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Аннотация
Статья носит обзорно-теоретический характер и содержит анализ трудов языковедов и представителей 

других отраслей гуманитарного знания, внесших вклад в разработку проблематики существования языка и 
языкового существования личности, во-первых, в новом цифровом пространстве, а во-вторых, за пределами 
метрополии в поле сильного влияния иных лингвокультур. Цель работы – сформулировать дефиницию, наибо-
лее релевантно характеризующую актуальное состояние такого объекта современных дискурсивных исследо-
ваний, как сетевой диаспоральный дискурс. В разделе «Сетевой дискурс: подходы к исследованию» на фоне 
сопредельных терминов и понятий обосновывается выбор термина сетевой дискурс, описываются его широ-
кое и узкое понимание. Узкое понимание термина свойственно собственно дискурсивному подходу к анализу 
речевой коммуникации с акцентом на следующие характеристики: реализацию в социальных сетях, неофици-
альность коммуникации пользователей, объединенных общим интересом, возможность свободного приобще-
ния к ней. В разделе «Сетевой дискурс диаспоральных сообществ» формирование и поддержание сетевой кол-
лективной идентичности обозначены как одна из приоритетных миссий любого интернет-комьюнити, опреде-
лен такой феномен новейшей действительности, как цифровые диаспоры, а современная русскоязычная циф-
ровая диаспора представлена как сетевое сообщество, объединенное русским языком и коллективной задачей 
социокультурной адаптации в новой стране. Сетевой диаспоральный дискурс – особая разновидность текстов 
сетевой коммуникации представителей диаспоральных сообществ, погруженных в ситуацию рецепции и ин-
терпретации различных сторон иностранной реальности. Сетевой диаспоральный дискурс всегда имеет кон-
кретное языковое воплощение (русскоязычный, франкоязычный и т. д.), может быть представлен и как универ-
салия в форме сетевого речевого взаимодействия глобального сообщества носителей языка вне метрополии, и 
как совокупность локальных вариантов-уникалий в форме сетевого речевого взаимодействия диаспоральных 
сообществ конкретных стран и регионов. 
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Введение 
Статья носит обзорно-теоретический характер 

и содержит анализ трудов языковедов и представи-
телей других отраслей гуманитарного знания, 
внесших вклад в разработку проблематики сущест-
вования языка и языкового существования лично-
сти, во-первых, в новом цифровом пространстве, а 
во-вторых, за пределами метрополии в поле силь-
ного влияния иных лингвокультур.  Цель  работы – 
сформулировать дефиницию, наиболее релевантно 
характеризующую актуальное состояние такого 
объекта современных дискурсивных исследова-
ний, как  сетевой диаспоральный дискурс. 

Сетевой дискурс: подходы к исследованию
Киберпространство как новая коммуникативная 

сфера не могло не оказаться в центре внимания  

дискурсивных исследований, в которых текст, по-
груженный в ситуацию интернет-коммуникации, 
стал рассматриваться как современный, не сущест-
вовавший ранее тип дискурса. Язык сети Интернет 
и интернет-дискурс стали центральными понятия-
ми активно разрабатывающейся в настоящее время 
интернет-лингвистики как изначально комплексно-
го научного направления «интегративного типа, 
которое должно соединять подходы и методологию 
различных лингвистических дисциплин: социо-
лингвистики, психолингвистики, лингвистики тек-
ста, при этом формируя и свой собственный иссле-
довательский инструментарий» [1, с. 232].  

Дискурс интернета понимается как виртуальное 
образование, обладающее набором специфических 
черт, виртуальность интернет-дискурса объясняет-
ся его глобальностью, условностью, домысливае-
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мостью, необозримостью, бесконечностью [2], об-
щими свойствами виртуальной реальности высту-
пают «порожденность, актуальность, автоном-
ность, интерактивность, иммерсивность», а  вирту-
ального дискурса – «гибкий и автономный хроно-
топ, относительная анонимность, возможность 
корректировать самопрезентацию, относительное 
равноправие коммуникантов, высокая степень за-
висимости от технических возможностей» [3, с. 9].

 В отечественной лингвистике активно исполь-
зуются термины интернет-дискурс, виртуальный 
дискурс, компьютерный дискурс, электронный  
дискурс, цифровой дискурс, сетевой дискурс. По-
пытаемся с опорой на многочисленные труды, по-
священные данной проблеме (так, на запрос ин-
тернет-дискурс в электронной библиотеке Elibrary.
ru  поисковая система выдает более 1000 наимено-
ваний научных трудов, в названии которых имеется 
данный термин), дать свое видение соотношения 
данных понятий и аргументировать выбор термина 
сетевой дискурс в качестве основного в настоящей 
работе. 

О. К. Мельникова дает следующую дефиницию: 
«Это особый вид коммуникации, осуществляемый 
посредством интернета, который является каналом 
связи и обмена информацией между участниками 
общения» и, констатируя множественность терми-
нологических номинаций феномена, отдает пред-
почтение фигурирующей в названии статьи, по-
скольку «интернет вмещает в себя все оттенки 
смыслов, представленные в других вариантах тер-
мина» [4, с. 31–33]. 

Однако в настоящее время, особенно после пан-
демии коронавируса, стало очевидно, что практи-
чески все коммуникативные практики, вплоть до 
религиозных и поминальных, возможны и реализу-
емы в интернет-формате.  Как пишет П. Колозари-
ди, интернет стал «неотторжимой частью нашего 
быта и жизни» [5, с. 23], он «существовал и до пан-
демии, а во время локдауна стал во многих пользо-
вательских практиках более очевидным»,  когда 
«приставки “онлайн” или “цифровой” потеряли 
свою эмансипаторную силу, которую имели когда-
то. Сами по себе они значат лишь то, что нечто 
происходит с участием интернета» [там же, с. 13–
14]. Как отмечают социологи, «пандемия лишь 
ускорила процесс цифровизации общества, дала 
толчок для ускоренного внедрения и улучшения 
различных возможностей использования интерне-
та», а «интернет-пространство трансформирует 
привычные всем повседневные практики в нечто 
новое, и такая трансформация происходит во всех 
сферах жизни человека» [6, с. 189].

Исходя из данных наблюдений, правомерным 
становится вопрос о деактуализации бинарной оп-
позиции интернет-дискурс – не-интернет-дискур-

сы и выдвижение на первый план проблем транс-
формаций, происходящих с самыми разнообразны-
ми дискурсивными формациями (научным, дело-
вым, спортивным и т. д. дискурсами), в том числе и 
с диаспоральным дискурсом, при их трансферте в 
сетевую форму существования. 

Возвращаясь к вопросу о терминологической 
разноголосице, отметим, что в ряду первых в оте-
чественной лингвистике его попыталась разре-
шить О. В. Лутовинова в докторской диссертации 
«Лингвокультурологические характеристики вир-
туального дискурса». Подразумевая под виртуаль-
ным дискурсом «текст, погруженный в ситуацию 
общения в виртуальной реальности», она рассма-
тривает гиперо-гипонимические отношения этого 
термина с другими смежными: «Термины “ком-
пьютерный дискурс” и “электронный дискурс” яв-
ляются синонимичными и обозначают текст, по-
груженный в ситуацию общения посредством 
электронных средств связи, а точнее, посредством 
компьютера. “Интернет-дискурс” предполагает об-
щение в глобальной сети, а “сетевой дискурс” – 
как общение в Интернете, так и в других сетях, в 
том числе и в локальных. <…>  С другой стороны, 
виртуальный дискурс трактуется шире, чем ком-
пьютерный, поскольку для общения в виртуальной 
реальности может использоваться не только Ин-
тернет, но и другие средства связи, способные со-
здать эту реальность, например, мобильный теле-
фон с системой СМС-сообщений» [7, с. 8–9].

Как видно, буквально за последнее десятилетие 
технологические возможности столь преобразили 
системы наших коммуникаций (интернет-телефо-
ния, банкинг, образование, торговля, госуслуги, 
многочисленные социальные сети и мессенджеры 
и т. д.), что описываемые О. В. Лутовиновой соот-
ношения понятий уже не отражают реального по-
ложения дел, а в лингвистических исследованиях 
описываемые термины фигурируют как синонимы.

Что касается термина сетевой дискурс, то в сов-
ременной лингвистике сложилось два понимания 
этого термина – широкое и узкое. Для представле-
ния широкого и узкого трактовок термина целесо-
образно проанализировать контент современных 
лингвистических трудов по данной тематике. 

Широкое понимание термина сетевой дискурс 
обусловлено определением интернета как глобаль-
ной сети. Приведем одно из таких определений: 
«Интернет – это глобальная социально-коммуника-
ционная компьютерная сеть, предназначенная для 
удовлетворения личностных и коммуникационных 
социальных потребностей за счет использования 
телекоммуникационных технологий» [8, с. 108]. 
Популярно также метафорическое представление 
интернета как всемирной паутины. Е. Л. Яковлева, 
осуществляя философскую рецепцию этой мета-
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форы, отмечает: «Всемирная паутина, олицетворя-
ющая научно-технические достижения современ-
ности и мир новых медиа, представляет сеть со 
сложной модульной конструкцией, состоящей из 
нитей и узлов/веб-серверов» [9, с. 63].  Следуя дан-
ному широкому пониманию, многие исследовате-
ли отождествляют понятия интернет-дискурс и 
сетевой дискурс, используя их «для обозначения 
коммуникативного взаимодействия людей, осу-
ществляемого через интернет»  [10, с. 12]. 

Узкое понимание термина  сетевой дискурс 
свойственно собственно дискурсивному подходу 
к анализу речевой коммуникации в социальных 
сетях. Здесь отдельной строкой стоит выделить 
работы последних лет одного из основателей оте-
чественной дискурсивной лингвистики В. И. Ка-
расика. 

Развивая традиции виртуального жанроведения, 
ученый подразумевает под сетевым дискурсом 
«общение в социальных сетях», а под социальной 
сетью  «общественную структуру взаимосвязан-
ных субъектов, имеющих сходные интересы. Типы 
таких интересов разнородны – от обсуждения про-
блем со здоровьем до форумов любителей поэзии. 
Возникновение интернета позволило каждому 
пользователю стать участником той или иной сети 
и при этом в определенной мере сохранить конфи-
денциальность общения, используя ник вместо 
имени. Соответственно уточнилось понимание со-
циальной сети – теперь это интернет-ресурс, обес-
печивающий возможности общения субъектов» 
[11, с. 152–153]. 

К системообразующим признакам сетевого дис-
курса В. И. Карасик относит: 

1) возможность установить дружеское общение 
с широким кругом людей, имеющих близкие инте-
ресы; 

2) наличие единого электронного ресурса, по-
зволяющего поддерживать интерактивное взаимо-
действие; 

3) полимодальный характер сообщений, вклю-
чающих визуальный и текстовый компоненты; 

4) возможность получить немедленный отклик 
на размещаемую информацию; 

5) сокращенную дистанцию общения, в кото-
ром стирается грань между приватной и публич-
ной коммуникацией. Поэтому также значим обоб-
щающий вывод о том, что «сетевой дискурс оказы-
вает существенное воздействие на развитие совре-
менного общества и способствует перестройке 
сложившихся типов общения, в котором личност-
ная и статусная самопрезентация приобретает но-
вые способы выражения» [там же, с. 164], позволя-
ющий предположить «новые способы выражения» 
самопрезентации диаспорального сообщества в 
условиях сетевой коммуникации. 

Поскольку социальные сети объединяют ком-
муникантов в свободном общении на основе са-
мых разнообразных интересов, в сетевой коммуни-
кации реализуются самые разные дискурсивные 
формации и дискурсивные практики. По этой при-
чине в научных штудиях к атрибутиву сетевой до-
бавляются многочисленные уточняющие опреде-
ления. 

А. Б. Бушев [12], отмечая лично-массовый ха-
рактер сетевого дискурса, предлагает классифика-
цию его видов в зависимости от функции: акаде-
мической, коммерческой, медийной, культурно-
развлекательной, межличностного общения, авто-
коммуникации и психотерапевтической. О. А. Бли-
нова [13, с. 80–81] квалифицирует политический 
сетевой дискурс как неинстуциональный и подчер-
кивает, что он «реализуется на платформах новых 
медиа, прежде всего в блогах и социальных сетях. 
Его отличают неофициальность, стихийность, ско-
рость реагирования на общественные вызовы (она 
значительно выше, чем у медийного или институ-
ционального политического дискурса) и многого-
лосие (коммуникация допускает и часто даже 
предполагает обратную связь, носит интерактив-
ный характер)». 

Сетевой дискурс диаспоральных сообществ
В последние годы в различных сферах гума-

нитарного знания усилился интерес как к дискур-
су сетевых сообществ, так и к дискурсу сетевых 
диаспоральных сообществ как особым типам  
дискурса. С. В. Курушкин, исследующий цен-
ностно-политический дискурс сетевых сооб-
ществ, полагает множественность ведущей ха-
рактеристикой сетевых сообществ, которым при-
сущ «поиск новых объединяющих механизмов» и 
в которых «реализуется своеобразная форма ин-
терпретации», которую ученый называет «со-ин-
терпретация» [14, с. 68–78]. 

Общими особенностями дискурса сетевых со-
обществ выступают  включение их представителей 
«в режим беспрерывной публичной рефлексии»  
[15, с. 121] и объединение на основе «конструиро-
вания коллективной идентичности»  [16, с. 305]. 
Формирование и поддержание сетевой коллектив-
ной идентичности  – одна из приоритетных миссий 
любого интернет-комьюнити.  Как отмечает В. Зве-
рева [17, с. 11], конструируя себя в языке, «настра-
ивая» язык для выражения значимых для себя смы-
слов, «группы вырабатывают свои конвенции в от-
ношении того, каким способом допустимо и недо-
пустимо говорить друг с другом, <...> как “пра-
вильно” комментировать тексты и писать свои со-
общения». 

Национально-культурная и языковая идентич-
ности объединяют любое диаспоральное сообще-
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ство как объединение носителей определенных эт-
нокультурной традиции и языка вне их «материн-
ских территорий». Именно национальную, куль-
турную, языковую идентичности исследователи 
называют расширенными, то есть основными, 
ключевыми, вбирающими в себя все остальные 
формы самоопределения личности и детерминиру-
ющими их. 

В то же время переход коммуникативных пра-
ктик диаспоральных сообществ в интернет, циф-
ровизация и дигитализация диаспорального об-
щения порождают такой феномен, как так называ-
емые цифровые диаспоры. Авторы введения к 
монографии томских ученых «Цифровые диаспо-
ры мигрантов из Центральной Азии: виртуальная 
сетевая организация, дискурс “воображаемого со-
общества» и конкуренция идентичностей” конста-
тируют «транзит офлайн-сетей мигрантов в фор-
мат виртуальных этнокомьюнити или цифровых 
диаспор» и тот факт, что «в контексте миграции 
Интернет означает “смерть расстояния”»  
[18, с. 9]. 

Цифровая диаспора (англ. digital diaspora) пред-
ставляет собой «виртуальное сообщество мигран-
тов, взаимодействие которых происходит на осно-
ве информационно-коммуникационных техноло-
гий и является местом обмена новостями, идеями, 
местом публичных дискуссий и местом формиро-
вания отношений» [19, с. 105]. 

В современных работах, посвященных различ-
ным социально-культурным аспектам функциони-
рования цифровых диаспор, дается наиболее рас-
пространенное определение данного термина, 
предложенное американским исследователем 
Дженнифер Брикерхофф: это «диаспора, органи-
зованная в интернете», «добровольное сообщест-
во, определяющими условиями существования ко-
торого являются низкие барьеры для входа и вы-
хода, отсутствие иерархичности и принуждения». 
Интернет-коммуникация в этих сообществах 
предназначена для «обсуждения идентичности и 
развития солидарности», а ее «интерактивные 
компоненты позволяют обмениваться идеями, ди-
скутировать, формировать мнение, на основе кото-
рого возникают крепкие социальные связи и отно-
шения» [20, с. 193]. 

 Российский исследователь В. М. Пешкова, из-
учающая диаспоральные СМИ,  также рассматри-
вает онлайн-связи как новые пути для формирова-
ния диаспоральных сообществ, которые благодаря 
Интернету «через идентификацию с несколькими 
местами одновременно воспроизводят и изменяют 
существующие признаки пространства и места, 
что влияет и на повседневные практики членов ди-
аспорных групп». Само же понятие цифровых диа-
спор, по мнению ученого, было введено именно 

для обозначения возрастающей роли информаци-
онно-коммуникативных технологий и интернета в 
жизни диаспоральных групп. Цифровые диаспоры, 
считает она, принципиально важны для политики 
идентичности, а также «для получения людьми 
опыта и знаний для жизни с высоким уровнем  
неопределенности и проблем в многокультурном 
<...> обществе» [21, с. 137].

Исследовательские проекты по изучению циф-
ровой диаспоры описывает Е. В. Демченко. Среди 
них – «масштабный проект, являющийся частью 
исследований французского Дома наук о человеке, 
а точнее – его программы изучения электронных 
коммуникаций мигрантов  “Атлас электронных ди-
аспор”. В рамках проекта было изучено и пред-
ставлено в виде архива около 8000 мигрантских 
веб-сайтов» [22, с. 32]. 

Электронным картографированием русско-
язычной диаспоры в данном проекте занималась 
О. А. Моргунова, и результаты ее работы позво-
лили сделать выводы о моно- или би-/полилин-
гвальности сетевых диаспоральных ресурсов в 
зависимости от того, какой характер имеет то или 
иное диаспоральное сообщество – глобальный 
(много стран и регионов, в которых проживают 
члены русскоязычной диаспоры), региональный 
(несколько стран) или локальный (одна страна). 
Исследование показало, что «глобальные узлы по 
преимуществу одноязычны, а локальные – по 
преимуществу дву- или многоязычны. Такое упо-
требление языков в цифровом мире свидетельст-
вует в пользу предположения, что узлы нацио-
нального и локального уровня продвигают дис-
курсы коллективности, основывающиеся однов-
ременно на «общих корнях» мигрантов (которые 
ассоциируются с русским языком) и на новой 
«коллективной задаче» (решаемой в новой стра-
не, к которой эмигранту приходится приспосо-
биться, ее обжить)» [23, с. 439].

