выстраивая его перед 
условием, при этом следствие может получить 
полиаспектное прочтение: Нельзя брать и хра-
нить у себя чужие украшения против воли хозяи-
на, иначе отдадите свою любовь, хотите этого 
или нет; Нельзя, чтобы мужской шарф лежал в 
чужом доме, иначе хозяйка будет иметь власть 
над мужчиной. Если рассмотреть соотношение 
названий серий и примет, на основе которых 
они сформировались, можно сказать, что при-
меты вербализуют имплицитные значения, они 
демонстрируют привязку к определённой ситуа-
ции, поскольку жизнь человека, его деятельность 
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проходят в пространстве предметного мира, в 
котором человека везде подстерегает опасность: 
Нельзя, чтобы другая женщина выбирала укра-
шения жене, иначе она не сможет завести де-
тей; Нельзя, чтобы женщине кто-то колготки 
покупал, под чужое влияние попасть может; На-
девать на себя чужую одежду – плохая примета, 
так можно всю жизнь запутать; Если ребенок 
по ошибке постороннего мужчину папой назвал, 
то этот человек может стать ему папой; Если 
кому-то позволить завязывать шнурки, узлы на 
шапке, то в чужие руки перейдут ваше здоровье 
и удача.

Заключение
Таким образом, так называемые «псевдо-

приметы», построенные по модели исконных 
примет, демонстрируют основные причины об-
ращения к ним в разного рода дискурсах, свя-
занных с современным человеком. В кинемато-
графическом дискурсе приметы используются 
прежде всего в качестве исходного элемента для 

организации сериала и привлечения внимания 
зрителя. Чтобы сериал мог заинтересовать, он 
должен строиться, с одной стороны, на стерео-
типных ситуациях, а с другой, обобщая, должен 
индивидуализировать картину мира конкретно-
го зрителя. Приметы создают иллюзию того, что 
в случайных событиях можно выявить систему, 
что частные, индивидуальные события могут 
быть осмыслены как обобщённые ситуации с ха-
рактерными составляющими, на фоне которых 
возникает эффект плацебо: уверенность в том, 
что соблюдение каких-либо условий поможет 
избежать, предупредить, отсрочить наступление 
негативных следствий определённых действий 
человека. Создаётся иллюзия того, что приметы, 
с одной стороны, помогают всё контролировать, 
а с другой стороны – помогают снизить психо-
логическое напряжение, снимают с человека от-
ветственность за принятие решений, особенно 
когда рационального поведения бывает недоста-
точно.
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PSEUDO-OMENS:  BELIEVE  THEM  OR  NOT?
Nailya N. Fattakhova

Kazan (Volga region) Federal University,
18 Kremlyovskaya Str., Kazan, 420008, Russian Federation.

The Abstract: Omens are considered to be one of the ancient ways of coding everyday behavior, un-
questioning observance of which guaranteed the archetypal person stability and well being in everyday life. 
Household omens fix the codification of everyday life, making them in the form of stable, well-structured 
models that have survived almost unchanged.

The aim of the work is to investigate the so–called “pseudo-omens”, which are the basis of the television 
series “Blind” (638 series), the specifics of their functioning in the time continuum. The presented para-
digm of new omens explicates new properties and features of the ancient genre on the basis of system and 
non-system connections arising at the intersection of the main semantic coordinates. The author builds a 
special model type of omens, indicating an attempt to mythologize the consciousness of a modern man, 
because television as an effective means of suggestion blurs the line between reality and the fictional world. 
The results of more than 30 years study show that while meteorological and agricultural omens gradu-
ally turn into a passive reserve of the Russian language, household omens are actively used in different 
groups of the population. Among the arguments in favor of this conclusion, we can note the emergence of 
a significant number of scientific studies focused on the description of superstitions and the search for an 
answer to the following questions: why superstitions were created, why they are still used, why we believe 
in them. The material of the article allowed to formulate an explanation of the grounds for predicting the 
most likely causes of such a wide spread of household omens.

Key Words: household omens, codification of everyday life, structure of omens, semantic and syntactic 
relations. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  
ПЕРСИДСКИХ  ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  С  

КОМПОНЕНТОМ  ЧЁРНОГО  И  БЕЛОГО  
ЦВЕТОВ  И  ИХ  РУССКИХ  ЭКВИВАЛЕНТОВ

М. Хадеми Могаддам, М. Резаи

Университет Тарбиат Модарес,
Иран, Тегеран, пр. Джалал Але-Ахмад

Как в русском, так и в персидском языке можно встретить устойчивые сочетания, которые 
имеют тождественный или похожий смысл и употребляются в одних и тех же сферах. В про-
цессе преподавания русского языка как иностранного усвоение системы фразеологизмов должно 
начинаться с ознакомления имеющихся в двух языках соответствий, возникающих на основе 
общности картины мира. 

В статье объектом исследования становятся фразеологизмы с компонентом чёрного и бело-
го цветов в персидском и русском языках с точки зрения их семантики, употребления и выявле-
ния имеющихся в двух языках сходств и различий, так как семантика цвета является важной 
составляющей культуры, значимой для конструирования национальной картины мира. 

Сопоставительный анализ данных оборотов свидетельствует о том, что между персид-
ским и русским языками есть черты сходства и различия. Исходя из нашего анализа, фразео-
логизмы с компонентом чёрного и белого цветов в персидском языке и их русские эквиваленты 
можно разделить на 3 типа, различающихся разной степенью сходства: 1) полные эквивален-
ты: обороты в персидском языке, которые имеют тождественное строение, образную основу и 
семантику в русском языке; 2) частичные эквиваленты: обороты в персидском языке, различаю-
щиеся компонентами, структурой в русском языке, но передающие один и тот же смысл; 3) без-
эквивалентные конструкции: единицы, существующие только в персидском языке, связанные с 
мировосприятием иранского народа.

Ключевые слова: фразеологизм, белый цвет, чёрный цвет, русский язык, персидский язык.

В русском языке имеются образные устой-
чивые сочетания слов. Благодаря употре-
блению фразеологических оборотов речь 

становится образной, яркой и выразительной. 
С использованием этих устойчивых сочета-

ний можно ёмко передать смысл высказывания. 
Например, о человеке, который бездельничает, 
говорят, что он «бьёт баклуши» [6, с.11].

Фразеологические обороты семантически не-
делимы. Их компоненты нельзя заменять или 
дополнять другими словами. Например: «встав-
лять палки (не «спицы» или «дубинки») в колё-
са» [8, с.103]. 

Фразеологизмы могут наилучшим образом 
показывать взаимосвязь между языком, мыслью 
и культурой. Поэтому фразеологизмы можно 
считать образными выражениями, связываю-
щими язык и культуру. Таким образом, язык и 
культура являются неразделимыми [7, с.152]. 

Фразеология распространена во всех язы-
ковых полях. Феноменологическая литература 
представляет её как подполе лексикологии, по-
свящённое изучению словосочетаний.

Фразеологизмы возникают и находят упо-
требление в повседневной жизни. Эти красивые 
краткие фразы передаются из поколения в поко-
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ление и знакомят людей с мечтами, горестями, 
радостями, любовью, ненавистью, верой, чест-
ностью и даже суевериями их предков [5, с.282]. 

Фразеологические словари русского языка 
содержат множество пословиц, высказываний, 
выражений [9, с.356]. Критериями различения 
свободных словосочетаний и фразеологических 
единиц являются следующие факторы: 1) во фра-
зеологическом обороте замена слов невозможна, 
но в свободном словосочетании можно заменить 
любое слово другим словом; 2) во фразеологиче-
ском обороте по смыслу каждое слово зависит 
от другого, а в свободном словосочетании слова 
сохраняют свою смысловую самостоятельность; 
3) фразеологические единицы не создаются в 
речи и требуют запоминания, а свободные сло-
восочетания создаются в речи и не требуют за-
поминания. Сложность проблемы может быть в 
значительной степени обусловлена отсутствием 
чётких границ между свободными словосочета-
ниями и фразеологическими единицами.

Фразеология – это научный подход к языку, 
который развился в двадцатом веке. Основате-
лем фразеологии как самостоятельной лингви-
стической дисциплины считается швейцарский 
учёный Шарль Балли, который впервые выделя-
ет фразеологию как самостоятельную дисципли-
ну в своей работе «Traite de stylistique francaise» 
(1909). Ш. Балли одним из первых определил 
цели и задачи стилистики как особой лингви-
стической дисциплины. Им была дана первая 
классификация фразеологизмов. Балли показал, 
что задачей стилистики является исследование 
и распределение языковых средств по сферам 
(или средам) общения и изучение эмоционально 
окрашенной речи. 

В конце 50-х годов XX века В.В. Виноградов 
выделяет фразеологию в отдельную лингвисти-
ческую дисциплину. «Фразеологизмы представ-
ляют собой устойчивые сочетания слов, которые 
характеризуются слитностью, нечленимостью 
значения, принудительностью связей между 
словами и цельностью воспроизведения в речи» 
[2, с.109].

В.В. Виноградов классифицирует и разделяет 
фразеологизмы на три группы:

1) фразеологические сращения, которыми 
«называются такие семантически неделимые 
фразеологические обороты, в которых целост-
ное значение совершенно несоотносительно с 
отдельными значениями составляющих их слов. 
Значение такого рода фразеологических оборо-
тов является таким же немотивированным и со-

вершенно условным, как и семантика слов с не-
производной основой: бить баклуши и т.д.;

2) фразеологические единства – это та-
кие фразеологические единицы, которые как и 
фразеологические сращения, являются семан-
тически неделимыми и целостными, однако в 
них в отличие от фразеологических сращений 
целостная семантика является мотивированной 
отдельными значениями составляющих их слов: 
держать камень за пазухой и т.д.;

3) фразеологические сочетания – устой-
чивые сочетания слов, в которых существуют 
слова как со свободным, так и со связанным 
употреблением. Например: «закадычный друг»  
[1, с. 23].

Сравнивая разные языки, можно говорить о 
цветовой картине мира народа, то есть о ком-
плексе ментальных изображений, специфиче-
ских для определённой нации, и о таком вос-
приятии цвета, которое характерно только для 
неё [3, с.112].

Основанием для проведения данного иссле-
дования послужил тот факт, что изучение фра-
зеологизмов даёт нам более подробную инфор-
мацию о людях, живущих в разных культурных 
средах. Кроме того, до этого времени фразеоло-
гизмы с компонентом цвета в персидском язы-
ке и их эквиваленты в русском не подвергались 
рассмотрению [4, с.18]. 

Мы исследуем фразеологические сращения, 
фразеологические единства и словосочетания 
русского языка в сопоставлении с персидски-
ми фразеологизмами. Но можно сказать, что в 
большинстве случаев эквивалентами персид-
ских фразеологизмов с компонентом белого и 
чёрного цветов являются фразеологические со-
четания в русском языке.

В ходе анализа персидских и русских фра-
зеологизмов и работы с фразеологическими 
словарями персидского и русского языков были 
выделены следующие три типа оборотов, харак-
теризующихся разной степенью сходства:

1) полные эквиваленты: фразеологические 
обороты в персидском языке, имеющие тожде-
ственное строение и семантику в русском язы-
ке;

2) частичные эквиваленты: обороты в пер-
сидском языке, отличающиеся компонентами, 
структурой или сочетаемостью по сравнению с 
русскими, но передающие тот же смысл, что и в 
персидском;

3) безэквивалентные конструкции: едини-
цы, существующие только в персидском языке, 
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связанные с мировосприятием иранского наро-
да.

Первая группа состоит из персидских фразео-
логизмов, имеющих строение и семантику, тож-
дественную русским фразеологическим едини-
цам. В качестве примера можно привести talāye 
siyāh – чёрное золото: перифраза, заменяющая в 
персидском языке слово «naft», в русском языке –  
«нефть»; Talāye sefid – белое золото: перифраза, 
заменяющая слово «panbe», в русском языке – 
«хлопок».

Фразеологизм same sefid (букв. «белый яд») 
имеет полный эквивалент в русском языке – 
белая смерть. По семантике в сопоставляемых 
языках он не различается: как в русском, так и в 
персидском языке, когда говорят «белая смерть», 
подразумевают «соль» или «сахар».

Parchame sefid neshān dadan – (букв. «показать 
белый флаг») тождественен русскому фразеоло-
гизму «выбросить белый флаг», т.е. «предложить 
перемирие», «сдаться».

Liste siyāh – (букв. «чёрный лист») в персид-
ском языке обозначает перечень нежелательных 
лиц или предметов, в русском языке имеет пол-
ный эквивалент – чёрный список. 

Bazare siyāh в персидском языке – товары, ко-
торые по какой-либо причине отсутствуют на 
оптовом или розничном рынках. В русском язы-
ке существует его полный эквивалент чёрный 
рынок.

Gozashteye siyāh (букв. «чёрное прошлое») в 
персидском языке означает дурную репутацию. 
В русском языке полным эквивалентом данного 
фразеологизма является тёмное прошлое. 

Jom’e siyāh – (Чёрная пятница) пятница после 
Дня благодарения в США. С неё начинается тра-
диционный рождественский сезон распродаж. 
Этот заимствованный термин одинаково употре-
бляется как в персидском, так и в русском языке. 

Некоторые фразеологические единицы обра-
зованы словосочетаниями со сравнительными 
союзами: sefid mesle barf – белый как снег; sefid 
mesle gach (о бледном лице) – белый как мел; siyāh 
mesle shab – чёрный как ночь.

Теперь рассмотрим фразеологические соче-
тания второй группы (частичные эквиваленты): 

Фразеологизм yek poole siyāh ham nemiarzad 
(букв. «и чёрной монеты не стоит») имеет ча-
стичный эквивалент в русском языке – и гроша 
ломаного не стоит. Оба фразеологизма означа-
ют «не иметь никакой ценности».

Фразеологизму Kodam goore siyāh raft (букв. 
«в какую чёрную могилу он ушёл?») в русском 

языке соответствует эквивалент как в воду ка-
нул. Оба значит «бесследно исчезнуть, скрыться 
из виду».

Фразеологизм sefidbakht (букв. «девушка с 
белым счастьем», «девушка с белой судьбой») 
в персидском языке обозначают «счастливую 
женщину, удачно вышедшую замуж (которую 
уважает муж)». В русском языке в этом значении 
употребляется за хорошим мужем жена молоде-
ет. 

Для фразеологизма cheshmsefid (букв. «чело-
век с белыми глазами»), который обозначает в 
персидском языке «бесстыдный, обманчивый 
человек», в русском языке существует эквива-
лент ни стыда, ни совести.

Sefid shodane cheshme kasi (букв. «чьи-то глаза 
становятся белыми») в персидском языке зна-
чит «долго всматриваться куда-либо, ожидая с 
нетерпением появления кого-либо». В русском 
языке данное значение выражается проглядеть 
все глаза.

Фразеологизм sefid rā siyāh kardan (букв. «бе-
лое делать чёрным») в персидском языке имеет 
значение «исказить, извратить факты». В рус-
ском языке передают это значение фразеологиз-
мом перевернуть с ног на голову. 

В персидском языке фразеологизм siahsookhte 
(букв. «чёрно-жжёный») характеризует человека 
с чрезвычайно тёмным цветом кожи. В русском 
языке обычно употребляется солнцем сожжён-
ный. 

Siyāh kardan (букв. «делать чёрным») в персид-
ском языке употребляется в двух значениях: 1) 
«обманывать», его эквивалентом в русском язы-
ке является водить за нос; 2) «испортить жизнь 
кому-либо», эквивалент данного фразеологизма 
в русском языке – отравлять чью–то жизнь.

Dast be siyāh-o sefid nazadan (букв. «не прика-
саться ни к чёрному, ни к белому») в персидском 
языке означает «ничего не делать, бездейство-
вать». В русском языке в этой ситуации употре-
бляется фразеологическая единица палец о па-
лец не ударить.

Poole sefid baraye rooze siyāh (букв. «белые день-
ги на чёрный день») в персидском языке обозна-
чают «откладывать деньги на нужные времена». 
В русском языке употребляется фразеологизм 
береги денежку на чёрный день.

В персидском языке фразеологизм bālātar az 
siyāhi rangi nist (букв. «нет цвета выше чёрного») 
употребляется по отношению к человеку, ко-
торый не боится столкнуться с предстоящими 
трудностями. Эквивалентом данного фразеоло-
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гизма в русском языке можно считать где наша 
не пропадала и ниже земли не упадёшь. 