Заключение
Таким образом, целесообразно выделение сете-

вого диаспорального дискурса как особой разно-
видности текстов сетевой коммуникации предста-
вителей диаспоральных сообществ, погруженных 
в ситуацию рецепции и интерпретации различных 
сторон иностранной реальности. Сетевой диаспо-
ральный дискурс всегда имеет конкретное языко-
вое воплощение (русскоязычный, франкоязычный 
и т. д.), может быть представлен и как универсалия 
в форме сетевого речевого взаимодействия гло-
бального сообщества носителей языка вне метро-
полии, и как совокупность локальных вариантов-
уникалий в форме сетевого речевого взаимодейст-
вия  диаспоральных сообществ конкретных стран 
и регионов.  
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Понятийное моделирование терминосистемы градостроительства
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Аннотация 
Профессиональная сфера «Градостроительство» является одной из самых молодых, перспективных и быс-

тро развивающихся отраслей строительства, что обусловливает необходимость изучения и систематизации 
данной терминосистемы в русском языке. Целью работы является построение понятийной модели терминоси-
стемы «Градостроительство». Научная новизна исследования заключается в определении иерархической 
структуры данной терминосистемы на основе понятийного моделирования, а также в выявлении и анализе 
специальных единиц, не зафиксированных в словарях. Материалом для изучения послужили градостроитель-
ные термины, отобранные методом сплошной выборки из словарей, энциклопедий, научных статей, учебно-
методической литературы строительных норм и правил, тематических сайтов, видеороликов, посвященных 
данной сфере деятельности. Анализ базируется на общенаучных методах, среди которых наблюдение, сравне-
ние, анализ, обобщение, систематизация. Также основу исследования составляют лингвистические методы: 
дефиниционный и компонентный анализ, моделирование на базе понятийного подхода. Понятийная модель 
терминосистемы сферы «Градостроительство» отражает общую логическую связь всех терминологических 
единиц между собой. Составными элементами (от высшего к нижнему положению в иерархической системе) 
модели являются терминологические группы, подгруппы и микрогруппы, выделенные по тематическому 
основанию. В результате анализа исследуемого материала определены границы терминосистемы градострои-
тельства и произведена ее систематизация. Определен многоуровневый иерархический конструкт терминоло-
гических единиц предметной области «Градостроительство», состоящий из следующих групп: «Основы и ме-
тодика градостроительного проектирования», «Территориальное планирование», «Функционально-планиро-
вочная организация территории», «Архитектурно-строительное проектирование», «Благоустройство города», 
«Градостроительная реконструкция», «Градостроительная экология», «Урбанистика города», которые в свою 
очередь делятся на терминологические подгруппы и микрогруппы. Подробно проанализирована терминологи-
ческая группа «Основы и методика градостроительного проектирования». Изучено около 290 терминов градо-
строительства, среди которых 35 не зафиксировано в академических терминологических словарях. Понятийная 
схема данной терминосистемы имеет многоуровневую иерархическую структуру и состоит из 8 терминологи-
ческих групп, 23 терминологических подгрупп, 9 терминологических микрогрупп, всего выделено 20 понятий-
ных блоков. Также установлены отношения пересечения между структурными компонентами терминологиче-
ской модели «Градостроительство», терминологических подгрупп в составе изучаемой терминосистемы. 

Ключевые слова: термин, терминоведение, терминосистема, градостроительство, понятийное модели-
рование терминосистемы, русский язык
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Abstract 
The professional sphere “Urban planning” is one of the youngest, promising and rapidly developing branches of 

construction, which necessitates the study and systematization of this terminological system in the Russian language. 
Aim and objective of the work is to build a conceptual model of the terminological system “Urban planning”. The sci-
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entific novelty of the study lies in the definition of the hierarchical structure of this terminological system based on 
conceptual modeling, as well as in the identification and analysis of special units that are not recorded in dictionaries. 
The material for the study was urban planning terms selected by continuous sampling from dictionaries, encyclopedias, 
scientific articles, educational and methodological literature of building codes and regulations, thematic sites, videos 
dedicated to this field of activity. The analysis is based on general scientific methods, including observation, compari-
son, analysis, generalization, systematization. Also, the basis of the study is linguistic methods: definitional and compo-
nent analysis, modeling based on the conceptual approach. The conceptual model of the term system of the sphere “Ur-
ban planning” is considered as a structured field, reflecting the general logical connection of all terminological units 
among themselves. The constituent elements (from the highest to the lowest position in the hierarchical system) of the 
model are terminological groups, subgroups and microgroups. As a result of the analysis of the studied material, the 
boundaries of the urban planning terminology system were determined and its systematization was carried out. A multi-
level hierarchical construct of terminological units of the subject area “Urban planning” is defined, consisting of the 
following groups: “Fundamentals and methods of urban planning”, “Territorial planning”, “Functional and planning or-
ganization of the territory”, “Architectural and construction design”, “City improvement”, “Urban reconstruction”, “Ur-
ban ecology”, “Urban studies of the city”, which in turn are divided into terminological subgroups and microgroups. 
The terminological group “Fundamentals and methods of urban planning” was analyzed in details. About 290 terms 
have been studied, among which 35 are not recorded in academic terminological dictionaries. The conceptual scheme of 
this terminological system has a multi-level hierarchical structure and consists of 8 terminological groups, 23 termino-
logical subgroups, 9 terminological microgroups, in total 20 thematic blocks are allocated]. The intersection relations of 
terminological subgroups as part of the studied terminological system are also established.

Keywords: term, terminology, terminological system, urban planning, conceptual modeling of the terminological 
system, Russian language
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Введение
Без владения специальной лексикой не пред-

ставляется возможным развитие любой области 
знаний или сферы деятельности. В настоящее вре-
мя терминоведение является одним из актуальных 
направлений лингвистики. Благодаря научно-тех-
ническому прогрессу и интернационализации сфер 
профессиональной деятельности образуются но-
вые предметные области научных знаний, среди 
которых сфера «Градостроительство». Актуаль-
ность темы исследования обусловлена интенсив-
ным развитием профессиональной сферы градо-
строительства, обусловливающим активное попол-
нение терминологии, в связи с чем возникает необ-
ходимость изучения и систематизации данного 
терминологического аппарата.

В аспекте моделирования рассмотрены терми-
носистемы строительства, строительных материа-
лов, дизайна архитектурной среды [1–3], однако 
иерархическая структура терминосистемы профес-
сиональной сферы «Градостроительство» изучает-
ся впервые. 

Целью настоящей работы является построение 
понятийной модели терминосистемы «Градострои-
тельство». Объектом изучения выступают русские 
градостроительные термины, функционирующие в 
данной предметной области в настоящее время.  
По мнению В. М. Лейчика, «термин – лексическая 
единица определенного языка для специальных це-
лей, обозначающая общее – конкретное или аб-

страктное – понятие теории определенной специ-
альной области знаний или деятельности» [4, 
с. 96]. Мы понимаем термин как «номинативную 
специальную лексическую единицу (слово или 
словосочетание), принимаемую для точного наи-
менования понятий» [5, с. 30], и считаем, что тер-
мин может обозначать не только теоретическое по-
нятие, но и предметы, применяемые на практике в 
профессиональной деятельности. 

В настоящее время изучение терминосистем 
различных сфер деятельности приобретает боль-
шое значение и становится актуальным как в оте-
чественном терминоведении, так и в зарубежном, 
поскольку терминология является важнейшим по-
казателем профессионального знания. Для форми-
рования терминосистемы необходимы: 1) специ-
альная область, имеющая четко определенные гра-
ницы; 2) система общих понятий, которые отно-
сятся к этой области; 3) наличие теории/концеп-
ции, описывающей данную область (система поня-
тий соответствует этой теории) [4, с. 119]. Каждый 
термин представляет собой самостоятельную еди-
ницу, которая характеризуется отношениями с дру-
гими единицами, находящимися на одной или раз-
ных уровнях языковой структуры.

Продуктивным методом изучения терминосис-
тем предметных областей является понятийное мо-
делирование, суть которого заключается в созда-
нии системной схемы, под которой подразумевает-
ся определенная закономерность, осуществляемая 
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по тематическому принципу. Систематизация тер-
минов через создание понятийной модели позволя-
ет подробно представить профессиональную сфе-
ру «Градостроительство» схематически. Под тер-
минологическим полем понимается комплекс тер-
минов, сочетаемых в рамках одной области зна-
ний, основной характеристикой которого является 
экстралингвистическая обусловленность [6, 
с. 113]. Слова в русском языке можно объединять в 
терминологические группы (ТГ), представляющие 
собой совокупность слов, основанную на класси-
фикации предметов, концепций, технологий, про-
цессов и др. (на основе общего понятийного при-
знака) [7, с. 38]. Данные группы характеризуются 
наличием системных, в том числе иерархических, 
отношений и семантической общности всех со-
ставляющих. В состав ТГ входят единицы более 
низкого порядка – терминологические подгруппы 
(ТПг), которые могут делиться на терминологиче-
ские микрогруппы (ТМг).

Градостроительство является одним из перспек-
тивных активно развивающихся сфер деятельнос-
ти. Параллельно развитию данной индустрии рас-
ширяется понятийный и терминологический аппа-
рат. Рассмотрим дефиниции термина градострои-
тельство. В учебном пособии В. М. Груздева по 
основам градостроительства данный термин обо-
значает сложную и разностороннюю деятельность 
по формированию населенных мест и систем рас-
селения [8, с. 6]. Согласно терминологическому 
словарю по градостроительству на 12 языках, гра-
достроительство – это «теория и практика плани-
ровки и застройки населенных пунктов, охватыва-
ющие комплекс социально-экономических, сани-
тарно-гигиенических, транспортных, инженерно-
строительных и архитектурно-художественных ме-
роприятий» [9, с. 485]. Самую точную дефиницию 
термина, по нашему мнению, обозначил И. М. Смо-
ляр, который определяет градостроительство как 
«деятельность по пространственной организации 
размещения населения, проектированию и застрой-
ке населенных пунктов, которая опирается на гра-
достроительное законодательство, строительные 
нормы и правила, систему научного знания, управ-
ление, художественные принципы» [10, с. 44]. 

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили тер-

мины профессиональной сферы градостроительст-
ва, выделенные из следующих источников: 1) сло-
варей [9–11]; 2) энциклопедий [12]; 3) строитель-
ных норм и правил (СНиП) [13–17]; 4) учебных 
пособий [7, 18–23]; 5) научных статей [24–31]; 
6) Национального корпуса русского языка (НКРЯ) 
[32], используемого для верификации времени 
функционирования термина в русском языке.

Основу методологии данной работы составля-
ют общенаучные и лингвистические методы и 
приемы исследования. К общенаучным относятся 
такие приемы, как наблюдение, сравнение, ана-
лиз, классификация, обобщение, а также систем-
ный подход [33, c. 18–25]. Частнонаучные методы 
представлены методом лингвистического модели-
рования, дефиниционным и компонентным ана-
лизом терминов. Классификация терминов по по-
нятийному принципу сводится к определению со-
вокупности обозначаемых ими понятий, а также 
указанию основных отношений между ними. Что-
бы не допустить субъективности описания по 
данному принципу отношений терминов, необхо-
димо использовать тексты с научными дефиници-
ями терминов, так как в определениях раскрыва-
ется суть обозначенного термином понятия через 
его отношения со смежными, межнаучными и 
разноотраслевыми терминами. Классификация 
градостроительной специальной лексики основы-
вается на существующем опыте систематизации 
терминологии в других областях деятельности. 
По мнению Д. С. Шелова, «понятийная структура 
терминологии – это совокупность всех понятий-
ных полей (микрополей, субполей) ее терминов» 
[3, с. 59]. 

Результаты и обсуждение
В процессе понятийного моделирования пред-

метной области «Градостроительство» была созда-
на иерархическая структура, состоящая из терми-
нологических групп (ТГ), разделенных на терми-
нологические подгруппы (ТПг) и далее – на терми-
нологические микрогруппы (ТМг) (рисунок).

Рассмотрим более детально одну из терминоло-
гических групп.

1. ТГ «Основы и методика градостроительно-
го проектирования», теоретическая и практиче-
ская база которой представляет собой комплекс-
ную и многостороннюю область знаний. Данная 
группа состоит из следующих подгрупп: «Общее 
градостроительство», «Градостроительная доку-
ментация», «Стадии градостроительного проекти-
рования», «Типология городов».

1.1. ТПг «Общее градостроительство» содер-
жит термины, которые являются первичными и 
основными в процессе теоретической подготовки 
и практической деятельности специалистов градо-
строения: градостроительство, градостроитель-
ная (далее – г.) деятельность, г. доктрина, г. кон-
цепция, г. политика, г. система, г. экспертиза,  
г. исследование, г. освоение, г. регулирование,  
г. проектирование, Г. кодекс Российской Федера-
ции, г. объект, г. регламент, г. устав, география 
городов, каркас градостроительной системы, те-
ория градостроительного искусства, планировка 
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населенных мест, территориальное планирование 
и др. Рассмотрим определение одного из терминов 
подгруппы: градостроительная доктрина (в 
НКРЯ с 2003 г.) – «подлежащая одобрению прави-
тельством РФ научно обоснованная концепция в 
области стратегии и тактики градостроительной 
деятельности, составляющая основу для текущей 
и долгосрочной градостроительной политики 
страны» [10, с. 12]. Контекст: «В приведенном 
выше его определении градостроительной до-
ктрины предложен и состав документа из трех 
разделов, раскрывающих социально-градострои-
тельные, организационно-градостроительные и 
научно-градостроительные основы, а также 
этапы, приоритеты и ожидаемые результаты» 
[27, с. 70]. 

1.2. ТПг «Градостроительная документация» 
складывается из обозначений систем документов, 
чертежей (и их составных элементов) и схем, а 
также участников разработки данных объектов, 
необходимых для принятия решений в процессе 
любой градостроительной деятельности на терри-
тории любого уровня, например федерального или 
муниципального. Данная подгруппа делится на 
три терминологические микрогруппы: «Планиро-
вочные документы и чертежи», «Структура черте-
жей», «Разработчики градостроительной докумен-
тации».

1.2.1. ТМг «Планировочные документы и 
чертежи»: совокупность терминологических еди-
ниц, номинирующих документы и чертежи, ис-
пользуемые для выделения элементов при плани-
ровке структурной схемы города: генеральный 
план города, градостроительный чертеж, госу-
дарственный стандарт, опорный план, план бла-
гоустройства, план озеленения, пояснительная 
записка, проект застройки, проект планировки, 
рабочая документация, схема размещения объек-
та, ситуационный план, справка по экологиче-
ским характеристикам территории, чертежи 
индивидуальных объектов и др. Ситуационный 
план (термин не зафиксирован в академических/
профессиональных толковых словарях) (в НКРЯ с 
1991 г.) – это карта местности земельного участ-
ка, изготовленная в масштабе 1:500 (1:1000, 
1:2000) и привязанная к определенным точкам – 
населенному пункту, дороге, инженерным сетям 
[14]. Контекст: «Строительство дома, газифика-
ция, прокладка системы водоснабжения, уста-
новка линий электропередачи и иных сооружений 
невозможна без ситуационного плана земельного 
участка или СПЗУ» [15]. Некоторые термины 
данной ТМг, такие как план благоустройства, 
план озеленения, входят также в ТПг «Документа-
ция по благоустройству» в составе ТГ (5) «Благо-
устройство города».
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1.2.2. ТМг «Структура чертежей»: горизон-
таль, изогипса, изолиния, изохрона, изохронограм-
ма, красные линии, красные отметки, отметки 
высот, роза ветров и др. Изохронограмма (в НКРЯ 
не зафиксирован) – «изображение на плане города 
или района всей совокупности изолиний времени 
доступности какого-либо центра (или центров), 
проведенных через заданные временные интерва-
лы» [10, с. 12]. Контекст: «На первом этапе для оп-
ределения общих очертаний территории объекта 
исследования по критерию транспортной доступ-
ности выполняется построение изохронограмм 
транспортной доступности города-центра от 
периферийных застроенных территорий на лич-
ном автомобиле с учетом среднестатистической 
скорости движения» [29, с. 114].

1.2.3. ТМг «Разработчики градостроительной 
документации» состоит из терминов, обозначаю-
щих субъекты деятельности по проектированию 
городской среды: заказчики градостроительной 
документации, пользователи объектов градостро-
ительства, органы государственного управления 
архитектурой и градостроительной деятельнос-
тью, разработчики градостроительной проект-
но-планировочной документации и др. Заказчики 
градостроительной документации (в НКРЯ не за-
фиксирован) – «органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, физические и 
юридические лица, инициирующие разработку 
градостроительной документации соответствую-
щего вида» [11, с. 61]. Контекст: «Заказчик градо-
строительной документации осуществляет сбор 
исходных данных и требований для разработки 
раздела “ИТМ ГОЧС”» [21, с. 118].

1.3. ТПг «Стадии градостроительного проек-
тирования» образуют терминологические едини-
цы, обозначающие этапы, которые последователь-
но осуществляются в градостроительной деятель-
ности: исходные данные для проектирования, архи-
тектурно-планировочное задание, предпроектный 
анализ, детализация принятого варианта, офор-
мление графических и текстовых материалов про-
ектов и др. Архитектурно-планировочное задание 
(термин не зафиксирован в терминологических ака-
демических словарях, в НКРЯ с 2006 г.) – «ком-
плекс требований к назначению, основным параме-
трам и размещению архитектурного объекта на 
конкретном земельном участке, а также обязатель-
ные экологические, технические, организационные 
и иные условия его проектирования и строительст-
ва, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации» [17]. Контекст: «Как сле-
дует из ст. 3 данного Закона, архитектурно-пла-
нировочное задание выдается по заявке заказчика 
(застройщика) органом, ведающим вопросами ар-
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хитектуры и градостроительства в соответст-
вии с законодательством РФ» [18].

1.4. ТПг «Типология городов» представляет со-
бой совокупность обозначений типов городов по ха-
рактерным признакам. Выделим следующие терми-
ны: агломерация, город, большой город, город исто-
рический, город-курорт, город-мегаполис, город-
сад, город-спальня, город-спутник, групповой город, 
конурбация, кризисный город, крупнейший город, 
крупный город, малый город, новый город, тип го-
рода, типология городов, региональный город, сред-
ний город и др. Город-сад (в НКРЯ не зафиксирован) 
– «малонаселенное и малоэтажное поселение, кото-
рое сочетает в себе преимущества города и дерев-
ни» [30]. Контекст: «История пре-образования Омс-
ка в “город-сад” напрямую связана и с оригиналь-
ной концепцией Э. Говарда, и с особенностями 
управления озеленением, и с пропагандой “зеленого 
строительства”» [31, с. 33]. Такие термины, как 
крупнейший город, крупный город, малый город, 
входят также в терминологическую подгруппу «На-
селенные места их и составные части» терминоло-
гической группы (3) «Функционально-планировоч-
ная организация территории». На основании данно-
го и подобных примеров можем сделать вывод о пе-
ресечении терминологических подгрупп.