С персидским фразеологизмом dige siyāh jāme 
siyāh mikonad (букв. «чёрный котёл делает платье 
чёрным») в русском языке соотносится грязью 
играть – лишь руки марать и с кем поведёшь-
ся, от того и наберёшься. Но надо отметить, 
что последний в персидском языке может быть 
использован как в негативном, так и в положи-
тельном значениях. 

В персидском языке фразеологизм omre 
roozhāye siyāh kootah ast (букв. «трудные дни не 
продолжаются долго») значит, что трудные вре-
мена продолжаются недолго. В русском языке 
данное значение передаётся фразеологизмом 
проливной дождь долго не идёт. 

Персидский фразеологизм sag siyāh-o sefid 
nadārad (букв. «чёрная собака не отличается от 
белой») значит «нет различия между двумя ли-
цами или предметами». В русском языке в этой 
ситуации употребляются два сапога пара или 
хрен редьки не слаще. 

К третьей группе относятся единицы, суще-
ствующие только в персидском языке. Напри-
мер:

Saghe siyāh (букв. «чёрный вкус») – в персид-
ском языке символ незадачливости. 

Sefid dast (букв. «белая рука») − в персидском 
языке значит «щедрый человек». 

Sefidkar (букв. «белая работа») в персидском 
языке употребляется, когда говорят о добром и 
милосердном человеке. 

В русском языке аналоги приведённых слово-
сочетаний отсутствуют. 

Результаты данного исследования показыва-
ют, что среди персидских фразеологизмов с ком-
понентами цветов часто употребляются фразео-
логические единицы с компонентами чёрного и 
белого цветов.

Сопоставление фразеологизмов с компо-
нентом белого и чёрного цветов в персидском 
и русском языках свидетельствует о том, что 
большинство указанных фразеологизмов имеет 
культурную природу и их появление обусловле-
но такими факторами, как географическая среда, 
отношения мужчины и женщины и т.д. Отноше-
ния между мужчинами и женщинами ярко отра-
жаются во фразеологизмах, употребляющихся в 
персидском языке. Так, в частности, слово bakht 
(в значении «счастье, «судьба»») в персидском 
языке встречается во фразеологизмах как с ком-
понентом белого, так и чёрного цветов. Данные 
фразеологизмы, как правило, употребляются 
по отношению к женщинам и обозначают удач-
ный или неудачный брак. Между тем, они ред-
ко употребляются в применении к мужчинам, и 
это может рассматриваться как свидетельство 
господствующего положения мужчины в иран-
ском обществе. Среди факторов, обусловливаю-
щих появление тех или иных фразеологизмов, 
можно назвать географическое положение, при-
родные особенности, обычаи и традиции насе-
ления страны.
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COMPARATIVE  ANALYSIS  OF  PERSIAN  
PHRASEOLOGICAL  UNITS  WITH  A  COMPONENT  OF  
BLACK  AND  WHITE  COLORS  AND  THEIR  RUSSIAN  

EQUIVALENTS
M. Khademi Moghaddam, M. Rezaei

University of Tarbiat Modares,
Iran, Tehran, Jalal Ale Ahmad Ave.

The Abstract: In the Russian and Persian languages we can find stable combinations that have the 
same or similar meaning used in the same sphere. Such syntagmatically linked phrases must be compared 
when teaching Russian as a foreign language, since mastering the system of phraseological units should 
begin by introducing the correspondences that arise in different languages and cultures on the basis of the 
generality in the picture of the world. 

In this article we examine semantics and the use of phraseological units with a component of black and 
white colors in the Persian and Russian languages that are an important part of the culture, significant for 
the construction of the national picture of the world. 

A comparative analysis of the data suggests that there are similarities and differences between the 
Persian and Russian languages. Based on our analysis, we can divide phraseological units into 3 types, 
differing in degrees of similarity: 1) total equivalents: phraseological units having identical structure, figu-
rative basis and semantics both in Persian and Russian; 2) partial equivalents: phraseological units with 
the same meaning both in Persian and Russian but with relatively different components and structure; 3) 
non-equivalent constructions: units that exist only in Persian and related to the worldview of the Iranian 
people.

Key Words: phraseology, white color, black color, the Russian language, the Persian language.
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Цель публикации – анализ социолингвистической ситуации в Республике Таджикистан, ко-
торая переживает трудный путь возрождения языкового и культурного кода. Использованы 
такие методы  сбора данных, как непосредственное наблюдение, интервьюирование, социологи-
ческие методы: традиционный анализ и контент-анализ документов, лингвистический метод 
контекстного анализа текста и т.д. Сделан вывод о том, что таджикский язык подвергается 
трансформации, обусловленной объективными и субъективными культурно-историческими 
причинами. В частности, с одной стороны, ускоряющиеся темпы жизни способствуют появ-
лению новой лексики, которую необходимо оперативно и при этом компетентно интегриро-
вать в современный словарный запас нации. С другой стороны, важно сохранить литературно-
историческую основу родного языка предков: классический персидский язык и богатство 
разговорной речи, которые порой недостаточно грамотно употребляются в современных сред-
ствах массовой коммуникации. Процесс языковой адаптации должен опираться на взаимодей-
ствие официальных структур и гражданского общества таким образом, чтобы все нововведе-
ния были обоснованы, понятны и удобны для использования всеми слоями общества.  

Ключевые слова: таджикский язык, идентичность, история, государственный язык, лите-
ратурный таджикский язык, культурное пространство, языковая политика.

История вопроса. Давление на языковое 
сознание в советский период привело 
к тому, что в Республике Таджикистан 

формально сложился билингвизм. Реалии были 
таковы, что таджикский язык стал воспринимать-
ся как непрестижный: национальный руководя-
щий аппарат не знал своего родного языка и не 
стремился ввести его в делопроизводство, науку 
и культуру. В результате сложилась парадоксаль-
ная ситуация: на селе функционировал преиму-
щественно разговорный язык (диалектов в тад-
жикском языке более пятидесяти), а в городах 
– русский язык. Литературный таджикский язык 
остался нереализованным и самими его носителя-
ми, и представителями других национальностей, 
проживающих на территории республики.

Согласно статье 2 Конституции РТ, «госу-
дарственным языком Таджикистана является 
таджикский язык» [6, с.167]. Однако его основу 
составляет классическая персидско-таджикская 
литература, и в этой связи, наряду с таджик-
ским, богатую историю имеют как персидский 
(государственный язык Ирана), так и дари (один 
из государственных языков Афганистана). Все 
три языка восходят к новоперсидскому – клас-
сическому персидскому языку. Носители всех 
трёх языков:

– легко общаются друг с другом;
– считают себя ҳамзабон (тадж.), т.е. «го-

ворящими на одном языке»;
– имеют одинаковый доступ к классиче-

ской литературе, например, к творчеству осно-
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воположника таджикско-персидской литерату-
ры Абуабдулло Рудаки, классиков Абулкасыма 
Фирдоуси, Хафиза, Саади и многих других. 

В 1924 году в результате национально-
территориального размежевания народов СССР 
образуется Таджикская АССР, в 1929 году – Тад-
жикская ССР. Таджикский язык получает ста-
тус национального языка. В процессе бурных 
обсуждений с участием группы литераторов из 
Бухары и Самарканда во главе с основополож-
ником современной таджикской литературы 
Садриддином Айни вокруг таджикского языка 
последовательно разрабатываются основные 
принципы формирования современной литера-
турной речи. 

 В 1929 году арабская графика была замене-
на латиницей. Начиная с 1940 года по настоящее 
время используется алфавит на основе кирил-
лицы с частичными изменениями, в том числе 
введением шести букв, обозначающих шесть 
звуков, свойственных специфике таджикской 
фонетики: [ғ], [ӣ], [қ], [ӯ],[ҳ], [ҷ]. 