Заключение

В ходе исследования рассмотрено 286 терми-
нологических единиц профессиональной сферы 
«Градостроительство», среди которых 35 не от-
мечено в академических терминологических сло-
варях, 10 отсутствуют в профессиональных сло-
варях и НКРЯ. Понятийная модель данной терми-
носистемы имеет многоуровневую иерархиче-
скую структуру и состоит из 8 терминологиче-
ских групп, 23 терминологических подгрупп, 
9 терминологических микрогрупп; всего выделе-
но 20 понятийных объединений (см. рисунок). 
Также установлены отношения пересечения тер-
минологических подгрупп в составе анализируе-
мой терминосистемы. 

Данная модель терминологии профессиональ-
ной сферы «Градостроительство» может стать 
основой систематизирующего словаря. 

Результаты исследования представляют пра-
ктический интерес для лингвистов-терминоло-
гов, специалистов, работающих в области градо-
строительства, и студентов, обучающихся по на-
правлениям «Городское строительство и хозяйст-
во», «Промышленное и гражданское строитель-
ство» и др.

Рис. Понятийная модель терминосистемы «Градостроительство»
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Растительная метафора в китайском языке: семасиологический и когнитивный аспекты
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Аннотация
Исследуются когнитивные основы формирования метафорических значений фитонимической лексики в 

китайском языке. Данный пласт лексических единиц, фиксируя наиболее важные для носителей языка участки 
внеязыковой действительности, обладает высокой степенью релевантности для китайского национального 
языкового сознания, что обуславливает широкие возможности для его метафорического переосмысления. Воз-
никающие в результате этого процесса вторичные образные номинации выполняют важную роль в концептуа-
лизации мира, выступая в качестве одного из основных средств реализации фитоморфного кода культуры. Це-
лью данной работы является лингвокогнитивное описание образной лексики китайского языка, мотивирован-
ной наименованиями объектов и явлений растительного мира, и выявление запечатленного в ней фрагмента 
китайской языковой картины мира. Материалом исследования послужили данные толковых и фразеологиче-
ских словарей, а также контексты использования фитоморфных номинаций, извлеченные из национальных 
корпусов китайского языка. Изучение фактического материала проводилось с использованием метода компо-
нентного и контекстуального анализа, элементов лингвокогнитивного моделирования, а также приема лингво-
культурологического комментирования. В результате проведенного анализа были определены денотаты фито-
нимических образных номинаций в китайском языке, а также выявлена система оснований метафорического 
уподобления и схемы прототипных метафорических переносов из сферы-источника «Растения», участвующие 
в концептуализации других понятийных областей. Исследование показало, что наименования растительных 
объектов используются для метафорического осмысления явлений таких сфер действительности, как «Чело-
век», «Естественный мир», «Абстрактный мир» и «Социум». При этом большинство растительных метафор 
(68,7 %) в китайском языке принадлежит антропосфере, среди которых преобладают номинации характери-
стик внешности и нравственных качеств человека. Формирование переносных значений входящих в вышепере-
численные понятийные сферы фитонимических единиц осуществляется по определенным метафорическим мо-
делям, характеризующимся общим основанием образной аналогии. В качестве таких оснований могут выступать 
различные свойства объектов растительного мира: форма, размер, цвет, особенности структуры и консистенции, 
стадия развития, вкус, общая оценка внешнего вида, реакция на воздействие факторов внешней среды, распро-
страненность, пищевая и эстетическая ценность. Их выявление и последовательное описание позволило в опре-
деленной мере реконструировать соответствующий фрагмент китайской языковой картины мира.

Ключевые слова: растительная метафора, метафорическая модель, фитонимическая лексика, фитомор-
физм, языковая картина мира
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Abstract
The article is devoted to the study of the cognitive foundations of the Chinese phytonymic vocabulary metaphorical 

meanings formation. This layer of lexical units, fixing the most important areas of non-linguistic reality for native 
speakers, has a high degree of relevance for the Chinese national linguistic consciousness, which provides wide 
opportunities for its metaphorical reinterpretation. Secondary figurative nominations arising as a result of this process 
play an important role in the conceptualization of the world, acting as one of the main means of implementing the 
phytomorphic code of culture. The purpose of this work is a linguocognitive description of the Chinese figurative 
vocabulary, motivated by the names of objects and phenomena of the plant world, and the identification of a fragment 
of the Chinese language picture of the world, which is imprinted in it. The research material was the data of 
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explanatory and phraseological dictionaries, as well as the contexts of the use of phytomorphic nominations extracted 
from the national corpus of the Chinese language. The study of the factual material was carried out using the method 
of component and contextual analysis, elements of linguocognitive modeling, as well as the method of linguocultural 
commentary. As a result of the analysis, the denotations of the Chinese phytonymic figurative nominations were 
determined, as well as the system of bases for metaphorical assimilation and schemes of prototypical metaphorical 
transfers from the source sphere of “Plants” involved in the conceptualization of other conceptual areas were revealed. 
The study showed that the names of plant objects are used for metaphorical interpretation of phenomena in such 
spheres of reality as “Man”, “Natural World”, “Abstract world” and “Society”. At the same time, the majority of plant 
metaphors (68.7%) in Chinese belong to the anthroposphere, among which prevail the nominations of the 
characteristics of appearance and moral qualities of a person. The formation of figurative meanings of phytonymic 
units included in the above-mentioned conceptual spheres is carried out according to certain metaphorical models 
characterized by a common basis of figurative analogy. It was also determined that various properties of objects of the 
plant world (such as shape, size, color, features of structure and consistency, stage of development, taste, general 
assessment of appearance, reaction to environmental factors, prevalence, nutritional and aesthetic value) can act as 
such common bases of figurative analogy. Their identification and consistent description made it possible to 
reconstruct to a certain extent the corresponding fragment of the Chinese language picture of the world.

Keywords: plant metaphor, metaphorical model, phytonymic vocabulary, phytomorphism, linguistic picture of the 
world
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Введение
В настоящее время в лингвистике наблюдается 

значительный интерес к исследованиям, связан-
ным с вопросами реализации языковой образно-
сти, выявлением особенностей когнитивных меха-
низмов метафорического миромоделирования и 
национальной специфики языковых картин мира-
носителей разных языков и культур [1–5]. В рабо-
тах отечественных лингвистов описаны метафори-
ческие модели и средства их языковой репрезента-
ции, задействованные в образной концептуализа-
ции различных фрагментов объективной действи-
тельности и составляющие основу базовых кодов 
культуры – соматического, пространственного, 
временного, зооморфного, фитоморфного и других 
[6–11]. При этом фитоморфный код культуры при-
знается одним из универсальных способов образ-
ного описания и символического переосмысления 
мира и его отдельных фрагментов [12, 13]. 

Языковые единицы, вербализующие фитоморф-
ный код культуры, составляют один из древнейших 
пластов лексики, репрезентирующий жизненный 
опыт человека, связанный с удовлетворением его 
основных потребностей в пище, одежде, жилище и 
пр. и отражающий его индивидуальные наблюде-
ния за окружающим миром живой природы [14, с. 
180]. Фиксируя наиболее важные для носителей 
языка участки внеязыковой действительности, фи-
тонимы обладают высокой релевантностью для на-
ционального языкового сознания, что обуславлива-
ет широкие возможности для их метафорического 
переосмысления и, как следствие, возникновения 
вторичных фитоморфных номинаций.

Целью данной работы является лингвокогни-
тивное описание образной лексики китайского 
языка, мотивированной наименованиями объектов 
и явлений растительного мира, и выявление запе-
чатленного в ней фрагмента китайской языковой 
картины мира.

Исследование опирается на основные положе-
ния когнитивной лингвистики и теории когнитив-
ной метафоры [15–19], а также базовые принципы 
лингвокультурологического подхода к изучению 
метафоры [20–23]. 

С позиций современной когнитивистики расти-
тельная метафора представляет собой устойчивую 
аналогию между нетождественными категориаль-
ными классами познаваемых явлений из различ-
ных сфер внеязыковой действительности, когда ис-
ходный образ сферы-источника «Растения», выра-
женный во внутренней форме фитонимической но-
минации, проецируется на концептуальную струк-
туру называемого феномена из сферы-мишени, не 
связанного с растительным миром. 

Схематически базовая модель фитоморфной ме-
тафоры, по которой осуществляется концептуали-
зация полученных знаний об объекте познания, 
может быть выражена формулой «Нечто – это ра-
стение». 

При этом функционирующие в рамках данной 
базовой модели частные метафорические модели 
осуществляются на основе признаков, которыми 
обладают растения, и представляют собой всевоз-
можные смысловые проекции, различающиеся ис-
ходным образным представлением из сферы-
источника и сферой-мишенью.
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Материал и методы
Материалом исследования послужили 368 фи-

тонимических единиц, развивающих переносные 
значения в китайском языке, извлеченных методом 
сплошной выборки из следующих лексикографи-
ческих источников: 现代汉语词典 / 中国社会科学
院语言研究所. 7 版.北京, 2016 (Словарь современ-
ного китайского языка / Институт лингвистики, 
Академия общественных наук КНР. Изд-е 7-е. Пе-
кин, 2016); 现代汉语成语词典 /吴光奇,吴明. 上海:
上海辞书出版社, 2009 (Фразеологический словарь 
современного китайского языка / под ред. У. Гуан-
ци, У. Мин. Шанхай: Шанхайское лексикографиче-
ское издательство, 2009); 汉语惯用语词典/ 黄斌宏. 
北京:商务印书馆, 2009 (Словарь привычных выра-
жений китайского языка / под ред. Хуан Биньхун. 
Пекин: Коммерческое издательство, 2009).

К исследованию также привлекались контексты 
использования фитоморфных номинаций из наци-
ональных корпусов китайского языка BCC (URL: 
http://bcc.blcu.edu.cn/lang/zh) и CCL (http://ccl.pku.
edu.cn:8080/ccl_corpus/).

Изучение фактического материала проводилось 
с использованием методов: научного описания, 
включающего сбор, тематическую классификацию 
и систематизацию языковых единиц, количествен-
ные подсчеты; компонентного и контекстуального 
анализа (при выявлении коннотативных сем и 
оснований образной аналогии); элементов лингво-
когнитивного моделирования как процедуры опи-
сания концептуальной образной системы, запечат-
ленной в семантике растительных метафор, и сред-
ства реконструкции фрагмента языковой картины 
мира носителей китайского языка, а также приема 
лингвокультурологического комментирования.

Результаты и обсуждение
Проведенный анализ китайских лексических и 

фразеологических единиц со стержневым компо-
нентом-фитонимом позволил определить денотаты 
фитонимических образных номинаций, а также 
выявить систему оснований метафорического упо-
добления и схемы прототипных метафорических 
переносов, участвующих в концептуализации 
определенных явлений действительности, в ре-
зультате чего были выделены наиболее общие кон-
цептуальные сферы, объекты которых регулярно 
осмысляются в терминах растений. К ним относят-
ся следующие сферы: 1) «Человек»; 2) «Естествен-
ный мир»; 3) «Абстрактный мир»; 4) «Социум».

Подавляющее большинство растительных мета-
фор в китайском языке (253 образных единицы) 
используется в качестве средства вторичной номи-
нации широкого спектра объектов антропосферы. 
Согласно выявленным тематическим группам де-
нотатов референтного семантического поля и ре-

зультатам анализа направлений метафорического 
переноса в рамках обширной когнитивной сферы, 
образно номинируемой «Человек», можно выде-
лить следующие концептуальные области-микро-
сферы: «внешность» (куда входят анатомо-физиче-
ские и физиолого-возрастные характеристики 
внешнего вида человека); «интеллектуальные ка-
чества и способности»; «нравственные качества»; 
«социальный статус и социальные взаимодейст-
вия»; «профессиональная деятельность», воплоща-
ющие базовую модель «Люди – это растение». 

Фитоморфизмы в китайском языке могут харак-
теризовать человека с точки зрения общей оценки 
его внешности. В рамках исследуемого материала 
встретились метафоры, в основном связанные с 
положительной оценкой внешнего вида, – «чело-
век красивый, изящный, привлекательный». На-
пример, женская красота описывается посредством 
фитоморфизмов: 花 ‘цветок’, 梅花 ‘цветы сли-
вы’, 玫花 ‘роза’, 桃李 ‘персики и сливы’, 芙蓉 ‘ло-
тос’. При этом эталоном яркой, заметной красоты 
в китайском языке являются 花 ‘цветок’ и 玫花 
‘роза’, а более нежной, свежей, уточенной – 芙蓉 
‘лотос’: 朵花 ‘один цветок’ в знач. ‘красивая жен-
щина’; 花魁 ‘лучший из цветов’ – образно о моло-
дой женщине потрясающей красоты; 校花 ‘школь-
ный цветок’ – самая красивая девушка в школе, 
звезда школы; 花容月貌‘лицо-цветок и внешний 
вид луны’ – об очень красивой внешности; 剌玫花 
‘цветок колючей розы’– о красивой, но неприступ-
ной женщине; 出水芙蓉 ‘только что поднявшийся 
из воды лотос’ – образно в знач. ‘свежий, прекрас-
ный, изящный’ о внешности девушки. Приведен-
ные примеры отражают реализацию частной мета-
форической модели «Женщина – это цветок», где 
основанием для уподобления выступают типовые 
представления о привлекательном внешнем виде 
отдельных растений. 

Представления о росте и телосложении чело-
века в сознании носителей китайского языка ассо-
циативно связываются с формой, размерами и тол-
щиной плодов, ростков или стеблей таких расте-
ний, как тыква, пророщенные ростки бобов, трост-
ник и сосна. Для указания на низкий рост и полное 
телосложение в китайском языке задействован 
образ зимней тыквы, имеющий круглую или широ-
кую цилиндрическую форму: 矮冬瓜 ‘карликовая 
зимняя тыква’– образно о невысоком и толстом 
человеке. Высокий рост и худоба метафорически 
выражаются в сравнении с растениями с сильно 
вытянутой (удлиненной) и относительно тонкой 
формой побегов, стеблей (стволов): например, фи-
томорфизм 豆芽菜 ‘бобовый росток’ применяется 
для образной характеристики высокого и худого 
человека, каланчи, а 松形鹤骨 ‘фигура сосны, ко-
сти журавля’ метафорически ассоциируется с си-
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луэтом худого мужчины с благородной осанкой. 
Образ чересчур худых людей вызывает аналогию с 
образом тростниковой палки – 芦柴棒.

Растительная метафора в китайском языке мо-
жет также выступать средством образной репре-
зентации данных о возрасте человека. Анализ 
фактического материала показал, что в концепто-
сфере носителей китайского языка присутствует 
аналогия между стадиями развития растения и пе-
риодами жизненного цикла человека. Например, 
пора цветения растений ассоциируется с периодом 
наивысшего развития, расцвета человеческого ор-
ганизма, в то время как пора увядания и разруше-
ния в жизни растений служит аналогией для вос-
приятия процесса старения и нарастающей физи-
ческой немощи как постепенного угасания челове-
ка, что нашло отражение в следующих метафори-
ческих выражениях: 含苞待放 ‘цветочный бутон 
вот-вот раскроется’ – образно о взрослеющей де-
вушке, юный возраст которой сравнивается со ста-
дией предцветения растения; 花季 ‘сезон цвете-
ния’ – 15–18-летний возраст, отрочество; 豆蔻年华 
‘период расцвета ребристого амомума’ – метафо-
рическое наименование девушки-подростка в воз-
расте от 13 до 16 лет; 枯木朽株 ‘сухое дерево и 
трухлявый пень’ – о немощном человеке на склоне 
лет; 菊老荷枯 ‘цветы хризантемы постарели и 
цветы лотоса засохли’ – о пожилой женщине, кра-
сота которой поблекла.

Концептуальная сфера «Растение» может спо-
собствовать не только осмыслению общих параме-
тров внешности человека, но и характеристик от-
дельных частей и органов его тела. Функциони-
рующие здесь модели фитоморфной номинации 
базируются на представлении об общности разме-
ра и формы элементов отдельных растений с ча-
стями человеческого тела. Так, например, лицо 
овальной формы метафорически уподобляется 
тыквенному семечку – 瓜子脸 ‘лицо, как тыквен-
ное семя’; тонкие и изящные брови образно срав-
ниваются с листьями ивы – 柳眉 / 柳叶眉 ‘брови, 
как листья ивы’; большие круглые глаза ото-
ждествляются с плодами или косточками абрико-
са – 杏眼/ 杏核儿眼 ‘абрикосовые глаза / глаза, 
как абрикосовые косточки’; крупный нос округлой 
формы с широкими ноздрями ассоциируется с го-
ловкой чеснока – 蒜头鼻子 ‘нос, как чесночная го-
ловка’; изящная гибкая талия соотносится с пред-
ставлениями о гибкости ивы – 柳腰 ‘ивовая талия’.

Окраска цветов, а также цвет поверхности пло-
дов растений могут выступать основанием мета-
форического уподобления для образной характери-
стики цвета кожи и губ человека. При описании 
нежного, приятного оттенка кожи носители китай-
ского языка обращаются к образам цветов лотоса и 
персика: 芙蓉面 ‘лицо словно цветок лотоса’, 

桃花脸/面如桃花 ‘лицо словно цветок персика’. 
Сочные розово-желтые плоды персика и абрикоса 
ассоциативно связываются с румяностью щек и 
цветом лица молодых девушек: 桃腮 ‘персиковые 
щечки’, 桃杏腮 ‘персиковые и абрикосовые щеч-
ки’, 杏脸桃腮 ‘абрикосовое лицо и персиковые 
щечки’ и др. Для выражения оттенка цвета губ в ки-
тайском языке может использоваться метафориче-
ское выражение 樱桃嘴/ 樱桃小嘴 ‘вишневый ро-
тик’, описывающее небольшой рот с алыми губами. 