В период «перестройки» в советском обще-
стве возникла тенденция к установлению до-
минирующего положения национального языка 
на территории Таджикистана. Так, 22 июля 1989 
года был принят закон «О  языке». Сегодня СМИ 
определяют его как «один из самых нашумевших 
законов в истории республики» [18]. Он расколол 
общество на две части: одни его ждали и при-
няли с радостью, другие же опасались его при-
нятия. Согласно данному закону, таджикский 
язык (фарси) приобрёл статус государственного 
языка. За русским языком сохранилась позиция 
«языка межнационального общения». По мне-
нию группы таджикских учёных-языковедов «…
перестроечные  процессы позволили патрио-
тически настроенной части таджикской интел-
лигенции говорить о необходимости принятия 
Закона о языке, который впоследствии предот-
вратил процесс вымирания и исчезновения тад-
жикского языка» [26]. В этот период в обществе 
особую актуальность приобрели вопросы на-
циональной идентичности, в том числе языка 
и истории таджикского народа. День принятия 
документа, 22 июля, до 2009 года отмечался как 
День таджикского языка. 

Таджикское общество, начиная с 90-х гг., 
претерпевает существенные трансформации во 
всех областях: исчезла строгая государственная 
регламентация общества, национальный язык 

как основополагающий сегмент культуры при-
обрёл полное раскрепощение. Эти процессы 
ярко проявляются, например, в работе средств 
массовой коммуникации, в частности, в увели-
чении доли диалектических элементов в публич-
ной речи. Отменена цензура, получили новое 
развитие средства электронной коммуникации, 
расширился доступ людей к информации. У 
различных структур появилась возможность 
выпуска собственной печатной продукции. Ак-
тивизируется роль устной и разговорной речи. 
Подобные факторы ощутимо влияют на со-
временное состояние таджикского языка. При 
этом со всей очевидностью проявляется низкий 
уровень культуры речи журналистов печатных 
изданий, радио и телевидения. Отклонения от 
лексических и орфографических норм литера-
турного таджикского языка, элементарные грам-
матические ошибки на страницах СМИ, засоре-
ние языка терминами и словесными оборотами 
иностранного происхождения в эфире радио и 
телевидения автоматически экстраполируются 
на общую языковую среду. Газетному слову по-
прежнему, как и в советские времена, верят, и 
не вполне грамотное оперирование понятиями 
и терминами отрицательно влияет на культуру 
речи зрителей, слушателей и читателей. 

Анализ языковой политики. В начале  
1990-х гг. прошлого века в Институте языка и ли-
тературы АН Таджикистана была создана комис-
сия по орфографии таджикского языка. Проект 
орфографии таджикского языка (1990-1991 гг.)  
стал первой научной разработкой этой комис-
сии. Документ «Имлои забони тоҷикӣ» («Ор-
фография таджикского языка») был утверждён 
Правительством Таджикистана 3 сентября 1998 
года. По мнению видного таджикского учёного, 
автора ряда публикаций о современной язы-
ковой ситуации в таджикском социуме С. На-
зарзоды [16], были определены исторические и 
традиционные составляющие языкового базиса 
и официально утверждено сложившееся на со-
временном этапе специфическое произношение 
букв, которое свойственно таджикскому языку. 

Контекстный анализ документа, проведён-
ный автором статьи, подтверждает это. Бук-
ва «ӯ» была названа «вови маҷҳул» [7, с. 9]1, то 
есть её правописание должно соответствовать 
правописанию в персидском языке. Произош-
ли изменения в количественной характеристике 
таджикского алфавита. В соответствии с ними 

1 «Вови маҷҳул» – лингв. «вов неизвестный» (звук «ӯ» таджикского языка, который был неизвестен арабам) //URL: https://tadj_
ru.academic.ru/16647/ (дата обращения – l4.03.2018г.)
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в современном таджикском алфавите 35 букв, 
тогда как прежде их было 39. Согласно «Орфо-
графии таджикского языка», буквы –ы, –щ были 
заменены соответствующими таджикскому язы-
ку звукам. Обратимся к примерам: Быковский → 
Биковский, Щорс → Шорс. Следует отметить, что 
эти буквы были введены в таджикский алфавит 
только в 1954 году. 

В разделе «Правописание некоторых соглас-
ных» приведён ряд правил. Так, из пункта 10 
исследуемого нами «Имлои забони тоҷикӣ» сле-
дует, что в заимствованных словах вместо -ц [7,  
с. 11]:

– перед гласными в начале слова и после 
согласного в середине пишется буква –с: семент 
(цемент), сирк (цирк), сиклон (циклон), лексия 
(лекция), консерт (концерт); 

– между двумя гласными пишется –тс-: 
дотсент (доцент), конститутсия (конститу-
ция). 

Мягкий знак –ь, аломати ҷудоӣ (в прежнем 
таджикском алфавите буква называлась «разде-
лительный знак»), согласно новой орфографии, 
был отменён. Традиционно его употребление в 
таджикском языке имело две формы:

1. Как разделительный знак в таджикских 
словах типа бисьёр (много), тағьир (изменение) 
и т.п. Этой форме было характерно написание –ь 
перед буквами -ё,-ю,-я,-и. По новой таджикской 
орфографии упомянутые слова пишутся следу-
ющим образом: бисёр и тағйир.

2. В заимствованных из русского языка 
словах знак -ь употреблялся согласно русской 
орфографии. В соответствии с современной 
таджикской орфографией, фельетон пишется 
как «фелетон», в названиях месяцев также опу-
скается мягкий знак: сентябр, декабр. По этому 
поводу в документ была внесена следующая по-
правка: если звуковой состав заимствованного 
слова не соответствует таджикским правилам 
правописания, тогда несоответствующая или 
лишняя буква заменяется  таджикской или под-
вергается усечению [7, с. 12].

Специфические для таджикского языка бук-
вы, которые ранее давались в конце алфавита, 
теперь помещаются после соответствующих 
русских букв [7, с. 7]. Так, ғ следует после г, ӣ – 
после и, қ – после к, ӯ – после у, ҳ – после х, и ҷ, 
соответственно, после ч. К слову, это нововведе-
ние облегчает работу со словарём. 

Порядок использования таджикских гласных 
также был изменён. Ударный –ӣ (и-и заданок), со-
гласно документу, приводится в конце ударного 

слога во всех словах: моҳӣ (рыба), обӣ (водный), 
хуҷандӣ (худжандец). Это правило касается и 
слов, заимствованных из других языков: таксӣ, 
туфлӣ, Тбилисӣ, Батумӣ и т.д. [7, с. 9].

В 2008 году был разработан проект нового За-
кона Республики Таджикистан «О государствен-
ном языке Республики Таджикистан». В соот-
ветствии со статьей 3 Закона «государственным 
языком Республики Таджикистан является  тад-
жикский язык. Каждый гражданин Республики 
Таджикистан обязан знать государственный 
язык. Республика Таджикистан обеспечивает 
применение, защиту и развитие государствен-
ного языка» [12].

Статья 4 Закона гласит: все нации и народ-
ности, проживающие на территории Республи-
ки Таджикистан, вправе свободно пользоваться 
своим родным языком, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Законом. Ежегод-
но в день его принятия, 5 октября, в стране отме-
чается День таджикского языка. 31 октября 2009 
года был утверждён Комитет по языку и терми-
нологии при Правительстве Республики Таджи-
кистан, функции и цели которого – реализация 
политики государства в области государствен-
ного и других языков в рамках Закона «О госу-
дарственном языке Республики Таджикистан».

4 октября 2011 года Правительство Республи-
ки Таджикистан утвердило Правила орфогра-
фии таджикского языка (Қоидаҳои имлои забони 
тоҷикӣ). В этой редакции определение буквы Ӯ 
(у–долгий) как «вови маҷҳул» отсутствует. Здесь 
уместно привести пояснения рано ушедшего 
из жизни экс-главы Комитета по языку и тер-
минологии при Правительстве Таджикистана, 
одного из инициаторов реформы таджикского 
языка Додихудо Саймиддинова, озвученные ещё 
в 2010 году в процессе подготовки новой ре-
дакции Правил орфографии на одной из пресс-
конференций в таджикской столице. В таджик-
ском языке нет слов, начинающихся с буквы Ӯ. 
Однако в лексике современного таджикского 
языка (в кириллическом варианте) их порядка 28,  
и эти слова исторически заимствованы из узбек-
ского [8]. Как следствие, исходя из этих реалий, 
орфография слов с инициальной буквой Ӯ не 
может быть изменена в соответствии с новы-
ми правилами. Примеры: ӯгай (неродной), ӯмоч 
(похлёбка).