Растительные метафоры позволяют дать харак-
теристику интеллектуальным качествам и спо-
собностям человека, причем чаще всего в нега-
тивном аспекте. В китайском языке фитообразом-
эталоном, характеризующим глупого человека, вы-
ступает дерево, а также название видов деревьев 
или их отдельных частей. Основанием метафори-
ческого уподобления является представление о 
древесине как о материале, отличающемся особой 
прочностью, твердостью, негибкостью и неспособ-
ностью к активному восприятию внешних воздей-
ствий. Например, такие фитоморфизмы, как 木头 
‘деревянная голова’, 木头人 ‘человек с деревянной 
головой’, 木头疙瘩 ‘древесные корни’, 榆木疙瘩 
‘корни вяза’, 榆木脑袋/脑壳 ‘башка из вяза’ упо-
требляются для метафорической номинации чело-
века твердолобого и упрямого, дурака, болвана, ту-
пицы. Люди посредственные, заурядные, не наде-
ленные какими-либо реальными способностями, 
могут уподобляться растениям с полой сердцеви-
ной, а также определенному состоянию некоторых 
плодов: 空心萝卜 ‘полая редька’, 竹竿子 ‘бамбу-
ковый шест’ – о тех, кто при наличии обнадежива-
ющих внешних данных оказываются абсолютно 
никчемными, пустыми и непригодными ни к како-
му делу; 烂柿子 ‘гнилая хурма’, 棉花胎子 ‘ватная 
порода’ – о людях, не отличающихся особыми та-
лантами или широкой эрудицией. Основу образной 
номинации здесь составляют представления об осо-
бенностях структуры растений и их консистенции. 

Объектом образной номинации в данной микро-
сфере также можно считать характеристику речемы-
слительных способностей индивида, т. е. умение 
внятно говорить и ясно излагать свои мысли. Человек, 
скупой на слова или не умеющий красиво и складно 
говорить, метафорически уподобляется необработан-
ному плоду тыквы-горлянки, который издает харак-
терный звук при встряхивании только во вскрытом 
(вычищенном изнутри) состоянии, например: 闷葫芦 
‘закупоренная тыква-горлянка’, 扎嘴葫芦 ‘тыква-
горлянка с завязанным горлышком’, 闷嘴葫芦 ‘тык-
ва-горлянка с закупоренным горлышком’ и другие 
фитоморфизмы используются в качестве метафори-
ческой характеристики человека неразговорчивого 
или не обладающего талантом грамотно и последо-
вательно излагать свои мысли. 

Гаврилюк М. А. Растительная метафора в китайском языке...
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К явлениям микросферы «нравственные качест-
ва», мотивированным названиями растений, отно-
сятся фитоморфные наименования черт характе-
ра человека и особенностей его поведения. 
Основанием образной номинации выступают раз-
мер, форма, вкус, а также реакции растений на воз-
действие факторов внешней среды. Так, например, 
в языковой картине мира носителей китайского 
языка вместилищем человеческой храбрости тра-
диционно считается желчный пузырь: выражение 
胆大 (букв. ‘желчный пузырь большой’) употребля-
ется в значении ‘храбрый’, ‘смелый’, и наоборот – 
胆小 (букв. ‘желчный пузырь маленький’) означа-
ет ‘трусливый’, ‘робкий’, ‘пугливый’. Данное сте-
реотипное представление нашло свое отражение в 
семантике фразеологизма 胆小如芝麻 (букв. 
‘желчный пузырь размером с кунжутное семеч-
ко’), где размеры желчного пузыря уподобляются 
крошечным размерам кунжутного семени, что по-
дразумевает под собой чрезмерную трусость и 
подчеркивает высокую степень проявления этого 
качества в характере человека. 

Особенности структуры и вкуса плодов расте-
ний также уподобляются качествам характера че-
ловека и особенностям его поведения. Например, 
основание ассоциативного переноса при развитии 
вторичной номинации фитонима 开心果 (букв. 
‘фисташка’ – веселый и открытый человек, при-
носящий радость другим, душа компании) лежит в 
сравнении строения зрелого плода ореха, имеюще-
го слегка приоткрытую скорлупу, с формой рта 
улыбающегося человека. Острый, жгучий вкус 
перца или горчицы, воздействующий на вкусовые 
рецепторы, метафорически связывается с такими 
чертами характера, как сварливость, язвитель-
ность, вздорность: 小辣椒 ‘маленький перчик’,  
辣菜根子 ‘горчичный корень’– о грубой, сварли-
вой или вздорной женщине. 

Люди, не имеющие твердых убеждений, меняю-
щие свое отношение по мере изменения ситуации, 
образно ассоциируются с травой, клонящейся в 
разные стороны под порывами ветра: 随风草 
(букв. ‘клонящаяся под ветром трава’) и 墙头草 
(букв. ‘трава на гребне стены’, часть недоговорки
墙头一棵草，风吹两边倒 ‘трава на гребне сте-
ны – куда ветер подует, туда и она’). В данном слу-
чае ситуация физического воздействия на растение 
такого фактора внешней среды, как ветер, уподобля-
ется поведению беспринципного человека, выстраи-
вающего свое поведение, мнение, принципы, в зави-
симости от окружения, в которое он попадает.

Объекты растительного мира могут служить ос-
новой и для образной характеристики человека с 
точки зрения его социального статуса и осу-
ществляемых им социальных взаимодействий. 
Основанием для метафорического переноса здесь 

выступают представления о распространенности 
(доступности) пищевой или эстетической ценно-
сти растения. Незначительный по своему общест-
венному положению человек уподобляется повсе-
местно встречающимся траве или редису, напри-
мер, выражения 草根 ‘корень травы’, 草民 ‘тра-
вяной народ’, 小萝卜头 ‘редискин сын’ употребля-
ются для номинации простолюдина, выходца из 
простого народа. Бесполезный в обществе человек 
осмысливается как 草包 ‘мешок с сеном’ (или 
‘охапка с сеном’). Люди из высшего общества, 
обладающие высоким социальным статусом или ав-
торитетом, соотносятся с образами цветов или цве-
тущих деревьев: например, выражение 花花公子 
‘цветущий сын влиятельного лица’ имеет перенос-
ное значение ‘представитель золотой молодежи’; 
а 金枝玉叶 ‘золотые ветви и яшмовые листья’, из-
начально использовавшееся для описания цвету-
щих ветвей редкой красоты, сейчас применяется 
для обозначения отпрысков богатых, аристократи-
ческих семей.

Взгляд на межличностные взаимоотношения 
через призму растительной метафоры позволяет 
образно переосмыслить их участников как части 
одного растения или как отдельные растения с 
вьющимися или переплетающимися друг с другом 
побегами (корнями). Так, фитоморфизмы 双头花 
‘двуглавый цветок’ (в знач. ‘два цветка, распуска-
ющиеся бок о бок на одной ветке’), 并蒂芙蓉 ‘два 
цветка лотоса на одном стебле’ и 连理枝 ‘расте-
ние с взаимно переплетающимися ветками или 
корнями’ используются для наименования любя-
щей пары или супругов, живущих в любви и согла-
сии; 同根生 ‘происходить от одного корня’ упо-
требляется в качестве образного синонима близ-
ких, тесных отношений. Фитонимы 瓜葛 ‘тыква и 
пуэрария волосистая’ по причине того, что оба ра-
стения имеют ползучие побеги, которыми они могут 
цепляться за другие растения или предметы, также 
служат для обозначения родственных, дружеских 
или супружеских отношений: например, выражение 
瓜长在秧上 ‘вырастить тыкву из побега/уса’ озна-
чает ‘быть неразрывно связанным’ и т. д. 

Завершает обзор концептуальной сферы «Чело-
век» одна из самых малочисленных по количеству 
образных наименований микросфера «профессио-
нальная деятельность» (8 образных языковых 
единиц), что свидетельствует о достаточно низкой 
продуктивности растительной метафоры в катего-
ризации данного отрезка внеязыковой действи-
тельности. Например, в ходе анализа были выявле-
ны фитонимические единицы 芝麻官 букв. ‘кун-
жутный чиновник’ и 绿豆芝麻官 букв. ‘фасолево-
кунжутный чиновник’, имеющие значение ‘мелкий 
чиновник; мелкая сошка; канцелярская крыса’.  
В основе метафорического переноса лежит образ-
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ное сравнение ограниченного объема властных 
полномочий и низкого служебного положения 
должностного лица c размерами семян зеленой фа-
соли или кунжута. Следует отметить, что обратная 
последовательность сочетания этих фитонимов – 
芝麻绿豆 ‘кунжут и зеленая фасоль’ также ис-
пользуется в качестве самостоятельной образной 
единицы в значении ‘мелкий, мелочь, пустячный, 
пустяк’ и основывается на схожих метафориче-
ских аналогиях. 

Следующую концептосферу «Естественный 
мир» (62 образных единицы) можно подразделить 
на микросферы: «артефакты» (объекты, создан-
ные человеком), «натурфакты» (природные объ-
екты) и «животные». Понятийная микросфера 
«артефакты» в китайском языке представлена 
образными единицами, в которых реализуется упо-
добление между предметами и растениями на ос-
новании общности их типологических свойств или 
цвета. В основе большинства наименований арте-
фактов, мотивированных объектами растительного 
мира, лежит характеристика формы и размеров ра-
стений или их отдельных частей. Данные образные 
аналогии отражены в семантике следующих лекси-
ческих единиц: 萝卜裤 ‘брюки-редьки’ (ср. с рус. 
‘брюки-бананы’), 吃黑枣 ‘съесть черный финик’ (в 
знач. ‘словить пулю в лоб’), 铁西瓜 ‘железный ар-
буз’ (в знач. ‘мина, фугас’), 莲蓬头 ‘семенная коро-
бочка лотоса’ (в знач. ‘душ, насадка на душ, душе-
вой рожок’), 叶片 ‘листовая пластинка’ (в знач. 
‘лопасть, лопатка’), 百叶窗 ‘окно из сотни листь-
ев’ (в знач. ‘жалюзи’) и др. Например, языковая 
метафора 萝卜裤 ‘брюки-редьки’ именует фасон 
штанов свободного кроя, зауженных к низу, кото-
рые своей вытянутой формой напоминают носите-
лям китайского языка продолговатые корнеплоды 
редьки. Реже в основе уподобления лежат цвето-
вые характеристики растения. Например, пестрый 
цвет или яркая окраска предметов могут быть вы-
ражены в следующих языковых метафорах, содер-
жащих лексему 花 ‘цветок’: 花花绿绿 ‘пестрый, 
цветастый, красочный’, 花红柳绿 ‘цветы – крас-
ны, ива – зелена’ (обр. в знач. ‘яркий, свежий 
цвет’), 花哨 ‘броский, яркий, пестрый’, 花里胡哨 
‘(слишком) яркий, пестрый’.

Наименования растений, входящие в микросфе-
ру «артефакты», также могут репрезентировать па-
раметрические свойства материальных объек-
тов: форму, размер, физическое состояние и т. д.: 
сравнительные обороты 像叶子的 ‘похожий на 
листья’, 样子像豆子 ‘внешним видом походить на 
бобы’ указывают на сходство формы предметов с 
формой частей растений или их плодов; выраже-
ние 残花败絮 ‘завядший (опадающий) цветок, лох-
мотья, очески ваты’ используется для описания 
ветхого, одряхлевшего состояния вещей. 

Понятийная микросфера «натурфакты» пред-
ставлена фитоморфными метафорами, называю-
щими материальные объекты естественного мира 
и явления природы. Основаниями образного упо-
добления здесь так же, как и в случае с «артефак-
тами», чаще всего выступают форма и размер ис-
ходного объекта растительной сферы. При этом 
образы растений, как правило, задействованы для 
наименования объектов усложненных форм и кон-
фигураций. Например, в семантике таких лексиче-
ских единиц, как 火花 букв. ‘огненный цветок’ (в 
знач. ‘искра’), 雪花 букв. ‘снежный цветок’ (в 
знач. ‘хлопья снега, снежинка’), 霜花 ‘инеевые цве-
ты’ (в знач. ‘узоры инея, морозный узор’), 灯花儿 
‘ламповые цветы’ (в знач. ‘нагар’), отражена 
образная аналогия обозначенных явлений со слож-
ной конфигурацией цветка. Языки пламени по сво-
ей форме метафорически уподобляются всходам 
(побегам) растения – 火苗儿 (букв. ‘огненные по-
беги’). Облако, возникающее после ядерного взры-
ва – 蘑菇云 (букв. ‘грибовидное облако’), ассоции-
руется с образом гриба, поскольку оно имеет узкое 
длинное основание, резко расширяющееся кверху, 
визуально напоминая шляпку гриба. Сходство 
формы также легло в основу образной единицы
石笋 ‘сталагмит’ (букв. ‘каменный росток бам-
бука’), где форма побега молодого бамбука (笋) ас-
социативно связывается с формой пещерного из-
весткового образования. 

Растительная метафора в китайском языке мо-
жет использоваться и для обозначения представи-
телей животного мира. Так, лексема 苗 в резуль-
тате ассоциативного развертывания исходной семы 
‘побег, росток’ приобрела вторичное значение 
‘отпрыск, потомок, молодь’ и употребляется для 
наименования потомства некоторых видов живот-
ных: 鱼苗 ‘малёк (личинка) рыбы’, 蟹苗 ‘молодь 
краба’, 鸭苗 ‘утята’, 猪苗 ‘поросята’ и др. Фи-
тообразы также могут быть задействованы и при 
характеристике окраски животного. Например, 
пятна на шерсти животных могут образно ассоци-
ироваться с цветами: 梅花鹿 ‘пятнистый олень’ 
(букв. ‘олень в цветах сливы’).

Следующая концептуальная сфера «Аб-
страктный мир» представлена растительными 
метафорами (32 единицы), которые могут высту-
пать в качестве эталонов-классификаторов для ха-
рактеристики нерастительных объектов с точки 
зрения таких общих категорий, как количество, 
размер, оценка, причинность и интенсивность про-
текания процессов. Использование растительных 
объектов в качестве таких эталонов связано с их 
доступностью постоянному наблюдению, а также 
устойчивостью их собственных характеристик, об-
условивших стабильность исходного прототипа в 
сознании носителей языка.
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Анализ языкового материала показал, что расти-
тельные метафоры в китайском языке способны вы-
ражать представления о количестве вещества. На-
пример, идея малого количества может передавать-
ся с помощью образных выражений 仨瓜俩枣 ‘три 
тыквы да пара фиников’ или 仨核桃俩枣 ‘три 
грецких ореха и два финика’, употребляемых для 
обозначения небольшой суммы (количества) денег 
или мизерного дохода.

Проанализированный материал также свиде-
тельствует о том, что выражение категорий разме-
ра и оценки в растительных метафорах часто реа-
лизуется синкретично, при этом малые размеры 
исходного денотата, как правило, служат источни-
ком отрицательного оценочного значения. В осно-
ве данной аналогии лежит когнитивная схема 
«Мало – это плохо», которая и определяет отрица-
тельное отношение носителей языка к небольшим 
размерам. В силу этого небольшие по своим разме-
рам растительные объекты образно ассоциируются 
с чем-то незначительным, несущественным, не за-
служивающим внимания, например: 草刺儿 (букв. 
‘травяная колючка’) ‘мелочь, пустяк, безделица’, 
草芥 (букв. ‘былинка’) ‘незначительный, ничтож-
ный’, 枝节 (букв. ‘ветви и сучья’) ‘несуществен-
ное, не основное, мелочи’, 枝叶 (букв. ‘ветви и ли-
стья’) ‘несущественное; мелочи, детали’, 芝麻粒大 
(букв. ‘большой как семя кунжута’) ‘маленький и 
незначительный, не заслуживающий упоминания’, 
太仓一粟 (букв. ‘зернышко проса в большом амба-
ре’) ‘чрезвычайно маленький, незначительный’ и др. 

Процесс естественного развития растительного 
организма может служить аналогом осмысления 
цепочек причинно-следственных связей между 
различными явлениями и объектами. Так, пред-
ставления о причине какого-либо явления в китай-
ском языке образно ассоциируются с основой по-
явления и источником развития большинства ра-
стений – корнем 根/本: 祸根 ‘корень зла, источник 
беды’, 根源 ‘источник возникновения; начало, 
основа’, 根由 ‘причина, основание, мотив’, 根苗
(букв. ‘побеги от корня’) ‘источник возникнове-
ния, причина’, 木本水源 (букв. ‘корень дерева и 
источник воды’) ‘первооснова, корень всего суще-
го’ и др. Представления о следствии, наоборот, ас-
социативно связываются с естественным результа-
том жизнедеятельности растения – плодом 果:后果 
‘последствия, результаты’, 结果 ‘результат, 
итог, следствие’, 果实 ‘плоды, результат’, 成果 
‘результаты, плоды, успехи’, 效果 ‘результат, 
успех, эффект’, 苦果 ‘плохие последствия’, 恶果 
‘плачевные результаты, дурные последствия’,  
未果 ‘бесплодный, безрезультатный’, 没有好果子吃 
(букв. ‘нет хорошего плода, чтобы съесть’) ‘не 
достичь хорошего результата’ и др. Способность 
данного фитонима метафорически переосмысли-

ваться как следствие, результат также отражена и в 
его словарной дефиниции: 果：事情的成效或结局 
(‘плод: следствие или исход дела’) [24]. 

Кроме того, растительные метафоры в китай-
ском языке могут выступать средством характери-
стики интенсивности и скорости протекания како-
го-либо процесса. В основе такого рода аналогий 
лежит представление о способности некоторых ра-
стений быстро увеличиваться в размере или коли-
честве. Например, активное строительство, разви-
тие производства, появление большого числа 
фирм, предприятий, определенных групп людей 
образно ассоциируются с ростками молодого бам-
бука, которые при благоприятных условиях могут 
вырастать до одного метра в течение суток –  
雨后春笋 ‘как молодой бамбук после дождя’ (ср. с 
рус. выражением «как грибы после дождя»): 近年来,  
伴随着经济的迅速发展, 各大中城市高层建筑如雨
后春笋般拔地而起 (‘В последние годы, в связи с 
бурным развитием экономики, в крупных и средних 
городах как ростки молодого бамбука после до-
ждя выросли высотные здания.’) (CCL); 所以,  
法律的分工愈来愈细密, 各色专家像雨后春笋般冒
出来, 忙着把我们的日常生活搞得愈来愈复杂 <…> 
(‘Таким образом, области специализации в юриспру-
денции становятся все уже и уже, а эксперты всех 
мастей, появляющиеся как ростки молодого бамбу-
ка после дождя, заняты тем, чтобы как можно 
больше усложнить нам жизнь <…>.’) (BCC).

Наконец, последняя концептосфера «Социум» 
(21 образная единица) отражает взгляд на социаль-
ные явления и представления о социальной структу-
ре общества, структурированные посредством образ-
ных аналогий с концептами из сферы «Растение».  
В китайском языке растительные метафоры оказыва-
ются задействованными при создании представлений 
о воздействии на социальные явления, позволяя ос-
мыслить процессы внедрения и искоренения различ-
ных проявлений социальной активности человека:  
根植/扎根 ‘пустить корни, укорениться; прочно 
встать на ноги (напр. экономически)’, 树立 ‘уста-
новить, учредить, утвердить, сформировать’,  
根绝/ 根除 / 根治 ‘пресечь в корне, ликвидировать, 
искоренить, покончить с чем-либо’. В терминах ра-
стений также происходит осмысление социальных 
общностей или кругов, которые метафорически упо-
добляются совокупности большого количества дере-
вьев, произрастающих на одной территории, т. е. 
лесу – 林: 儒林 ‘конфуцианские круги; конфуциан-
цы’,艺林 ‘художественные и литературные круги’, 
士林 ‘ученые (научные) круги’, 翰林 ‘литературная 
элита’, 武林 ‘сообщество спортсменов ушу’ и др. 

Заключение
Таким образом, проведенный анализ показыва-

ет высокую активность растительных метафор в 
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структурировании представлений носителей ки-
тайского языка о познаваемых ими явлениях из 
различных сфер внеязыковой действительности. 
Систематизация образных слов и выражений, мо-
тивированных объектами растительного мира, в 
категориально-образные парадигмы по принципу 
общности сферы референции и основания образ-
ного уподобления позволила установить, что боль-
шинство растительных метафор (68,7 %) в китай-
ском языке принадлежит антропосфере. Антропо-
центрическая растительная метафора широко ис-
пользуется носителями китайского языка для ре-
презентации различных сторон человеческой лич-
ности, среди которых преобладают номинации ха-
рактеристик внешности и нравственных качеств 
человека.

Кроме того, растительная метафора задейство-
вана в образной концептуализации объектов есте-
ственного (материального) мира (16,8 % от обще-
го количества рассмотренных языковых единиц). 
Она участвует в выражении отдельных категорий 

абстрактного мира (8,7 % языковых единиц), 
функционирующих в качестве эталонов-класси-
фикаторов по различным параметрам, а также вы-
ступает средством номинации отдельных явлений 
сферы «Социум» (5,7 % языковых единиц). В ос-
нове метафорического уподобления рассмотрен-
ных образных единиц лежат различные свойства 
объектов растительного мира: форма, размер, 
цвет, особенности структуры и консистенции, 
стадия развития, вкус, общая оценка внешнего 
вида, реакция на воздействие факторов внешней 
среды, распространенность, пищевая и эстетиче-
ская ценность. 

Представленное последовательное описание 
вышеперечисленных понятийных сфер и трансли-
руемых ими метафорических моделей позволило в 
определенной мере реконструировать соответству-
ющий фрагмент китайской языковой картины 
мира, связанный с образной интерпретацией дей-
ствительности посредством аналогий с концепту-
альной сферой «Растение». 
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Глаголы слухового восприятия в автобиографической прозе (на материале  
произведения Ирины Одоевцевой «На берегах Невы»)
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Аннотация
Перцептивная лексика занимает особое место в автобиографическом тексте, поскольку через нее автор пере-

дает свои вспоминания и впечатления от описываемых событий. Лексика слухового восприятия в автобиографи-
ческих произведениях позволяет расширить понимание специфики перцептивных лексических репрезентаций в 
художественных произведениях и исследуется через пропозицию восприятия, основу которой составляют преди-
каты, выраженные глаголами. Целью статьи является анализ семантики и функционирования лексики слухового 
восприятия в автобиографическом тексте. Материал представлен в виде 189 высказываний из произведения Ири-
ны Одоевцевой «На берегах Невы», содержащих глагольные лексемы с семантикой слухового восприятия. В ка-
честве основного метода используется метод научного описания, реализуемый посредством приемов контексту-
ального анализа, а также наблюдения, сравнения, анализа, синтеза и обобщения. Определено, что глаголы слухо-
вого восприятия выполняют разные роли в семантической организации высказывания. Рассмотрены глаголы с 
семантикой активного и пассивного слухового восприятия субъектной и объектной направленности. Сделан вы-
вод о том, что в произведении «На берегах Невы» содержится больше глаголов активного восприятия, чем пас-
сивного. Это связано со спецификой произведения – таким образом автор передает свое стремление услышать и 
воспринять как можно больше звучащей информации (прослушивания стихов, докладов, лекций и дискуссий), 
передать атмосферу того периода времени, свидетелем которого он был. И. В. Одоевцева косвенно раскрывает 
характер, мировосприятие, внутреннее состояние героев и особенности взаимоотношений людей при помощи 
высказываний со значением слухового восприятия. Восприятие как часть воспоминания передает то, что автор и 
другие герои произведения видели и слышали в прошлом. Кроме того, лексика слухового восприятия углубляет 
понимание произведения и возвращает читателя в то время, которое помнит автор, погружая его в автобиографи-
ческий дискурс. В результате анализа определено, что глаголы с семантикой слухового восприятия выполняют 
функцию воссоздания воспоминаний в автобиографическом тексте.

Ключевые слова: автобиография, глаголы слухового восприятия, семантическая модель, активное и пас-
сивное восприятие
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Verbs of auditory perception in autobiographical prose (based on work of Irina Odoevtseva  
“On the banks of the Neva”)

Xie Shuang

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, xy131521@yandex.ru

Abstract
Perceptive vocabulary holds a special place in autobiographical text, as it is through this that the author conveys 

their memories and impressions of the events described. The lexicon of auditory perception in autobiographical works 
allows for an expanded understanding of the specifics of perceptive lexical representations in literary works. The 
lexicon of auditory perception is examined through the proposition of perception, the basis of which consists of 
predicates expressed by verbs. The purpose of the article is to analyze the semantics and functioning of auditory 
perception vocabulary in autobiographical text. The material is presented in the form of 189 statements from Irina 
Odoevtseva’s work “On the Banks of the Neva,” containing verbal lexemes with the semantics of auditory perception. 
The primary method used is the scientific description method, implemented through techniques of contextual analysis, 
as well as observation, comparison, analysis, synthesis, and generalization. It has been determined that verbs of 
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auditory perception perform various roles in the semantic organization of statements. Verbs with the semantics of 
active and passive auditory perception of both subjective and objective orientation have been examined. The 
conclusion is made that in the work “On the Banks of the Neva,” there are more verbs of active perception than 
passive. This is related to the specifics of the work – in this way, the author conveys their eagerness to hear and 
perceive as much audible information as possible (listening to poems, reports, lectures, and discussions), to transmit 
the atmosphere of that time period, of which they were a witness. I. V. Odoevtseva indirectly reveals the character, 
worldview, inner state of the characters, and the nuances of human relationships through statements with the meaning 
of auditory perception. Perception, as part of memory, conveys what the author and other characters of the work saw 
and heard in the past. Moreover, the lexicon of auditory perception deepens the understanding of the work and takes 
the reader back to the time remembered by the author, immersing them in the autobiographical discourse.  As a result 
of the analysis, it has been determined that verbs with the semantics of auditory perception perform the function of 
recreating memories in autobiographical text.

Keywords: autobiography, verbs of auditory perception, semantic model, active and passive perception
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Введение
Автобиография все чаще становится предметом 

исследования в разных гуманитарных науках: 
истории, психологии, лингвистике, культурологии. 
По Ф. Лежену, «автобиография является ретро-
спективным прозаическим повествованием реаль-
ного человека, рассказывающего о собственном 
существовании. В текстах этого жанра люди дела-
ют особый акцент на истории своей личности» [1, 
с. 261–262].

И. В. Одоевцева является одной из известных 
российских биографов. В своих произведениях она 
не только пишет о целой эпохе, жизни в эмиграции 
и известных писателях, но и воссоздает особую ат-
мосферу предреволюционной русской жизни, в ко-
торой развивалась русская культура. И. В. Одоев-
цева является автором многих произведений. Од-
нако наибольшую известность автору принесли 
мемуарные книги «На берегах Невы» (1967) и «На 
берегах Сены» (1983)».

О. А. Лекманов отмечает, что произведение «На 
берегах Невы» – богатый источник информации о 
культурной жизни начала XX в., исследование, 
основанное на изучении мемуаров, писем, совре-
менных аналитических работ [2, с. 4]. Произведе-
ние не только является историческим документом 
в виде мемуаров, но и относится к художественно-
му автобиографическому тексту. И. В. Одоевцева 
обращается к воссозданию подлинных событий 
ХХ в., рассказывает о литературной, музыкальной 
и художественной жизни в Петрограде в страш-
ные, переломные, трагические времена Октябрь-
ской революции и послереволюционные годы, 
участником и свидетелем которых она была [3, с. 
159]. О себе автор пишет очень мало, поскольку 
видит свою задачу в сохранении памяти, выражая 
таким образом свое кредо: «глаза – видевшие, 

уши – слышавшие». В предисловии И. В. Одоевце-
ва отмечает: «Я пишу не о себе и не для себя, а о 
тех, кого мне было дано узнать “На берегах Невы”. 
Я пишу о них и для них. О себе я стараюсь гово-
рить как можно меньше и лишь то, что так или 
иначе связано с ними. Я только глаза, видевшие их, 
только уши, слышавшие их. Я одна из последних, 
видевшая и слышавшая их, я только живая память 
о них» [4, с. 11]. Таким образом, для лучшего по-
нимания автобиографического текста необходимо 
проанализировать лексику восприятия, ведь произ-
ведение «На берегах Невы» основано на том, что 
автор слышит, видит и думает. Реальные события 
отражаются в восприятии автора и других героев.

Проблема восприятия рассматривается в совре-
менной лингвистике в разных аспектах и на разном 
материале, что отражено в серии работ российских 
исследователей: С. А. Моисеева (2005), О. А. Меще-
рякова (2011), О. Ю. Авдевнина (2014) и др. [5–7].  
На материале художественных текстов ситуация вос-
приятия анализируется в работах Л. Б. Крюковой 
(2003), В. К. Харченко (2012) [8, 9] и других. На диа-
лектном материале изучается в трудах Т. А. Демешки-
ной (2000), С. С. Земичевой (2016) [10, 11].

План содержания категории восприятия базирует-
ся на инвариантной семантической структуре соот-
ветствующей ситуации, включающей три основных 
компонента: субъект восприятия, объект восприятия 
и их перцептивное взаимодействие [12, с. 48]. 

В анализируемом тексте наиболее частотными 
являются глаголы с семантикой слухового воспри-
ятия, выступающие в роли предиката при форми-
ровании семантической организации предложения. 
Это связано с тем, что автор рассказывает о поэтах 
и о том, как они читают свои стихи своим собра-
тьям по перу, объединенным любовью к поэзии, 
поэтому в произведении основным является актив-
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ный вид слушания. Именно этим фактом обуслов-
лен выбор объекта нашего анализа: глаголов, обо-
значающих слуховое восприятие.

Основной целью статьи является описание се-
мантики и функционирования глаголов слухового 
восприятия, обусловленное типом автобиографи-
ческого дискурса. Актуальность работы определя-
ется постановкой в ней вопроса об актуализации 
семантики восприятия в автобиографическом дис-
курсе и о взаимодействии в нем перцептивного и 
ментального модуса. Эта проблема является акту-
альной в рамках таких наук, как языкознание, пси-
хология, философия, когнитивные науки.

Материал и методы
В качестве материала выступают 189 высказы-

ваний из произведения И. В. Одоевцевой «На бере-
гах Невы», содержащих глаголы «слушать» и 
«слышать».

В данной работе применяется метод научного 
описания, реализуемый посредством приемов кон-
текстуального анализа, а также наблюдения, срав-
нения, анализа, синтеза и обобщения.

Методика анализа предполагала несколько эта-
пов: 1. Выявление высказываний, в которых при-
сутствуют глаголы с семантикой слухового вос-
приятия. 2. Распределение единиц на подгруппы в 
зависимости от активности/пассивности восприя-
тия и выражения субъектной или объектной сфе-
ры. 3. Анализ частотности употребления выявлен-
ных единиц. 4. Описание семантики высказываний 
с семантикой слухового восприятия, обусловлен-
ных типом автобиографического дискурса. 5. Вы-
явление функций лексики слухового восприятия в 
произведении «На берегах Невы».

Результаты и обсуждение
Исследователи классифицируют лексику вос-

приятия по разным признакам. Одним из них явля-
ется признак активности или пассивности. Так,  
С. А. Моисеева выделяет 4 группы глаголов вос-
приятия [5, с. 104–105]: «1) группа глаголов субъ-
ектно-активного восприятия, обозначающих при-
менение чувствительной способности (слушать).  
К этой группе относится подгруппа со значением 
«активное применение слуховой способности»;  
2) группа глаголов субъектно-пассивного восприя-
тия, обозначающих восприятие, в процессе которо-
го субъект «пассивно воспринимает что-либо»;  
3) группа глаголов объектно-пассивного восприя-
тия, указывающих на свойство предмета воздейст-
вовать на органы чувств человека, когда объект на-
ходится в поле слушания субъекта; 4) группа глаго-
лов объектно-активного восприятия, воздействие 
предмета на органы чувств вхождением в актив-
ную зону восприятия.

С опорой на классификацию С. А. Моисеевой в 
работе выделены следующие группы глаголов с се-
мантикой слухового восприятия, зафиксированные 
в тексте «На берегах Невы»: 

 Ⅰ. ГЛАГОЛЫ СУБЪЕКТНО-АКТИВНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ: слушать, прослушать, прислу-
шиваться, вслушаться – вслушиваться, подслу-
шать, послушать, выслушать. В зависимости от 
толкования лексического значения и семантики 
глаголов выявляются следующие подгруппы:

1) восприятие субъектом звука:
Слушать: «обращать внимание, направлять 

слух на какие-л. звуки, чтобы услышать» [13] – 
70 раз. Глаголы слухового восприятия подчеркива-
ют тишину окружающей среды: «И вдруг я слышу 
легкое жужжание. Что это? Неужели книги 
жужжат?» [4, с. 139].

«Я глубоко вздыхаю, прижимая руки к груди, и 
слушаю. Я слушаю эти так хорошо знакомые 
строки – ведь я давно знаю их наизусть, – слушаю 
как в первый раз» [4, с. 174]. В структуру пропози-
ции входит субъект (я), объект (жужжание, стро-
ки), предикат с семантикой активного слушания. 
Внешнее описание передает внутреннее состояние 
автора, напряженное, активное слушание через не-
вербальное подведение субъекта (вздыхаю, прижи-
маю руки), а также через трехкратный повтор гла-
гола «слушать». 

 Активное слушание передается также лексикой 
со значением времени, числительными, наимено-
ванием времени суток и т. д.: «О, я дала бы пять, 
десять лет своей жизни, чтобы так идти с ней и 
слушать ее всю ночь, до утра» [4, с. 310]. 

Морфологические формы выражения ситуации 
слухового восприятия включают квалификативные 
компоненты, характеризующие внешнее и вну-
треннее состояние субъекта восприятия: 

а) индикатив + сущ. в творительном падеже 
(слушать как). С помощью творительного падежа 
в описание ситуации восприятия включаются мар-
керы проявления душевного состояния: «Гумилев 
слушает с благодушно-снисходительной улыб-
кой. И значит, все в порядке» [4, с. 90]. Внешним 
проявлением восприятия и оценки творческих спо-
собностей автора стихов является описание улыб-
ки. «Я с замиранием сердца слушаю глухой, одно-
тонный голос Блока, скандирующий» [4, с. 103]. 
Глагол «слушать» в тексте употребляется вместе с 
фразеологизмом «с замиранием сердца», что обо-
значает душевное состояние человека – сильное 
волнение и тревогу;

б) императивная форма глагола. Используется в 
качестве призыва к слушанию, выражает требова-
ние или просьбу, чтобы человек начал слушать. 
Встречается императивное употребление глагола в 
прямом перцептивном значении направленного 
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внимания на какой-либо объект (звуки природы, 
речь и т. п.) [7, с. 363]. «Нет, лучше позанимаемся, 
садитесь, слушайте и отвечайте» [4, с. 81].  
В данном произведении в большинстве случаев 
объектом восприятия является речь человека – со-
беседника автора, который призывает к вниматель-
ному, активному слушанию содержания речи;

в) неизменяемая глагольная форма (дееприча-
стие). Для конструирования ситуации восприятия 
в тексте также сочетается описание слухового вос-
приятия со зрительным, выраженным дееприча-
стием: «Слушая его, глядя на его закинутое, мучи-
тельно-вдохновенное лицо с закрытыми глазами, я 
испытываю что-то похожее на священный 
страх» [4, с. 125].

В произведении «На берегах Невы» высокоча-
стотными являются приставочные глаголы слухо-
вого восприятия. 

Прослушать: воспринять слухом (слова, текст, 
звуки) [13] – 1 раз. «– Вот у кого надо учиться! – 
воскликнул Гумилев, впервые прослушав его. – 
Краткость газетного происшествия и трагизм 
Эсхила! И какая динамика в развитии темы. Ска-
жите, как вы это делаете? Научите!» [4, с. 190]. 
Глагол «прослушать» дополняет основное дейст-
вие «воскликнуть». Выражение эмоции удивления 
сочетается с глаголом слухового восприятия, по-
скольку удивление является результатом этого вос-
приятия.

Можно сделать вывод о том, что семантика слу-
хового восприятия передается разными морфоло-
гическими формами глагола. В некоторых выска-
зываниях отражена мультимодальность восприя-
тия, что проявляется в перечислительном ряде 
форм, которые отображают различные виды вос-
приятия. Напряженность восприятия подчеркива-
ется автором через введение в структуру высказы-
вания квалификативных элементов;

2) указание на степень внимания, напряже-
ния, концентрации и усилий субъекта для эф-
фективного восприятия звучания:

Прислушиваться: «напрячь слух, внимание, 
чтобы расслышать (к кому-чему)» [13] – 6 раз (пре-
дикаты с преф. при- и постфиксом -ся имеют знач. 
восприятия, обращенного к объекту восприятия 
[14, с. 386]). Глагол «прислушиваться» подчерки-
вает внимательное отношение героя к звучащему 
миру вокруг: «Я иду и прислушиваюсь к легкому 
волшебному шуму деревьев. Нигде в мире так лег-
ко, так волшебно не шумят деревья, как в Летнем 
саду» [4, с. 218]. Автор чувствует звук при воздей-
ствии ветра. Благодаря употреблению лексемы 
«прислушиваться» деревья как будто оживают.

Сочетание описаний слухового восприятия и 
действий, его сопровождающих, делает образ бо-
лее наглядным: «Он замолкает и наклоняет голо-

ву набок, будто прислушивается к чему-то»  
[4, с. 156].