В этой же части Правил приводится при-
мечание, что в конце следующих слов с учётом 
исторической нормы языка пишется У: бону (го-
спожа), сударыня, зону (колено), неку (доброта), 
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паҳлу (бок, сторона), олу (слива), орзу (мечта), 
дору (лекарство), оҳу (газель, косуля), аду (враг) 
и т.д. [11, с. 2]. В определённой мере форма напи-
сания некоторых слов из этого ряда изменилась 
согласно исторической орфографии. Например, 
паҳлу, орзу, аду, зону и т.д. раньше в основном 
писались с фонемой Ӯ. Так, ещё в Словаре тад-
жикского языка («Фарҳанги забони тоҷикӣ»), 
изданном в 1969 году, приводятся две модели 
написания первой лексической единицы: паҳлу//
паҳлӯ [21]. Однако примеры даны из персидско-
таджикской литературы и, следовательно, в 
пользу употребления буквы У. В словарях, из-
данных уже в суверенной Республике Таджи-
кистан, в частности, в Таджикско-русском сло-
варе 2006 года издания («Фарҳанги тоҷикӣ ба  
русӣ») [24], все упомянутые лексические едини-
цы, за исключением аду, даны исходя из их исто-
рического правописания.

В пункте «Правописание гласных» даются 
правила употребления буквы «и» в конце слов, 
в частности:

А) в заимствованных именах собственных: 
Леонардо да Винчи, Ганди, Паганини, Ибарури, 
Сочи, Тбилиси, Миссисипи и т.д.;

Б) в заимствованных именах нарицатель-
ных: такси, туфли [11, с. 23].

Таким образом, были внесены определён-
ные поправки в правила орфографии таджик-
ского языка, в числе которых – восстановление 
прежней формы написания и произношения 
упомянутых заимствованных из русского языка 
лексических единиц. Следует отметить, что до 
утверждения правил орфографии таджикского 
языка возникли серьёзные научные споры по 
тем или иным аспектам предполагаемой рефор-
мы языка, и при редакции документа определён-
ные предложения были учтены. Тем не менее, 
после выхода Правил орфографии таджикско-
го языка («Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ») в  
2011 году отдельные изменения орфографиче-
ских правил вызвали бурную реакцию. В част-
ности, употребление буквы ӯ дало повод к се-
рьёзному обсуждению в СМИ Таджикистана и 
в социальных сетях. Достаточно привести два 
примера из социальных сетей, чтобы понять 
суть проблемы. 

1. А.Тағоев [20] констатирует, что термины 
паҳлу, орзу, наку, гесу, неру, аду и т.д. раньше в 
основном писались с фонемой Ӯ (у-длинный). 
А в словах олу, оҳу, бозу, бону, зону, дору, неку, 
олу, аду и т.п. не употреблялась эта буква. Со-
гласно правилам новой орфографии, все эти 

термины пишутся с буквой У (у-короткий). По 
его мнению, слова абру (бровь), орзу (мечта) из 
этой группы в классическом персидском языке 
и поэзии иногда употребляются в форме абрӯй, 
орзӯй. «В таком случае, какую букву у нужно ис-
пользовать? – задаётся вопросом пользователь 
социальной сети Фейсбук. – Хотя исторически 
эти термины не пишутся с буквой й в конце». 
На наш взгляд, это утверждение автора поста не 
имеет основания. Словарь таджикского языка 
(«Фарҳанги забони тоҷикӣ») [21, с. 921] даёт от-
вет на этот вопрос: орзу (й) –  абрӯ//абру – 

. То есть, в современном персидском буква -й 
на конце не пишется и не произносится.

В продолжении своей мысли пользователь 
Фейсбука опирается на пункт 5 второй части 
Правил орфографии таджикского языка, кото-
рый посвящён правописанию гласных: «Буква 
ӯ традиционно пишется перед буквой й» [11,  
с. 3]. Это утверждение является спорным, так 
как слов, где -ӯ пишется перед другими буквами 
в таджикском языке, намного больше. Правила 
должны были разъяснить эти моменты в право-
писании. 

2. Относительно употребления буквы -ӯ 
дискуссия разделила её участников: одна часть 
считает, что необходимо изъять эту букву из ал-
фавита, вторая часть придерживается противо-
положного мнения. История вопроса уходит 
своими корнями в различия разговорной речи 
жителей центральных, южных районов Тад-
жикистана и севера страны. На юге, в отличие 
от северян, эту букву произносят как [у]. Один 
из инициаторов этого спора в социальной сети 
[25] решение проблемы видит в выводе фонемы 
-ӯ из алфавита. Об остроте вопроса свидетель-
ствует то, что в обсуждении темы приняли уча-
стие 59 человек, и всего 8% из них выступили в 
поддержку идеи о выведении указанной буквы 
из употребления. 92% участников высказались 
против. При этом в комментариях приводятся 
веские аргументы в пользу сохранения звука -ӯ 
в современном таджикском языке. Так, поэтесса 
Марямбонуи Фарғонӣ [13] в своём «посте» при-
водит предложение: «Чунин гӯлро дида будӣ?» 
(«Ты видел такого глупца?») – и просит инициа-
тора дискуссии прояснить его позицию относи-
тельно изъятия -ӯ из этой фразы. Объективным 
фактом является то, что замена буквы -ӯ звуком 
[у] приводит к смысловому изменению значения 
слова. Гӯл – глупец, гул– цветок [5, с. 8; 6, с. 7].

Комитет по языку и терминологии при Пра-
вительстве Республики Таджикистан в 2013 году 
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издал Орфографический словарь таджикского 
языка («Фарҳангиимлоизабони тоҷикӣ») [22], в 
котором даны исправленные формы ряда тер-
минов на основе их исторической орфографии и 
Правил орфографии таджикского языка. Так, в 
предисловии отмечается, что употребление бук-
вы -у в конце слова не нарушает исторические 
нормы в соответствии с персидско-таджикскими 
словарями. Такой подход считается научно обо-
снованным [22, с.5]. Орфографический словарь 
таджикского языка закрывает многие другие во-
просы по орфографии таджикского языка. 

В 2012 году правительством страны утвержде-
на Программа развития государственного языка 
Республики Таджикистан на 2012 − 2016 годы. В 
обществе широко проводятся другие мероприя-
тия по популяризации государственного языка. 
Так, ежегодно 22 сентября в стране отмечается 
Рӯзи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ – День Абуабдулло 
Рудаки (934–1020гг.). Традиционно, авторы луч-
ших литературных произведений по итогам года 
становятся обладателями премии имени Рудаки 
(Ҷоизаи Рудакӣ), которая была учреждена ещё в 
1963 году. 2008 год был посвящён Государствен-
ному языку и назван “Годом таджикского язы-
ка”.

Нарушения норм языка и поведения. По-
литическая свобода по-разному влияет на соци-
ум. Когда в отношении к обществу, к окружаю-
щим людям, к долгу личности перед народом 
и государством преобладают потребительские 
мотивы, то нарушения норм родного языка в 
определённой мере являются отзвуком наруше-
ния общественной морали. В социальных сетях 
часто приводятся факты, иллюстрирующие та-
кую жизненную позицию. Так, один из активных 
пользователей Фейсбука, заместитель редактора 
одной из областных газет [15] на своей страни-
це размещает публикацию с диском киносту-
дии под названием «Ҳайвонай» («Животное») –  
сборник  клипов известных современных пев-
цов. По его мнению, предприниматели таким 
образом оскорбляют не только родной язык, но 
и известных исполнителей современных песен и 
их поклонников. На наш взгляд, название диска 
свидетельствует о низком уровне культуры так 
называемых “новых таджиков”, которые в пого-
не за прибыльной сенсацией, готовы на любые 
действия. Автор публикации обращается к сво-
им подписчикам и просит высказаться по этому 
поводу. Из 18 комментариев 40% участников об-

суждения считают, что Комитет по языку и тер-
минологии должен контролировать подобные 
факты. 55%  –  приводят другие примеры нару-
шения норм современного таджикского языка. 
Электронная газета «Pressatj» [17] оперативно 
реагирует на этот пост, перепечатывает обложку 
диска, и 17 человек выражают своё презрение 
к компании, выпускающей упомянутый диск и 
приравнивающей певцов к животным. 