Вслушаться (2 раза) – вслушиваться (1 раз): 
«напрячь слух и внимание, чтобы расслышать и 
понять что-л.» [13] – 3 раза (глаголы с префиксом 
в- и постфиксом -ся имеют знач. «углубиться, 
вникнуть во что-н. с помощью действия, названно-
го мотивирующим глаголом, или свыкнуться, осво-
иться с этим действием» [14, с. 383]). Слуховое 
восприятие оказывает воздействие на эмоциональ-
ную сферу человека, что приводит героя (Кузмин) 
к другим реакциям: «Я вслушиваюсь. И вот мне 
уже кажется, что именно так, с придыханиями, 
захлебываниями и заиканиями, и надо читать его 
стихи» [4, с. 104]. 

Многократное использование императива гла-
гола слухового восприятия служит для переключе-
ния внимания слушателя на то, что сейчас будет 
сказано: «Он весь приходит в движение. Его глаза 
сверкают. Голос звенит: – Инструментовка... Ал-
литерация... Вслушайтесь, вслушайтесь! «Всег-
да всему я». Ведь это а-у-я. А-у-я!» [4, с. 85]; 

3) направление усилий субъекта на получе-
ние информации, не предназначенной для рас-
пространения, путем слухового восприятия:

Подслушивать: «тайком прислушиваясь, услы-
шать что-л. сказанное другим, для других (что)» 
[13] – 2 раза (префикс -под: тайно, скрытно совер-
шить действие [14, с. 365–366]). Глагол «подслу-
шать» показывает позицию автора – нежелание на-
рушать этические нормы коммуникации: «Я, как 
тень, металась по коридору мимо класса, где вел 
занятия Гумилев, и только из остатка самоува-
жения не подслушивала у дверей» [4, с. 31]. В дан-
ном случае глагол «подслушивать» раскрывает 
тонкие изменения в отношениях между И. В. Одо-
евцевой и Н. С. Гумилевым.

«Всюду враги, шпионы. – Он испуганно огляды-
вается. И за статуей никто не подслушивает? 
Ведь они выслеживают меня, ходят за мной по пя-
там» [4, с. 233]. Сочетание слухового и зрительно-
го восприятия не только характеризует внутреннее 
состояние героя, но и перекликается с эмоциональ-
ным напряжением;

4) временная характеристика процесса слу-
хового восприятия:

Послушать: «перех. и без доп. Слушать неко-
торое время» [13] – 9 раз (по-: совершить действие 
в течение некоторого времени [14, с. 365–366]). 
Глаголы слухового восприятия используются в со-
четании с глаголом движения, что подчеркивает 
целевую семантику (пришел с целью послушать) и 
усилия субъекта, прилагаемые для того, чтобы у 
него была возможность осуществить процесс вос-
приятия: «Послушать пришла стишки. Только и 
всего» [4, с. 67].
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Выслушать: «прослушать все, до конца (кого-
что)» [13] – 7 раз (префикс вы-: завершение дейст-
вия) [14, с. 57]). «Пять очень медленно прочитан-
ных строф. И я их все выслушиваю» [4, с. 25]. 
Этот глагол употребляется Одоевцевой в сочета-
нии (их все), чтобы подчеркнуть интерес и внима-
ние к поэме.

Прослушать: «слушать в течение какого-л. вре-
мени (что)» [13] – 1 раз (префикс про-: совершить 
действие в течение какого-н. времени [14, с. 368]). 
«Я с удовольствием прослушаю еще раз вашу 
“Балладу о толченом стекле”» [4, с. 100]. Сиркон-
станты квалифицирующего характера (с удоволь-
ствием) подчеркивают слитность перцептивного и 
эмоционального восприятия; 

5) слушать с целью обучения чему-либо: 
Слушать: «изучать что-л., посещая лекции» 

[13] – 9 раз. 
«Но Гумилев начинает подробно и методично 

излагать историю обоих Дон Жуанов, и мне ничего 
не остается, как слушать» [4, с. 176]. Большая 
часть жизни И. В. Одоевцевой связана со стихами, 
лекциями, и в этом случае восприятие является ак-
тивным: «Я стала ревностно обучаться у Кони 
ораторскому искусству, слушала лекции Луначар-
ского, Энгельгардта и самого Всеволодского, мне 
ставили голос» [4, с. 30]. 

Прослушать: «пройти курс какой-л. науки, 
слушая лекции» [13] – 1 раз. «Все это он проделал 
медленно, очень медленно, с явным расчетом на 
эффект. – Господа, – начал он гулким, уходящим 
в небо голосом, – я предполагаю, что большинство 
из вас поэты. Или, вернее, считают себя поэтами. 
Но я боюсь, что, прослушав мою лекцию, вы силь-
но поколеблетесь в этой своей уверенности» [4,  
с. 17]. По мнению Н. С. Гумилева, если люди вни-
мательно слушают его лекции от начала и до кон-
ца, то понимают, что «поэзия совсем не то, что вы 
думаете, и то, что вы пишете и считаете стиха-
ми, вряд ли имеет к ней хоть отдаленное отноше-
ние» [4, с. 17]. Прилагательное гулкий выражает 
громкость звучания, высоту звука, используется 
автором, чтобы привлечь внимание слушателя. Эта 
семантика усиливается оборотом «уходящим в 
небо голосом». Здесь автор передает свое впечат-
ление от речи Н. С. Гумилева и обращает внимание 
на средства (вербальные и невербальные), которые 
тот применяет для воздействия на публику.

Ⅱ. ГЛАГОЛЫ СУБЪЕКТНО-ПАССИВНО-
ГО ВОСПРИЯТИЯ.

В тексте встречаются следующие глаголы субъ-
ектно-пассивного восприятия: слышать, услы-
шать, услыхать, ослышаться, расслышать. Эти 
глаголы могут обозначать: 

1) обладание способностью к слуховому вос-
приятию. 

Слышать: «обладать слухом (в 1 знач.)» [13] – 
2 раза. Чрезмерные эмоции также могут повлиять 
на эффективность слушания: «– Сумасшедшая! 
Спину сломаешь. Довольно, довольно!.. Успокой-
ся!.. Но я ничего не слышу. Я в экстазе, в парок-
сизме радости» [4, с. 47]. Расстояние также влияет 
на слуховое восприятие: «Я стою одна, совсем 
близко от двери. Шаг, и я уже за порогом. Я бегу. 
Я уже далеко. Я уже не слышу голосов» [4, с. 201];

2) результат восприятия. 
Услышать (9 раз) – слышать (35 раз): «вос-

принять слухом какие-л. звуки» [13]: «– Все мы 
страшно, абсолютно одиноки. Каждый замурован 
в себе. Стучи не стучи, кричи не кричи, никто не 
услышит» [4, с. 70].

«Слышать» характеризуется намерением субъ-
екта заставить объект обратить на себя внимание 
громкостью и четкостью своей речи: «Он отчет-
ливо произносит каждое слово. Мне кажется, что 
он умышленно говорит так громко, чтобы все 
слышали» [4, с. 100].

Поскольку глагол «слышать» является много-
значным и выражает различную семантику при 
описании в одной и той же ситуации, необходимо 
определить конкретное значение перцептивного 
глагола. С этой целью проанализируем его в кон-
тексте: «Я растерянно гляжу на Гумилева. 
Острое разочарование – Гумилев первый поэт, 
первый живой поэт, которого я вижу и слышу, и 
до чего же он непохож на поэта! Впрочем, слы-
шу я его плохо. Я сижу в каком-то бессмыслен-
ном оцепенении. Я вижу, но не слышу. Вернее, 
слышу, но не понимаю» [4, с. 17]. Приведенный 
контекст показывает, что восприятие не является 
отдельным процессом, а является результатом 
взаимодействия различных сенсоров с менталь-
ными процессами. В данном высказывании при-
сутствуют маркеры визуального (гляжу, вижу) и 
слухового восприятия (слышу), а также элементы 
ментального процесса (до чего же он не похож на 
поэта, но не понимаю), что создает целостную и 
многогранную картину восприятия.

Слыхать: «перех. То же, что услышать» [13] – 
1 раз. В начале диалогического общения задейст-
вован глагол слухового восприятия. Он выполняет 
функцию установления эффективной коммуника-
ционной связи между участниками: «Встречаясь 
на улице, два гражданина из “недорезанных” шеп-
тали друг другу, пугливо оглядываясь: – Слыхали? 
Гумилев-то! Так и заявил матросне с эстрады:  
“Я монархист, верен своему государю и ношу на 
сердце его портрет”» [4, с. 67];

3) ясность/неясность воспринимаемой речи и 
степень понимания информации.

Ослышаться: «недослышав, неверно понять 
сказанное» [13] – 2 раза.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЛАГОЛОВ 
СУБЪЕКТНО-АКТИВНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ И КОЛИЧЕСТВО
(109 раз)

ПЕРЕДАЧА СЕМАНТИКИ  
В КОНТЕКСТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

слушать (70 раз)
прослушать (1 раз) 1) восприятие субъектом звука

прислушиваться (6 раз)
вслушаться (2 раза) — вслушиваться (1 раз)

2) указание на степень внимания, напряжения, концентра-
ции и усилий субъекта для эффективного восприятия 
звучания

подслушивать (2 раза)
3) направление усилий субъекта на получение информации 
путем слухового восприятия, не предназначенной для 
распространения

послушать (9 раз)
выслушать (7 раз)
прослушать (1 раз) 

4) временная характеристика процесса слухового восприя-
тия

слушать (9 раз)
прослушать (1 раз) 5) слушать с целью обучения чему-либо

АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЛАГОЛОВ 
СУБЪЕКТНО-ПАССИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ

И КОЛИЧЕСТВО
(79 раз) 

ПЕРЕДАЧА СЕМАНТИКИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

слышать (2 раза) 1) обладание способностью к слуховому восприятию

услышать (9 раз) – слышать (35 раз)
слыхать (1 раз) 2) результат восприятия

ослышаться (2 раза)
расслышать (1 раз)

3) ясность/неясность воспринимаемой речи и степень 
понимания информации

услышать (1 раз) – слышать (19 раз)
услыхать (2 раза) – слыхать (7 раз) 4) указание на источник информации

АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЛАГОЛОВ  
ОБЪЕКТНО-ПАССИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ

И КОЛИЧЕСТВО
(1 раз)

ПЕРЕДАЧА СЕМАНТИКИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

послышаться (1 раз) 1) начать слышаться

Се Шуан. Глаголы слухового восприятия в автобиографической прозе...

Глагол «ослышаться» выражает сильное потря-
сение автора через использование в вопроситель-
ном предложении: «И вдруг совершенно неожи-
данно добавляет: – Из вас выйдет толк. Вы очень 
серьезно занимаетесь, и у вас большие способно-
сти. Неужели я не ослышалась?» [4, с. 46].  
И. В. Одоевцева настолько поражена, что ей не ве-
рится, что она услышала правильно.

Расслышать: «хорошо, ясно услышать» [13] – 
1 раз. (префикс рас-: воспринять или объяснить, что-
н. во всех подробностях [14, с. 368–369]). «Расслы-
шать» выражает степень восприятия звука: «– Повто-
ри, Коленька, какое твое любимое блюдо. Я не рас-
слышала. – Канандер, – важно ответил я» [4, с. 55];

4) указание на источник информации. 
Услышать (1 раз) — слышать (19 раз): узнать, 

получить сведения о ком-, чем-л. из сообщения, 
разговоров и т. п. [13]: «И никогда не узнать бы 
всего того, что мне сегодня посчастливилось 
услышать от Андрея Белого» [4, с. 231].

В автобиографической прозе XIX–XX вв. фикси-
руются различные детали внешнего облика повест-
вователя в разные временные отрезки. Они вводятся 
четырьмя основными способами, одним из которых 
является описание портрета или фотографии [15,  
с. 248]: «Сколько раз мне впоследствии приходилось 
читать и слышать описание его карикатурной 
внешности – маленький, “щуплый с тощей шеей, с 
непомерно большой головой”» [4, с. 122].

«Я как будто в первый раз слышу эту траге-
дию “станционной барышни”, не только слышу, 
но и переживаю ее» [4, с. 103]. В данном предло-
жении выражено отношение и неразрывная связь 
между внешним и внутренним состоянием. В каче-
стве обозначения внешнего восприятия выступает 
предикат «слышу», а в качестве внутреннего – пре-
дикат «переживаю». 

Услыхать (2 раза) – слыхать (7 раз): «разг. то 
же, что слышать (3 знач.). Иметь какие-л. сведения, 
знать (по разговорам, слухам и т. п.)» [13].
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Глагол «слыхать» часто используется с отрица-
тельными местоимениями, чтобы выразить незна-
ние ситуации. Отрицательная форма «не слыхать» 
акцентирует внимание на то, что у воспринимаю-
щего ранее не было такого опыта: «не знаю, стала 
ли Леночка поэтом. Ни о ней, ни о ее матери, Ане 
Энгельгардт (ее, несмотря на то, что она вышла 
замуж за Гумилева, в литературных кругах про-
должали называть Аня Энгельгардт), я за все годы 
эмиграции ничего не слыхала» [4, с. 118].

Вопрошающая модель «слыхали?» выполняет 
функцию установки на дальнейший диалог и выяс-
нение общей базы знания: «– Нет, совсем нет! Это 
Ада Оношкович написала. А Ирина Одоевцева – это 
“Лошадь поднимет ногу одну”... “Баллада об извоз-
чике”. Слыхали, конечно? Но Маяковский, “конеч-
но”, не слыхал. Он пожимает плечами» [4, с. 43]. 

Глагол «услыхать» отражает, насколько известен 
поэт и насколько И. В. Одоевцева его знает: «И я в 
четверг уже сидела в классе, когда вошел Гумилев.  
В тот день я узнала, что такое амфибрахий. И даже 
впервые услыхала имя Георгия Иванова» [4, с. 32].

Ⅲ. ГЛАГОЛЫ ОБЪЕКТНО-ПАССИВНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ.

В тексте встречается следующий предикат 
субъектно-активного восприятия – послышаться.

Послышаться: «начать слышаться, стать 
слышным» [13] – 1 раз. «Но с той минуты, как 
мне послышалось “Николай” вместо “Михаил”, 
все не по себе» [4, с. 112].

Заключение
В произведении «На берегах Невы» встречают-

ся следующие группы глаголов: а) субъектно-ак-
тивного слухового восприятия (109 случаев актуа-
лизации): слушать, прослушать, прислушиваться, 
вслушаться – вслушиваться, подслушать, послу-
шать, выслушать; б) глаголы субъектно-пассивно-
го восприятия (79 раз): услышать – слышать, 
ослышаться, расслышать, услыхать – слыхать; 
в) глагол объектно-пассивного восприятия (1 раз): 
послышаться. 

Таким образом, результаты анализа показали, 
что наиболее частотными являются глаголы субъ-
ектно-активного восприятия, что отражает жела-
ние автора воспринять с помощью слуха максимум 
информации от окружающих его людей, преиму-
щественно поэтов, которых он специально прихо-
дит послушать. Глаголы субъектно-пассивного 
восприятия структурируют ситуации, в которых 
автор и герои занимаются воссозданием подлин-
ных событий начала ХХ века. И. Одоевцева рас-
крывает особенности человеческих взаимоотноше-
ний и характеры таких личностей, как Н. Гумилев, 
Харитон и других, которые оказали на нее большое 
влияние. Проанализированные контексты показы-
вают, что в ряде случаев слуховое восприятие тес-
но сопряжено со зрительными восприятием и вну-
тренними переживаниями автора и героев, что по-
зволяет создать «живую» картину воспоминаний о 
далекой эпохе. 
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Аннотация
Описан речевой жанр (РЖ) интернет-откровения и выявлены его основные жанрообразующие признаки и 

особенности языкового воплощения. Новизна исследования определяется тем, что впервые подвергаются сис-
темному описанию тексты, функционирующие в интернет-коммуникации и содержащие анонимные выраже-
ния своих историй, секретов и эмоций. Актуальность работы обусловлена растущей популярностью подобных 
ресурсов и недостаточной представленностью лингвистических работ по их изучению. Исследование РЖ ин-
тернет-откровения выполнено на материале текстов, опубликованных на сайте «Подслушано», а также «Под-
слушано у учителей» в соцсети «ВКонтакте». Работа выполнена в русле коммуникативной лингвистики. При 
анализе материала были использованы методы лингвистического описания, дискурсивного анализа, включаю-
щего характеристику экстралингвистических факторов и отражающих функционирование изучаемого РЖ в 
интернете. При описании РЖ интернет-откровения рассмотрены прагматические, медийные, структурно-се-
мантические и стилистико-языковые параметры. Категориальными признаками РЖ интернет-откровения вы-
ступают: анонимность, повествование от первого лица, виртуальное пространство общения, направленность 
на большую аудиторию, посредственность и асинхронность коммуникации. Тексты выполняют информацион-
ную функцию и характеризуются тематическим разнообразием. Коммуникативная цель изучаемого жанра – 
получение или предъявление информации, содержащей откровение автора, анонимно перед огромной аудито-
рией. Описаны средства языкового воплощения, относящиеся к фонетическому (использование звукоподража-
ния для выражения эмоции), графическому (повтор букв и знаков препинания, использование заглавных букв 
и многоточия, смайлов), лексическому (разговорная, сниженная, просторечная, оценочная лексика, образные 
слова и выражения) и грамматическому уровню (глаголы прошедшего времени, наречия меры и степени, вос-
клицательные и вопросительные предложения и др.), выявлены стилистические особенности текстов (повест-
вование от первого лица, разговорно-письменный стиль, имеющий характеристики интернет-дискурса, нарра-
тива и автобиографии). Доказано, что интернет-откровение представляет собой уникальное жанровое образо-
вание, обладающее определенной композицией, собственной стилистикой, особым языковым воплощением. 
Предложенная методика анализа РЖ интернет-откровения может быть использована при описании других ин-
формативных речевых жанров интернет-коммуникации.

Ключевые слова: речевой жанр, интернет, откровение, интернет-откровение, подслушано
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Abstract
The article is devoted to the description of the speech genre (hereinafter referred to as the SG) of Internet 

revelation and the identification of its main genre-forming features and features of the language embodiment. The 
novelty of the study is determined by the fact that for the first time the texts functioning in Internet communication 
and containing anonymous expressions of their revelations, secrets and emotions are subjected to a systematic 
description. The relevance of the work is due to the growing popularity of such resources and the lack of 
representation of linguistic works on their study. The study of the SG of Internet revelation was carried out on the 
material of texts published on the website “Overheard”, as well as “Overheard from teachers” in the social network 
“VKontakte”. The work is done in line with communicative linguistics. When analyzing the material, the methods 

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2024. Вып. 1 (231). С. 41–49.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2024, vol. 1 (231), pp. 41–49.