Комитет по языку и терминологии стремится 
взять под контроль процесс, выявляет наруши-
телей правил таджикского языка. Только в 2016 
году со стороны судебных органов за несоблю-
дение положений Закона Республики Таджи-
кистан «О государственном  языке Республики 
Таджикистан» согласно статье 89 Кодекса адми-
нистративного правонарушения РТ возбуждено 
27 дел по административному правонарушению. 
Проверка центров обслуживания населения в 
районах таджикской столицы показала,что мно-
гие из них не соблюдают требования Закона, в 
связи с чем были оформлены 32 протокола пред-
упреждений [10].

В таджикском социуме в плане сохранения и 
развития государственного языка в настоящее 
время сложилась не самая благоприятная си-
туация. С одной стороны, создана достаточная 
нормативно-правовая база для развития совре-
менного таджикского языка. С другой сторо-
ны, лингвистические нормы нарушаются, как 
говорится, сплошь и рядом: государственными 
служащими, журналистами, представителями 
политических и финансовых элит, студентами и, 
можно сказать, всеми социальными группами. 
Причину этого учёные объясняют следующим 
образом:

1) Кандидат филологических наук, доцент, 
заместитель председателя Комитета по языку и 
терминологии при Правительстве Республики 
Таджикистан Саодатшо Матробиен проблему 
видит в том, что сотрудники периодической 
печати, в том числе редакторы и главные редак-
торы, не всегда соблюдают требование пункта 
6 статьи 3 Закона Республики Таджикистан «О 
государственном языке Республики Таджики-
стан», который гласит, что в процессе использо-
вания государственного языка соблюдение пра-
вил орфографии литературного языка является 
обязательным2.

2) Исторические термины остаются исто-
рическими. Если народ их заново примет, зна-

2 Автором проведено интервью с Матробиён С.Г. Душанбе, 5.07.2016 г.
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чит, они не утратили актуальности и в современ-
ном обществе. Например, ранее вышедшие из 
обихода, а сегодня вновь вернувшиеся в речевой 
оборот слова «кох» (дворец), «дирам» (денеж-
ная единица), «сомонӣ» (национальная валюта), 
«фурӯзонак» (лампа), которые благодаря об-
ретению страной независимости вновь начали 
широко употребляться. Когда-то Рудаки исполь-
зовал слово «озарахш» в значении «энергия». Се-
годня заимствованное из арабского «барқ» стало 
полноценной заменой старинному понятию. Но 
если «озарахш» вернёт себе прежние позиции 
в литературном лексиконе, то это будет только 
приветствоваться в обществе. Язык принадле-
жит обществу, и вполне вероятно, что термин 
будет широко использоваться, в том числе и в 
разговорной речи. «Язык принадлежит обще-
ству, и оно вправе решать, какие слова могут от-
ражать его ментальность», – рассуждает препо-
даватель ТГНУ Саъдӣ Маҳдӣ [14].

3) Главная беда, по мнению известного тад-
жикского учёного Бахриддина Камолиддино-
ва, заключается в том, что многие журналисты, 
не зная значения определённых лексических 
единиц из персидского языка, используют их в 
средствах массовой коммуникации.3 То есть  в 
обществе остро стоит вопрос образования, в 
том числе знания родного языка и классическо-
го персидского – языка предков. 

4) Учёный, поэт, главный редактор таджик-
ского литературного журнала «Садои Шарқ» 
(«Голос Востока») Рустами Ваххоб поддерживает 
заметные сегодня в социуме тенденции сравне-
ния и сближения таджикского языка с языками 
народов Афганистана и Ирана. По его мнению, 
такой подход, бесспорно, способствует обога-
щению и чистоте таджикского языка, конечно, 
если он будет рациональным и эффективным [2, 
с. 116].

Таджикский язык в СМИ. В какой-то сте-
пени нынешняя ситуация с положением госу-
дарственного языка в таджикском обществе 
способствовала мобилизации таджикской ин-
теллигенции, представители которой живут 
ныне в разных странах мира. Носители нацио-
нальной культуры стремятся проявлять ини-
циативу и принимать участие в процессах, свя-
занных с развитием таджикского языка. Они 
занимаются переводом известных иностран-
ных произведений на таджикский язык, попу-

ляризуют наиболее яркие образцы персидско-
таджикской литературы и т.д. В социальных 
сетях созданы общедоступные группы, напри-
мер, «Забонкада» («Дом языка»), «Забони форсӣ-
тоҷикӣ»4 («Персидско-таджикский язык», 5678 
участников), «Дуруст бинависем» («Пишем пра-
вильно», 4848 участников)5 и т.д. Обсуждения 
в этих группах специфически носят образова-
тельный характер. Вот предполагаемые темы 
дискуссий: «правильная орфография в связке с 
произношением»; «значение терминов»; «пере-
вод слов с русского (в основном и английского 
на таджикский язык)»; «терминология – акту-
альная тема» и т.д. Вопросы орфографии, арабо-
персидской и кириллической письменности и 
значения языка предков часто затрагиваются в 
процессе обсуждения. В дискуссиях участвуют 
представители самых разных социальных групп 
– деятели науки, культуры, работники произ-
водства, студенты, трудовые мигранты. Есть 
среди них и школьники. Пользователи сети по-
разному относятся к замещению существующей 
графики арабицей, однако в одном у них общая 
позиция: необходимо повсеместно организовать 
изучение языка предков, освоение персидской 
каллиграфии. Следует отметить, что в этом на-
правлении наблюдаются определённые сдвиги. 
Ряд слов имеют две формы употребления в язы-
ке социума. В переводных и толковых словарях 
интерпретация того или иного слова даётся сра-
зу на трёх родственных языках – таджикском, 
персидском и дари. Однако, как отмечается в  
предисловии к Толковому словарю таджикского 
языка («Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ»), 
изданному в 2008 году, из словарей на родствен-
ных языках Ирана и Афганистана выбраны 
только слова и словосочетания, понятные всем 
персоязычным народам [23, с. 9]. Так, АМАК  
1.  бародари падар, 2. аму гуфт. разг. [23, с. 58] 
приводится в переводе как 1. брат отца (дядя по 
линии отца), 2. разг. уважительное обращение 
к мужчинам старшего возраста. «Амак» – род-
ственный термин, который широко использует-
ся в таджикском языке. «Аму» – больше в род-
ственных языках, но понятен и таджикам.

Медленно появляются ростки взаимодей-
ствия структур власти и гражданского общества 
в виде дискуссий в социальных сетях. Предсе-
датель Комитета по языку и терминологии при 
Президенте Таджикистана Г. Шарофзода [3] счи-

3 Из интервью с Камолидиновым Б. Встреча состоялась 03.06.2015 г. в Таджикском национальном университете.
4 URL: https://www.facebook.com/groups/zabankada/
5 Дуруст бинависем. Общедоступная группа // URL: https://www.facebook.com/groups/750326131656793/?ref=group_header
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тает, что чем больше будет таких групп, тем легче 
будет решать имеющиеся проблемы. Материалы 
сообщества «Дуруст бинависем» постоянно пу-
бликуются в издании комитета – газете «Ганҷи 
забон» («Сокровище языка»), на сайте частного 
информационного агентства «Озодагон».

Анализ постов группы показал, что к едино-
му мнению по тому или иному вопросу пользо-
ватели «Фейсбука» приходят после тщательного 
отбора разных вариантов перевода тех или иных 
лексических единиц. Акцент при этом делается 
на то, чтобы слово и его перевод были понятны 
и удобны в речевом обороте. Администратор 
«Дуруст бинависем» приводит историю образо-
вания того или иного термина и необходимые 
обоснования его употребления. Выявлены два 
подхода к этому процессу: первый – поиск и на-
хождение терминов из таджикских диалектов и 
говоров. Второй – опора на   язык предков. Так, 
например, слово «светофор» на таджикский 
переводится как «сечароғ», а в ИРИ6 и ИРА7 оно 
пишется (на арабской вязи) и произносится как 
«чароғи раҳнамоӣ». И, главное, принятие ре-
шений – прерогатива большинства участников 
обсуждений. Словом, эта и другие упомянутые 
группы в социальной сети вносят определённый 
вклад в развитие современного таджикского 
языка.