© Цуй Хуэйин, 2024



— 42 —

of linguistic description, discursive analysis were used, including the characteristics of extralinguistic factors and 
reflecting the functioning of the studied SG in the Internet. Pragmatic, media, structural-semantic and stylistic-
linguistic parameters are considered in the description of SG Internet-revelation. The categorical features of the 
Internet Revelation SG are: anonymity, first-person narration, virtual space of communication, focus on a large 
audience, mediocrity and asynchrony of communication. The texts perform an informational function and are 
characterized by thematic diversity. The communicative goal of the studied genre is to receive or present 
information containing the author’s revelation anonymously in front of a huge audience. The means of linguistic 
embodiment are described, related to phonetic (onomatopoeic literal combination for expressing emotions), graphic 
(repetition of letters and punctuation marks, use of capital letters and dots, adding emoticons), lexical (colloquial, 
reduced, colloquial, evaluative vocabulary; figurative words and expressions ) and grammatical level (past tense 
verbs; adverbs of measure and degree; exclamatory and interrogative sentences, etc.), stylistic features of the texts 
(first-person narration; colloquial and written style that has the characteristics of Internet discourse, narrative and 
autobiography) are revealed. It has been proven that Internet revelation is a unique genre formation that has a 
certain composition, its own style, and a special linguistic embodiment. The proposed methodology for analyzing 
the speech language of Internet revelation can be used to describe other informative speech genres of Internet 
communication.
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Введение

С возникновением интернета социальная жизнь 
человека изменилась. Общение в сети стало доми-
нирующим способом коммуникации в современ-
ной жизни. Пользователи интернета могут не толь-
ко получать необходимую информацию, но и со-
здавать собственные сайты, регистрироваться в со-
циальных сетях, делиться знаниями, идеями, ново-
стями, фотографиями, видео, обсуждать собствен-
ные посты и тексты других пользователей. С появ-
лением особой коммуникативной среды формиру-
ется и новое направление лингвистического иссле-
дования, изучающее особенности функционирова-
ния языка в интернете с позиций лингвистического 
знания, в том числе теории речевых жанров (РЖ) 
[1, с. 226]. Одной из нерешенных проблем в теории 
РЖ является проблема их типологизации.  
М. М. Бахтин выделил два вида РЖ: первичные (в 
условиях непосредственного речевого общения) и 
вторичные (сложные и связанные воедино первич-
ные жанры) [2, с. 159–206]. К. Ф. Седов в системе 
РЖ выделяет субжанры, жанры, гипержанры:  
1) субжанры – минимальные единицы типологии 
речевых жанров; 2) речевые жанры – словесное 
выражение интеракции, социально-коммуникатив-
ного взаимодействия индивидов; 3) гипержанры – 
речевые формы, объединяющие в своем составе 
несколько жанров [3, с. 34]. Т. В. Шмелева выделя-
ет четыре типа РЖ в зависимости от коммуника-
тивной цели: информативные, императивные эти-
кетные и оценочные [4, с. 91]. 

В последние десятилетия появляется все боль-
ше исследований отдельного интернет-жанра: чата 
[5], форума [6], интернет-комментария [7] и др.  
Н. Б. Рогачева считает все эти жанры (чат, блог, фо-
рум и др.) вторичными речевыми жанрами, в кото-

рых могут выделяться субжанры (вопрос, привет-
ствие, просьба и т. д.) [8]. По таким критериям вы-
делены исследования субжанров: эпистолярные 
жанры интернет-коммуникации [9], анонс в интер-
нет-дискурсе [10] и др.

Распространение в интернете сайтов и групп в 
социальных сетях, которые предназначены для 
анонимного выражения своих откровений, секре-
тов и эмоций, позволяет выделить новый РЖ – ин-
тернет-откровение. Возникновение этого жанра 
связано с созданием проекта «Подслушано» [11]. 

Откровение как междисциплинарный феномен 
в основном изучался на материале религиозного 
дискурса наравне с молитвой и проповедью [12,  
c. 228]. Так, задачей откровения является передача 
божественного сообщения, в основе которого ле-
жит некое «событие», переживание, духовный 
опыт, который расценивается как исходящий от 
Бога и фиксируется ради пользы ближнего [13,  
c. 78]. В настоящей работе откровение рассматри-
вается в следующем значении: «откровенное при-
знание, сообщение» [14].

Термин «интернет-откровение» был впервые 
упомянут А. В. Колмогоровой, которая описала 
тексты данной группы как нарративный жанр, 
определяя его как «сложное взаимодействие лич-
ностного “я” индивида и коллективного человече-
ского “я”, разворачивающееся в поле притяжения 
двух полюсов – откровения и стыда, результатом 
которого становится воссоздаваемый индивидом 
образ себя, достойный самопринятия» [15, с. 76]. 
Ранее Т. В. Янкина в своей дипломной работе опи-
сала модель этого жанра, определив его как рече-
вой жанр откровения в интернет-дискурсе [16,  
с. 24–52]. В то же время такой формат выражения 
мыслей и эмоции автора не был подвернут систем-
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ному анализу, что определяет новизну настоящего 
исследования. 

При исследовании интернет-откровения как РЖ 
мы опираемся на идею М. М. Бахтина, в соответст-
вии с которой под речевым жанром понимаются 
относительно устойчивые типы высказывания, 
обладающие единством тематического содержа-
ния, стилистической организации и композиции. 
М. М. Бахтин отмечает, что использование особых 
форм высказывания – РЖ – обеспечивает возмож-
ность речевой коммуникации [2, с. 159].

Целью статьи является в описании РЖ интер-
нет-откровения на примере проекта «Подслуша-
но», функционирующего в интернет-среде, выяв-
ление его основных жанрообразующих признаков 
и особенностей языкового воплощения.

Следует отметить, что тексты речевого жанра 
интернет-откровения могут встретиться не только 
в группе «Подслушано», но и во многих подобных 
группах в сетевом пространстве.

Актуальность работы обусловлена растущей 
популярностью интернет-ресурсов, в которых 
люди делятся своими откровениями, а также недо-
статочной представленностью лингвистических 
работ по их изучению, необходимостью комплек-
сного описания этого жанра и выделения его ос-
новных жанрообразующих признаков.

Материал и методы
Исследование РЖ интернет-откровения выпол-

нено на материале текстов, опубликованных на 
сайте «Подслушано», а также «Подслушано у учи-
телей» в соцсети «ВКонтакте». Было проанализи-
ровано более 1 500 постов. Материал был собран 
методом сплошной выборки.

Исследование выполнено в русле коммуникатив-
ной лингвистики. При анализе материала были ис-
пользованы методы лингвистического описания,  

дискурсивного анализа, включающего характеристи-
ку экстралингвистических факторов и отражающего 
функционирование изучаемого РЖ в интернете.

В данной работе при характеристике жанра мы 
опираемся на параметры, разработанные  
Т. В. Шмелевой и дополненные Л. Ю. Щипициной. 

Одной из наиболее известных и востребованных 
моделей анализа РЖ является описательная модель, 
предложенная Т. В. Шмелевой и включающая 7 пара-
метров для описания моделей РЖ: коммуникативная 
цель, образ автора, образ адресата, образ прошлого, 
образ будущего, тип диктумного содержания и языко-
вое воплощение [4, с. 88–98]. Данные параметры ори-
ентируются на все виды РЖ, но это не учитывают 
технической составляющей интернет-общения, поэ-
тому нуждаются в дополнении. В данной работе мы 
опираемся на модель описания жанра, предложенную  
Л. Ю. Щипициной, которая при анализе компьютер-
но-опосредованной коммуникации выделяет медий-
ные, прагматические, структурно-семантические и 
стилистико-языковые параметры [17, с. 20].

Результаты и обсуждение 
Рассмотрим основные параметра РЖ интернет-

откровения:
1. Медийные параметры
Тексты интернет-откровения публикуются в 

виртуальном пространстве без ограничения досту-
па. Проект «Подслушано» появился в виде паблика 
в социальной сети «ВКонтакте», а затем развивался 
как мобильное приложение [18]. У «Подслушано» 
есть собственный сайт и множество последовате-
лей в соцсетях «ВКонтакте», «Telegram» и «Одно-
классники». Группа проекта «ВКонтакте» имеет са-
мую большую аудиторию. Ср: Вконтакте – 4 млн, 
Telegram – 56,1 тыс., Odnoklassniki – 157,4 тыс.

Логотипом проекта «Подслушано» служит «жиз-
нерадостный и очень любопытный олень» [11]:
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У платформы «Подслушано» есть администра-
тор, который устанавливает правила публикации 
текстов и обеспечивает их анонимность, играет роль 
третьего коммуникативного лица между аудиторией 
и авторами. Тексты публикуются в авторской редак-
ции, определение типа текста авторами происходит 
стихийно, наивно, исходя из общих соображений, и 
постепенно становится устойчивым высказыванием 
по тематике, стилистике, композиции.

2. Прагматические параметры
Коммуникативная цель изучаемого жанра – 

получение или предъявление информации, содер-
жащей откровение автора, анонимно перед огром-
ной аудиторией. Эти откровения выражают эмо-
ции: <...> Стыдно. Бросаю курить; Ненавижу, 
просто ненавижу свою 19-летнюю дочь. Тупое, 
ленивое, жирное, наглое существо; переживания: 
Папе 56, у него онкология, с которой он борется 
уже второй год. <...>. Стал замкнут, перестал 
брать трубку на звонки, пишет только смс. Очень 
за него переживаю, но не знаю, чем помочь; жало-
бы: Имеет ли она право рассказывать третьим 
лицам о моих покупках в секс-шопе? И куда вообще 
жаловаться, если она совершит подобные право-
нарушения?; благодарности: Я попросила у нее за 
все прощение, сказала, как мы все ее любим и 
ждем, гладила ее, поцеловала! А на следующий 
день ее не стало... И я благодарю того врача, ко-
торый, несмотря на запрет посещения, пустил 
меня к ней!; рассуждения о жизни: Что такое хо-
роший Новый год для меня в этом году? Нет, не 
семейное застолье, не вписка с друзьями и не Таи-
ланд. Хороший Новый год для меня – это виски, 
распитое с тремя бомжами в парке, когда <...>. 

Приоритетной функцией текста является ин-
формативная. В представлении Т. В. Шмелевой ин-
формативная цель – предъявление или операции с 
информацией [4, с. 91]. Коммуникативная цель ис-

следуемого текста – предъявление секрета или от-
кровенной истории. Кроме того, в текстах может 
присутствовать оценочная функция: люди оцени-
вают себя или свои поступки. Таким образом, дан-
ный РЖ мы относим к информативному типу, 
включающему в себя элементы оценочных РЖ.

Все рассматриваемые тексты анонимны. Образ 
автора создается с помощью упоминания о поле 
автора, его профессии, возрасте, внешности, стату-
се в браке и некоторых фактах биографии: Мне 
18 лет, и я очень стесняюсь того, как моя мама 
ведет себя на улице, в магазинах – в любых обще-
ственных местах; Я стройная девушка, говорят, 
что даже красивая. Обожаю встречать поезда.  
В некоторых случаях тексты могут не содержать дан-
ной информации. Автор практически всегда выражен 
при помощи личного местоимения 1 л. ед. ч. – «я». 
На основании эмоционального посыла текста мож-
но выделить психологические типы авторов, опре-
делить характер и принципы человека: Сегодня 
мне уже почти 30, я успешно вышла замуж, поза-
ди 3 пластики и багаж комплексов, которые умело 
скрываю и стараюсь компенсировать другими хо-
рошими качествами; Обычно стараюсь придер-
живаться правил этикета, быть вежливой. 

Адресат в РЖ интернет-откровения не опреде-
лен, но на стене группы представлен комментарий 
автора проекта: «Если вы впечатлительны и высо-
коморальны, просим вас не читать контент, ко-
торый можно увидеть на стене сообщества». 
Для выражения своего мнения в группе в социаль-
ных сетях есть возможность оставлять коммента-
рии, лайки или другие смайлы ( ). 

Образ прошлого и образ будущего. Общение ав-
тора и аудитории оказывается опосредованным и 
несинхронным. Правила, установленные создате-
лем проекта, и линия времени представлены сле-
дующим образом:

Образ будущего, по мнению Т. В. Шмелевой, 
связан с местом анализируемого речевого жанра в 
речевой цепи [4, с. 94], т. е. отмечают предшеству-
ющий и последующий за речевым жанром эпизоды 
общения. В случае с речевым жанром интернет-от-
кровения в текстах находит отражение ситуация, 
которая побудила автора написать текст. Образ бу-
дущего – это знакомство читателей группы с текс-
том и их реакция на него, выражаемая лайками, ре-
постами или комментариями. 

3. Структурно-семантические параметры
Диктумное содержание. За основу описания 

диктумного содержания взята типология пропози-

ций, предложенная Т. В. Шмелевой [4, с. 94]. Ана-
лиз материала позволил выявить 59 тем (данные на 
02.05.2023). Стоит отметить, что тексты публику-
ются в авторской редакции, определение темы тек-
ста происходит редакторами паблика. 

Охарактеризуем наиболее многочисленные 
группы с точки зрения тематики:

1) тексты, рассказывающие о событиях, кото-
рые провоцируют внутренние эмоции автора, 
чаще всего негативные: бесит, ненависть, одиноче-
ство, пиздец, провал, страшное, стыдно, счастье;

2) тексты, содержащие положительные или 
отрицательные оценки происходящих событий: 

Цуй Хуэйин. Интернет-откровение как речевой жанр 



— 45 —

Теоретическая и прикладная лингвистика / Theoretical and applied linguistics

алчность, добро, жестокость, лень, наблюдения, 
отзыв, похоть, пошлый, разное, смешное, успех, 
фууу, чернуха; советы для жизни; лайфхак;

3) откровения, связанные с отношениями 
между близкими людьми или животными: 
дружба, любовь, семья, предательство; бабушка, 
соседи; коты, собаки;

4) описание состояния или времени, когда 
люди делают забавные или постыдные поступ-
ки: детство, пьянство; 

5) тексты, рассказывающие о работе: работа. 
В социальной сети проекта «Подслушано» темы 

постов обозначены с помощью хэштега (символ 
«решетка» (#)), который описывается И. А. Ильиной 
как достаточно простой способ в социальной сети 
категоризировать, найти и присоединиться к обсу-
ждениям по определенной тематике [19, с. 55].  
По классификации типов хэштег в изучаемом ма-
териале относится к категории, характерной осо-
бенностью которой является «четкая направлен-
ность на целевую аудиторию с возможностью тар-
гетинга» [там же].

Все посты, независимо от темы хэштега, опу-
бликованы анонимно, что помогает авторам пре-
одолеть стыд и страх перед аудиторией и позволяет 
делиться своими откровениями вопреки взглядам 
окружающих людей. 

Композиция. Исследуемые тексты включают 
следующие элементы: Представление себя или ге-
роев истории (вступительное слово); событие 
(история); рефлексия (рассуждение) автора: 
Живу в Кизляре. На окраине города часто встре-
чаю пастуха с козами. В очередной раз, когда ехал 
из города, сбил одну козу. Недолго думая, решил по-
грузить тело в багажник, и вдруг сзади меня что-
то острое впилось. А после этого мгновенно по-
следовал удар по голове чем-то тяжелым. Оказа-
лось, это был пастух с козой. Теперь в больнице 
(Стыдно... #Подслушано_страшное@overhear).

Следует отметить, что в некоторых текстах мо-
жет отсутствует какой-либо элемент. Например, 
представление себя: Однажды я напилась, как и 
много раз до этого. Пришли в гости к суровым ал-
кашам, там собака была, я по пьяни ее забрала. 
Потом она пожила у нас два дня (я жила с роди-
телями). Вышла гулять с ней и просто ушла без 
нее... Мне очень жаль. Я заперла ее в соседнем 
подъезде и ушла. До сих пор это мучает меня  
(#Подслушано_страшное@overhear).

В некоторых случаях меняется порядок компо-
нентов. Так, в следующем примере в начале приве-
дена история, а только после нее рассказывается об 
авторе этой истории: Ехала с мужем на машине, с 
работы забирал. Он ушел за дочкой в садик, а я 
осталась на заднем сиденье и уснула. Тут я слышу, 
как открывается дверь и кто-то садится. Я по-

думала, что муж так рано вернулся, открываю 
глаза, а там мужчина какой-то сидит, пытается 
машину завести. Я в шоке стукаю ему по спине и 
говорю: «Мужчина, что вы думаете о новом тор-
говом центре?» Вор в недоумении выскакивает из 
машины. Я журналист (# Подслушано_жесто-
кость@overhear).

В некоторых текстах отсутствует история, но 
есть рассуждение или выражение сомнений и эмо-
ции: Вот ходишь ты такой счастливый, читаешь 
книги по мотивации и саморазвитию, проводишь 
тренинги по этому саморазвитию. И вроде все 
круто. Но когда наступает вечер и ты остаешься 
один на один с собой, то приходят эти сраные 
мысли. И ты думаешь: «А хрен ли я такой одино-
кий?». Хочется обычного человеческого тепла.  
А где его взять?.. (#Подслушано_одиночество@
overhear).

Тексты не сопровождаются фотографиями и 
этикетными приветствиями. В конце поста распо-
ложен хэштег, маркирующий тему текста. 

4. Языковое воплощение
Выделим средства лексического, морфологиче-

ского и синтаксического уровней, вербализующие 
речевой жанр интернет-откровения и его коммуни-
кативную цель: 

1) стилистические особенности: повествова-
ние происходит от первого лица в рамках разговор-
но-письменного стиля. Изучаемые тексты имеют 
характеристики интернет-дискурса, нарратива и 
автобиографии. Преобладает повествование с эле-
ментами рассуждения и описания;

2) на фонетическом уровне используется звуко-
подражание для выражения эмоции автора: Но па-
рень, о чем ты, думал? И сколько вас таких тупых 
еще, ААА?!; А что вам, отвечать-то? Ахахах?;  
А родители теперь молча каждый месяц выделяют 
мне неплохую сумму, лишь бы просто училась и ни во 
что подозрительное больше не совалась. Хи;

3) на графическом уровне отмечены следую-
щие приемы:

– повтор букв и знаков препинания: Приехала 
оттуда комиссия, всех проверяют, летом обещали 
поставить камеры и турникеты. Нееееееет...; 
<...> пришла домой от парня, колени красные. 
мама увидела и серьезно спрашивает «это тебя 
так комары покусали, аллергия пошла?», а я сижу 
киваю, и стыыдно); Ждать ребенка и совершать 
такие мерзкие и бесчеловечные поступки!!!