Вопросы таджикского языка регулярно 
становятся объектом освещения всех видов  
СМИ – электронных и печатных, широко подни-
маются на телевидении и радио Таджикистана. 
С целью изучения состояния таджикского язы-
ка в обществе нами был проведён мониторинг 
ситуации состояния и развития таджикского 
государственного языка в условиях трансфор-
мации и контент-аналитическое исследование 
публикаций электронных СМИ РТ. Объектом 
исследования были выбраны электронные вер-
сии печатных изданий и интернет-сайты инфор-
мационных агентств:

1. НИАТ «Ховар»8;
2. Медиа-группа ASIA-Plus9; 
3. Частное информационное агентство 

«Озодагон»10;
4. Ежедневная государственная газета 

«Ҷумхурият»11.

Анализировались публикации одного дня – 
5 октября 2017 г. – Дня государственного язы-
ка. В этот день традиционно проводятся раз-
ные встречи с поэтами и писателями, научные 
конференции и т.д. Массовые коммуникации 
широко освещают эти форумы культурологи-
ческой направленности, а также поднимают во-
просы состояния и развития таджикского языка 
и культуры. Автором выявлены и исследованы  
14 публикаций разного жанра в упомянутых 
электронных средствах массовой коммуника-
ции. Из них большинство материалов имеют 
информационный характер. А 3,8% корреспон-
денций затрагивают проблематику:

– совершенствования правил орфографии 
таджикского языка [4];

– предотвращения неоправданного числа 
заимствований [19]; 

– создания условий для изучения таджик-
ского языка как иностранного [9]; 

– знания преимуществ таджикского языка 
[1].

Проблемы заложены в самих названиях пу-
бликаций. Как следует из анализа текстов, упо-
мянутые вопросы поднимаются и на уровне 
органов власти, и на уровне гражданского обще-
ства.

Заключение. 
Анализ языковой ситуации в таджикском 

социуме, а именно – состояния, функциониро-
вания и перспектив развития государственно-
го языка – показывает, что языковая политика 
государства направлена на реализацию поло-
жений Закона Республики Таджикистан «О го-
сударственном языке», что предполагает офи-
циальное издание новой редакции свода правил 
орфографии, популяризацию положений Зако-
на, организацию научно-популярных передач по 
таджикскому языку на радио и телевидении и 
т.д. В самом таджикистанском обществе, по на-
блюдению автора статьи, заметно расширяется 
позиция государственного языка во всех сферах 
жизни. Таджикский язык становится языком 
публичного дискурса, политики, вооружённых 
сил и т.д. У представителей других этносов-
таджикистанцев и приезжих специалистов, 

6 Исламская республика Иран
7 Исламская республика Афганистан
8 http://khovar.tj
9 http://news.tj
10 http://www.ozodagon.com
11 http://www.jumhuriyat.tj
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рабочих появляется мотивация к освоению ти-
тульного языка. 

В целом, создана соответствующая атмосфе-
ра культурного и политического характера по 
вопросу таджикского языка, что предоставляет 
возможность исследователям и любителям тад-
жикского (а также персидского и дари) из разных 
стран принять участие в обсуждениях тематики, 
связанной с будущим государственного языка и 
перспективами сближения родственных языков. 
Благодаря таджикским учёным-языковедам, ко-
торые постоянно исследуют язык средств мас-
совой информации, год за годом заметно улуч-
шается культура общения и процесс подачи 
материалов журналистами, работниками радио- 
и телевещания. Особого внимания заслужива-
ет участие представителей разных социальных 
групп в обсуждении вопросов родного языка.

Суммируя данный анализ, также следует от-
метить, что пока в вопросах развития и совер-
шенствования таджикского языка существует 
заметная дистанция между правовыми норма-
ми и практикой. Заметны колебания языковых 
норм за счёт проникновения в языковое про-
странство различных заимствований из ино-
странных языков, говоров и диалектов, сленга 
и за счёт пополнения языка неологизмами. Что-
бы эти две стороны одного процесса – процесса 
развития и обогащения языка – сочетались наи-
более созидательным образом, необходимо на-
лаживать более тесное взаимодействие власти 
и гражданского общества. Только тогда лингви-
стические новации приобретут более оптималь-
ный характер.  

Сегодня таджикский язык изучается в вузах 
России в формате первого (основного) и второго 
(дополнительного) восточного языка. Изучение 
языков стран СНГ, взаимное погружение новых 
постсоветских государств и России в культу-
ру друг друга – это, безусловно, тропа, ведущая 
к сближению народов, некогда имевших одно 
культурно-историческое пространство. Для 
таджикского языка это своего рода инструмен-

тарий, помогающий его популяризации, про-
движению национальной культуры за пределы 
Таджикистана. И, наконец, преподавание тад-
жикского языка и других языков стран СНГ в 
условиях глобализационных процессов и их 
влияния на страны Центральной Азии требует 
освоения социокультурных составляющих ро-
дины изучаемого языка: этнической специфики, 
народных и религиозных традиций, понимания 
образа жизни людей, говорящих на этом языке, 
чтобы глубже погрузиться в изучаемую культу-
ру, толерантно относиться к другим народам. 

И здесь важна поддержка, в том числе и 
страны-носителя изучаемого языка в плане вы-
пуска учебников, словарей, методической ли-
тературы. Этот вопрос составил одну из целей 
Программы развития государственного языка 
Республики Таджикистан на 2012−2016 годы. 
Однако намерения остались нереализованными. 
Пока не созданы условия для выпуска учебни-
ков по таджикскому языку как иностранному. 
Первый и последний учебник после 90-х годов 
был издан при поддержке Межгосударственно-
го фонда гуманитарного сотрудничества стран 
СНГ в 2009 году [6]. Данный анализ языковой 
ситуации в Таджикистане показывает, какими 
темпами идут трансформационные процессы в 
языке и культуре таджикского народа. То есть 
сама социокультурная ситуация, складываю-
щаяся в стране, обосновывает необходимость 
выпуска учебников по таджикскому языку как 
иностранному или второму восточному языку, 
переводных словарей нового поколения и т.д. Се-
годня, как следует из данного анализа, особенно 
актуально создать в вузах, «…школах и центрах 
по изучению таджикского языка других стран… 
благоприятные условия, обеспечить их учебны-
ми пособиями, художественной литературой и 
средствами массовой информации на таджик-
ском языке»12. Тогда все нововведения в сфере 
таджикского языка станут эффективным под-
спорьем для преподавателей, студентов и слуша-
телей курсов по изучению таджикского языка.

12 Программа развития государственного языка Республики Таджикистана 2012 – 2016гг. Утверждена решением Правительства 
Республики Таджикистан 30 июня 2012 г., С.6.
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The Abstract: The purpose of the publication is to analyze the sociolinguistic situation in the Republic 
of Tajikistan, which goes through a difficult historical stage of the linguistic and cultural code revival. The 
following data collection methods were used: the direct observation, interviewing, sociological methods 
such as traditional analysis and content analysis of documents, linguistic method of contextual text analy-
sis, etc. The conclusion was made that the Tajik language undergoes transformation due to objective and 
subjective cultural and historical reasons. On the one hand, the accelerating pace of life contributes to the 
emergence of new lexicon to be quickly and competently integrated into the modern vocabulary of the na-
tion. On the other hand, it is important to keep the literary and historical basis of the native language, the 
language of the ancestors: the classical Persian language and the richness of spoken language, which is not 
always used competently in modern means of mass communications. The process of linguistic adaptation 
must be based on the interaction of official structures and civil society, so that all innovations would be 
reasonable, understandable and convenient for use by all levels of society.

Key Words: Tajik language, identity, history, national language, Tajik literary language, cultural 
space, language policy.
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О  ХРЕСТОМАТИИ  ПО  ОБЩЕМУ  
ЯЗЫКОЗНАНИЮ

И.А. Цыбова

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

Хрестоматия по общему языкознанию (составитель И.А. Цыбова)1 предназначена для 
студентов-магистрантов, аспирантов и преподавателей языковых кафедр с целью приобще-
ния их к чтению лингвистической литературы. В отличие от хрестоматий профессоров 
В.А. Звегинцева и Ф.М. Березина, эта книга (598 с.) включает отрывки из работ современных 
отечественных лингвистов: академика АН СССР и РАН члена Парижского лингвистическо-
го общества профессора honoris causa Вильнюсского университета, главного научного сотруд-
ника института языкознания РАН Ю.С. Степанова, члена-корреспондента АН СССР и РАН, 
почётного члена АН Армении, главного научного сотрудника института языкознания РАН  
Н.Д. Арутюновой, ведущего научного сотрудника института языкознания РАН Е.С. Ку-
бряковой, проректора РГГУ В.И. Заботкиной, профессоров В.М. Лейчика, В.З. Демьянкова,  
И.Г. Торсуевой, Н.Н. Болдырева, С.В. Гринева-Гриневича, Е.Г. Беляевской, В.Ф. Новодрановой,  
Н.В. Уфимцевой, Э.А. Сорокиной, В.А. Иовенко, Н.В. Иванова и польского языковеда профессора 
Я.Ф. Носовича. Хрестоматия состоит из 6 частей: основные положения современной лингви-
стики, прагматика, когнитивная лингвистика, психолингвистика, терминоведение, переводо-
ведение. Поскольку хрестоматия не охватывает все аспекты современной лингвистики и не 
все видные отечественные языковеды в должной степени в ней представлены, это открывает 
перспективы для создания новых хрестоматий.

Ключевые слова: хрестоматия по общему языкознанию, современные отечественные линг-
висты, основные положения современной лингвистики, прагматика, когнитивная лингвисти-
ка, психолингвистика, терминоведение, переводоведение.

В издательстве «МГИМО – Универси-
тет» в 2018 году вышла Хрестоматия 
по общему языкознанию (составитель 

профессор И.А. Цыбова, 598с.), предназначен-
ная для самостоятельной работы студентов-
магистрантов направления «Лингвистика», 
аспирантов и соискателей лингвистического 
профиля, а также преподавателей языковых ка-
федр. Целью пособия является их приобщение к 
чтению лингвистической литературы.

Пособие включает в себя избранные стра-
ницы из произведений видных советских и со-
временных российских языковедов. Этим хре-

стоматия отличается от предыдущих изданий 
подобного рода (см. хрестоматии В.А. Звегинцева 
по работам зарубежных авторов XIX-XX вв. [15]  
и Ф.М. Березина по трудам отечественных язы-
коведов [6]).  

Хрестоматия состоит из 6 частей: основные 
положения современной лингвистики, прагма-
тика, когнитивная лингвистика, психолингви-
стика, терминоведение, переводоведение. 

Первый раздел открывается фрагмента-
ми работ академика АН СССР и РАН Ю.С. 
Степанова [22; 23; 24], в значительной степе-
ни определяющими основные проблемы со-

DOI: 10.24833/2410-2423-2018-4-16-131-135

1 Хрестоматия по общему языкознанию. Составитель: доктор филологических наук, профессор И.А. Цыбова. М.: изд-во 
«МГИМО-Университет», 2018. 599 с.
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временной лингвистики: семантическая, син-
тактическая, прагматическая парадигмы; 
новый взгляд на соссюровские постулаты о 
тождествах-различиях; синхронии-диахронии; 
произвольности-непроизвольности знака; про-
блемы языка и общества; семантика. Среди ото-
бранных членом-корреспондентом АН СССР и 
РАН Н.Д. Арутюновой отрывков из её трудов 
[4; 2] следует отметить детальное рассмотрение 
языковой метафоры и смысловой структуры 
предложения.  И.Г. Торсуева исследует интона-
цию как часть  общей теории языка [25]. Она раз-
личает понятия микро- и макроконтекста [26], 
изучает сверхтекст [27]. С.В. Гринев и Э.А. Соро- 
кина рассматривают современные методы линг-
вистических исследований [10]. И.С. Улуханов 
изучает такой  актуальный вопрос теории и 
практики как лакуны в системе языка [28]. 

Вопросы прагматики рассматриваются в ра-
ботах Н.Д. Арутюновой [1; 3] и В.И. Заботкиной 
[14]. 

Наиболее широко в хрестоматии представле-
но такое современное направление исследований 
как когнитивная лингвистика. Е.С. Кубрякова 
уточняет определение когнитивной науки [18]. 
В.З. Демьянков и Е.С. Кубрякова определяют по-
нятие когнитивной лингвистики, представляя 
её как когнитивную революцию [12]. Большое 
внимание уделяется таким фундаментальным 
понятиям, как концепт и концептуализация, 
категория и категоризация, инференция, семей-
ное или фамильное сходство [19]. В.З. Демьян-
ков рассказывает о возможностях и проблемах 
использования искусственного интеллекта для 
представления знания. В другой статье тот же 
автор выделяет особенности когнитивной се-
мантики [11]. В.И. Заботкина рассматривает 
вопрос о когнитивной неологии [13]. Вопросам 
становления когнитивного  метода посвящена 

статья Е.Г. Беляевской [5]. Н.Н. Болдырев дока-
зывает, что язык выполняет три главных функ-
ции: когнитивную, коммуникативную и интер-
претирующую [7]. 

Н.В. Уфимцева рассматривает вопросы раз-
вития речи и мышления в онтогенезе и филоге-
незе. Одной из важнейших проблем психолинг-
вистики является проблема языкового сознания. 
Становлению языкового сознания посвящена 
другая статья Н.В. Уфимцевой [29]. 

Весьма широко и детально представлено в 
хрестоматии и терминоведение. О предмете, ме-
тодах и структуре терминоведения рассказывает 
В.М. Лейчик. В другой публикации того же ав-
тора рассматривается переход к когнитивному 
терминоведению [20]. Об антрополингвистике, 
возникшей на основе исторического терминове-
дения, повествует статья С.В. Гриневича (Грине-
ва), Я.-Ф.Носовича и Э.А. Сорокиной [9]. О про-
шлом, настоящем и будущем терминоведения и 
различных его направлениях рассказывается в 
статье С.В. Гринева-Гриневича [8]. Классифика-
ция знаний и пути их получения в специальных 
областях прослеживаются начиная с античности 
на материале формирования медицинской тер-
минологии в статье В.Ф. Новодрановой. В дру-
гой статье того же автора рассказывается о спо-
собах выражения концептов и антиконцептов в 
медицинской терминологии [21]. 

В разделе «Переводоведение» В.А. Иовенко 
представляет историю становления науки о пе-
реводе [17]. В статье Н.В. Иванова рассматрива-
ется такой важнейший аспект теории и практи-
ки перевода, как интерпретация [16].

Разумеется, хрестоматия не охватывает все 
аспекты современной лингвистики, и не все вид-
ные отечественные языковеды в должной степе-
ни в ней представлены. Это открывает перспек-
тивы для создания новых хрестоматий.
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The Abstract: This book (compiler professor Tsybova) is aimed at introducing students, postgraduates 
and teachers of higher schools to linguistic works. In contrast to the already existing readers compiled by 
Professors V.A. Zvegintsev and F.M. Berezin, this book includes passages from scholarly works by con-
temporary Russian linguists: member of USSR and Russian Academy of Sciences, member of Linguistic 
Society of Paris, Professor honoris causa of Vilnus University, scientific researcher in chief (Institute of 
Linguistics of Russian Academy of Sciences) Y.S. Stepanov, member–correspondent of USSR and Russian 
Academy of Sciences Professor honoris causa of Armenian Academy of Sciences, scientific researcher in 
chief (Institute of Linguistics of Russian Academy of Sciences) N.D. Arutiunova, senior researcher (In-
situte of Linguistics of Russian Academy of Sciences) Professor E.S. Kubryakova, Vice-Rector (Russian 
State University  for the Humanities) Professor  V.I. Zabotkina, Professors V.M. Leichik, V.Z. Demyankov,  
N.N. Boldyrev, I.G.Torsueva, E.G. Belyaevskaya,  S.V. Grinev-Grinevich, I.S. Uluhanov, V.F. Novodrano-
va, N.V. Ufimtseva,  E.A. Sorokina, V.A. Iovenko, N.V. Ivanov and the Polish linguist Professor Y. F. Noso-
wicz. This reader (598 pages) consists of 6 parts: fundamental problems of general linguistics, pragmatics, 
cognitive linguistics, psycholinguistics, terminology, and translation. Since the reader does not include all 
the branches of contemporary linguistics and the works of all Russian outstanding scientists, there are 
perspectives for developing and continuing this reader.
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