– использование заглавных букв: Меня всегда 
интересовало, как ТАКОЙ мужчина мог влюбить-
ся в маму <...>; Да волнуются, но как бы это от-
ветственность ДВУХ людей. И она явно не про-
тив воли ложится в постель.; ЧТО это было?! Ты 
БЫВШАЯ жена моего ЖЕНАТОГО второй раз 
брата! 
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– использование многоточия: А рядом с дива-
ном стоит горшок, на диване сестренка содержи-
мым своего горшка расписывает стену! Ну, вымы-
ли, побелили заново...; Моя зараза перешла на се-
стренку, теперь мы ржали вдвоем... Идем и ржем, 
просто жесть, остановиться не можем. Прошло 
более 20 лет, мне так стыдно…

– добавление смайлов: И эта хрень у меня с 
детства. Без понятия, откуда это все: (В нашей 
жизни потом произошло много всяких событий, 
но почему-то этот момент я помню ярче, чем 
даже свадьбу)); Мне кажется, что даже если мне 
понадобится срочная операция, то бабушка на-
стоит на том, чтобы ее сделали моей сестре, а 
мне «как-нибудь в следующий раз»:((

4) на лексическом уровне тексты характеризу-
ются большим количеством: 

– разговорной, сниженной, просторечной, оце-
ночной лексики: А я-то думал, что я ее наказы-
ваю. Чувствую себя полным придурком; Моя ба-
бушка отбила мужика у своей родной сестры и ро-
дила от него 10 детей; И еще сказала, что друг-то, 
епты, мертвый уже, че слезы лить три дня на мо-
гиле, я-то вот тут, живая, да не друг, а дочь твоя. 
Короче, пиздец!; Мама постоянно жрет. Временно 
живем вместе. Продукты и готовка на мне; 

– образных слов и выражений: Лень – двига-
тель всего! Я курильщица, покупала сразу по 
5–10 пачек сигарет, чтобы впрок запастись.  
И когда у меня закончилась последняя пачка сига-
рет, идти за новой стало лень; Спокойно закрыва-
ет дверь, мы одеваемся, и он меня, красную как 
рак, идет знакомить с мамой и пить чай.

В текстах частотно использование приема 
лексического повтора: Бабы – самые неадекват-
ные создания на свете. Самые; Ужасно, когда че-
ловек, которого ты любишь больше всего, больше 
всего любит самого себя, а с тобой ему удобно.  
И не уйти, и жить с этим уже слез не хватает;

5) грамматический уровень.
С точки зрения частеречной принадлежности 

тексты характеризуются большим количеством: 
– глаголов прошедшего времени: На днях от-

равили мою собаку. Живу в доме, собака находи-
лась в вольере рядом с забором, неагрессивная, ми-
лая. На мимо проходящих пес не кидался, никому 
вреда не причинил. <...>#Подслушано_собака@
overhear; Утром проснулась, побежала на рабо-
ту. Муж в отпуске, спит. Прибежала на работу – 
хвать! – забыла телефон. Ничего, живу рядом, по-
бежала за телефоном. Прибежала к подъезду – 
ключи от дома забыла на работе на столе! <...> 
Вернулась за ключами – телефона дома нет!  
И мужа нет. Видно, проснулся, увидел телефон и 
решил мне отнести. #Подслушано_провал@
overhear;

– наречий меры и степени: очень, сильно, на-
много, безумно, жутко (в значении много) и т. д.: 
В детстве была жутко застенчивой; Я очень за-
волновалась, но постеснялась попросить вызвать 
скорую; Ее очень люблю, но и жену так и не смог 
забыть; В детстве безумно нравилось разгляды-
вать разные узоры на шторах, коврах, обоях, тени 
от деревьев на стене.

Вместо собственных имен с целью сохранения 
анонимности используются личные местоиме-
ния: Поехали в горы отдыхать. ... Мы пошли ис-
кать, наткнулись на огромную паутину, на кото-
рой сидел здоровенный черный паук. Эта дура ска-
зала, что он очень милый, и решила палочкой его 
потыкать. Я ничего не успела сделать, как он 
прыгнул ей на лицо. Как же я орала! Он в размерах 
занимал почти все ее лицо. Я ничего умнее не при-
думала, как треснуть по нему палкой. Он отско-
чил, у девочки синяк. Больше в горы не поеду. 
#Подслушано_провал@overhear

На синтаксическом уровне тексты характе-
ризуются небольшим размером, чаще всего 
включают один или два абзаца: Вчера разбил сте-
кло на айфоне. Сходил к мастеру и поменял его, 
пришел уставший и лег спать, телефон положил 
рядом с собой. Просыпаюсь уже утром, спросонья 
не могу найти телефон, запутался в одеяле, ока-
зывается. В мою голову не пришло ничего лучше 
кроме как хорошенько встряхнуть одеяло. В итоге 
еду снова менять стекло, но уже, пожалуй, к дру-
гому мастеру... #Подслушано_провал@overhear

Частотны восклицательные и вопроситель-
ные предложения: Коллектив – просто ад на Зем-
ле. И это учителя! Надеюсь, та школа такая 
одна; Есть у меня сосед, общаемся довольно-таки 
долго. Но не следит за собой вообще!; Я беремен-
ная и он так со мной, а что дальше будет?; 
Прошло с тех пор уже 25 лет, а я все понять не 
могу: зачем он нам звонил столько времени и за 
что мне все это?; риторические вопросы: Вдруг 
мужчина моей мечты у меня в постели и я заня-
та?!; Чувак, кто твой оператор?!?! У меня в Ки-
тае на земле сеть хуже ловила!

С целью пояснения или дополнения высказан-
ной мысли и/или замечания, синтаксически не свя-
занного с предложением, в текстах используются 
скобки или тире: Если бы она позвонила в дороге и 
сказала, что она едет, во сколько она приедет и 
попросила пустить переночевать – ноу проблем; 
Идешь, а они подсвечиваются в толпе: вот эта 
11-летняя кудрявая школьница – мой будущий ин-
структор по йоге; вон тот долговязый худой 
грустный подросток – мой будущий директор; о, 
а вот этот скромный пацан со смешными усика-
ми – мой будущий муж; Однажды в такую дурац-
кую ночь-утро (время 04:10), я зашел в ВК и уви-

Цуй Хуэйин. Интернет-откровение как речевой жанр 
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дел, что она онлайн; Когда родила, довольно силь-
но поправилась (16 кг) и заметила, что муж стал 
тихонько хрюкать мне на ушко. 

Разумеется, изучаемый РЖ не ограничен текста-
ми только одной группы. В России на основе этого 
проекта появляется множество подобных групп. 
Эти проекты в целом имеют те же характеристики, 
что и «Подслушано», но отличаются наличием или 
отсутствием некоторых компонентов, ограничен-
ностью определенной темы, связанной с профес-
сией или регионом проживания авторов. Напри-
мер, тексты в публичной группе «Подслушано у 
учителей» [20] в социальной сети «Вконтакте» 
(215,8 тыс. подписчиков) имеют характеристики 
этикетного обращения в начале текстов: Здрав-
ствуйте, уважаемые коллеги! Коллеги,... Добрый 
вечер и другие; характеризуются использовани-
ем жаргонизмов профессиональной сферы: До-
брый день, коллеги! Хотела узнать ваше мнение по 
одному вопросу. Анонимно, пожалуйста! Я МС 
(нагрузка-20 часов, веду русский язык и литерату-
ру); Помогите, пожалуйста, советом. МС, рабо-
таю меньше года. Сейчас веду математику в двух 
классах + индивидуальников; Знаю, что всегда 
есть коллеги, которых все устраивает в работе, 
но хочу услышать и другие мнения. Как вообще 
справляетесь на экз-х?

Хэштег и логотип не являются необходимыми 
составными компонентами речевого жанра интер-
нет-откровения, посты в публичной группе «Под-
слушано у учителей» могут сопровождаться фото-
графиями и видео.

Заключение
Таким образом, изучение РЖ интернет-открове-

ния весьма актуально в настоящее время. Это вто-
ричный, информативный РЖ с элементами оценоч-
ного. Данный жанр представляет собой уникаль-
ное жанровое образование, обладающее опреде-
ленной композицией, собственной стилистикой, 
особым языковым воплощением. Категориальны-
ми признаками интернет-откровения выступают: 
анонимность, повествование от первого лица, вир-
туальное пространство общения, направленность 
на большую аудиторию, посредственность и асин-
хронность коммуникации. Тексты характеризуют-
ся относительно стабильной композицией и содер-
жанием.

Изучение отдельных РЖ представляется пер-
спективным в плане создания энциклопедии рече-
вых жанров. Предложенная методика анализа РЖ 
интернет-откровения может быть использована 
при описании других комплексных информатив-
ных речевых жанров интернет-коммуникации. 
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Аннотация
Термин «безэквивалентная лексика» (БЭЛ) объединяет культурно-специфичные единицы, которые невоз-

можно выразить на иностранном языке с помощью точного соответствия. Вместе с тем существует ряд прие-
мов, позволяющих приблизить понимание иностранным реципиентом таких единиц. Соотнесение приемов 
перевода со стратегиями доместикации или форенизации позволяет оценить воспроизведение национально-
культурного компонента в конкретном переводном тексте. Актуальность работы определяется важностью 
адекватной передачи безэквивалентной лексики при переводе текстов художественных произведений. Цель – 
выявление особенностей перевода безэквивалентной лексики на материале переводов романа И. Ильфа и  
Е. Петрова «Золотой теленок» на английский язык. Материалами исследования послужил оригинальный текст 
романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок», а также четыре его англоязычных перевода (1931–2009).  
В качестве методов применялись общенаучные методы анализа, синтеза и обобщения, а также частнонаучные 
методы описания и сопоставления, наряду с методом стилистического анализа текста. Безэквивалентная лек-
сика в романе «Золотой теленок», действие которого происходит в период интенсивного формирования лекси-
кона новой формации на фоне еще незабытых реалий царской России, представлена классами советизмов, на-
именований предметов и явлений традиционного быта, слов нерусского происхождения, историзмов, лексики 
фразеологических единиц, жаргонизмов и диалектизмов, фольклоризмов, а также авторских неологизмов. Со-
поставительный анализ передачи данных групп БЭЛ в четырех англоязычных версиях позволяет говорить о 
методах, преимущественно использованных каждым из переводчиков для передачи культурной-исторической 
привязки исследуемого текста. Наиболее частотными оказались приемы описательного и приближенного пе-
ревода; далее следуют приемы гипонимического перевода и калькирования, а наименее популярным оказался 
прием перераспределения значения. Опущения в основном присущи ранним переводам романа (Ч. Маламут, 
Дж. Ричардсон); в версии К. Гуревича и Х. Андерсон преобладают приемы приближенного, описательного и 
гипонимического перевода; Э. Фишер, наряду с вышеописанным, также использует калькирование и дополня-
ет текст переводческими комментариями. Соотнесение использованных приемов перевода БЭЛ со стратегия-
ми форенизации и доместикации позволяет говорить о преобладании последней во всех изученных текстах; 
наиболее культурно-специфичной («форенизированной») оказалась версия Э. Фишер, а наиболее приближен-
ным к реципиенту («доместицированным») – перевод К. Гуревича и Х. Андерсон.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, «Золотой теленок», приемы перевода, доместикация, форе-
низация
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Abstract
The notion of in-equivalent vocabulary stands for culture-specific lexicon units in a source text considered 

impossible to render into target language without more or less significant losses. Although, there exist a number of 
translation techniques aimed to facilitate understanding of such words for foreign readers. Each of such techniques can 
be correlated to two opposite strategies of domestication and foreignization, thus enabling to measure the degree to 
which translators managed to recreate culture-specific component in translated text. The purpose of the research is to 
analyze the specific features of in-equivalent lexicon units translation in four English versions of “The Golden Calf” 
novel by I. Ilf and E. Petrov. The research is based on 320 in-equivalent lexicon units in five text sources: 1) И. Ильф, 
Е. Петров. «Золотой телёнок» (1931), 2) The Little Golden Calf (transl. Ch. Malamut, 1932), 3) The Complete 
Adventures of Ostap Bender (transl. J.H.C. Richardson, 1961), 4) The Little Golden Calf (transl. A. Fisher, 2009),  
5) The Golden Calf (transl. K. Gurevich, H. Anderson, 2009). The methods applied are general scientific (observation 
and description) and linguistic (text analysis, comparative analysis). In-equivalent lexicon units in “The Golden Calf” 
novel, set against the background of intensive formation of new Soviet lexicon, includes several classes such as 
sovietizms (32% of all in-equivalent units), objects and phenomena of everyday life (18%), words of foreign origin 
(14%), historical words (12%), phraseological units (10%), jargon and dialect words (10%), folklore words (3%), аnd 
nonce-words (1%). The comparative study of translation of the given classes of in-equivalent vocabulary in analysed 
English versions of “The Golden Calf” reveals the methods preferred by each interpreter. More often the authors used 
the techniques of description and approximate translation; less popular were the methods of hyponymic translation 
and calque, with the restribution of meaning as the least favorable method. Matching the techniques of in-equivalent 
lexical units translation to foreignization and domestication strategies makes it possible to declare that the most 
foreignized is Ann Fisher’s version while the most domesticated one – the translation by К. Gurevich and H. Anderson.

Keywords: in-equivalent lexicon units, “The Golden Calf”, translation techniques, domestication, foreignisation

For citation: Reynbakh O. E., Kritskaya N. V. Osobennosti perevoda bezekvivalentnoy leksiki v romane I. Il’fa i 
E. Petrova «Zolotoy telyonok» na angliyskiy yazyk [Features of “The golden calf” by I. Ilf and E. Petrov Russi-
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Введение
Термин «безэквивалентная лексика» имеет ряд 

дефиниций. Мы ориентируемся на определение  
Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, относив-
ших к БЭЛ единицы языка, которые невозможно 
«сопоставить с какими-нибудь иноязычными лек-
сическими понятиями» и «выразить на иностран-
ном языке с помощью точного соответствия»; от-
ражая специфику национальной культуры, они яв-
ляются «хранителями национально-культурной се-
мантики» [1, с. 7; 2, с. 22].

Современные классификации БЭЛ базируются 
на различных критериях. В качестве основной в 
данной работе выбрана классификация Е. М. Вере-
щагина и В. Г. Костомарова, включающая такие 
классы БЭЛ, как демократизмы, советизмы, наиме-
нования предметов и явлений традиционного быта, 
историзмы, лексику фразеологических единиц, 

фольклоризмы, а также слова нерусского проис-
хождения. Кроме того, поскольку в силу много-
образия БЭЛ ни одна классификация не способна 
вместить в себя весь спектр безэквивалентных 
единиц конкретного литературного текста, мы рас-
ширили ее на основе собранного материала, выде-
лив еще две группы – жаргонизмы и авторские не-
ологизмы.

Теоретики, занимавшиеся проблемой иноязыч-
ного воспроизведения БЭЛ, выдвигают схожие 
концепции относительно ее передачи, хотя количе-
ство и наименования предлагаемых переводческих 
приемов могут варьироваться. 

Обобщая работы в области перевода БЭЛ, можно 
выделить следующие способы иноязычной передачи 
ее единиц: транслитерация/транскрипция, калькиро-
вание, приближенный перевод, гипонимический пе-
ревод, описательный перевод, перераспределение 
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значения, примечания переводчика, опущение [3,  
с. 92; 4, с. 152]. В свою очередь, каждый из приемов 
можно соотнести с одной из противоположных пе-
реводческих стратегий – доместикации или форени-
зации, что позволит оценить конкретный текст с 
точки зрения точности передачи в нем националь-
но-культурной составляющей [5].

Материал и методы
Материалом исследования послужили 320 еди-

ниц БЭЛ в текстах:
1. И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок» (1931) [6]. 
2. The Little Golden Calf (пер. Ch. Malamut, 1932) [7]. 
3. The Complete Adventures of Ostap Bender (пер. 

J. H. C. Richardson, 1961) [8].
4. The Little Golden Calf (пер. A. Fisher, 2009) [9]. 
5. The Golden Calf (пер. K. Gurevich, H. Anderson, 

2009) [10].
Использовались общенаучные методы анализа, 

синтеза и обобщения, а также частнонаучные ме-
тоды описания и сопоставления, наряду с методом 
стилистического анализа текста.

Результаты и обсуждение
Роман «Золотой теленок» – второй в дилогии о 

похождениях великого комбинатора Остапа Бенде-
ра – был впервые опубликован в 1931 г., и уже в 
следующем году появились его первые переводы 
на европейские языки. Роман, сатирически изобра-
жающий социально-политические события в 
СССР 1920–30-х гг., часто называют энциклопеди-
ей советской жизни конца нэпа и начала пятилеток 
[11, с. 7], поскольку в нем упоминаются типовые 
ситуации и события эпохи: кадровые чистки, бю-
рократизм, «коммуналки», дефицит товаров, стро-
ительство Турксиба и др. Для передачи турбулент-
ной атмосферы описываемого времени в «Золотом 

Рис. 1. БЭЛ в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»

теленке» содержится значительное количество лек-
сики, характерной для ранней советской эпохи. 

Методом сплошной выборки в тексте романа 
выявлено 320 единиц БЭЛ, состав которой пред-
ставлен на рис. 1.

В составе БЭЛ доминируют советизмы (32 %). 
Описываемый период характеризовался интенсив-
ным формированием советского лексикона, когда, 
наряду с возникновением неологизмов, устоявши-
еся лексемы приобретали новые общественно-по-
литические смыслы. Кратко прокомментируем зна-
чения рассмотренных в статье единиц этого клас-
са. Рвачество – поведение и поступки рвача, кото-
рый в ущерб общему делу стремится извлечь как 
можно больше личных выгод и часто меняет рабо-
ту в погоне за выгодными условиями; обезличка – 
распорядок, при котором отсутствует личная от-
ветственность за порученную работу, механизмы и 
инструменты [12, с. 379]; переверзевщина – идео-
логический ярлык по имени В. Ф. Переверзева, 
основателя литературоведческой школы 1929–
1930-х гг., позже разгромленной по обвинению в 
ревизионизме, отрицании классовой борьбы и 
проч. [13, с. 552]; жакт (от жилищно-арендное ко-
оперативное товарищество) – добровольное объ-
единение граждан для совместного использования 
жилого фонда.

К наименованиям предметов/явлений традици-
онного быта (18 % БЭЛ), в частности, относятся: 
каравай – обрядовое хлебобулочное изделие кру-
глой формы, обычно выпекаемое по торжественно-
му случаю; смотрины – обряд знакомства жениха 
и его родственников с невестой.

Рассмотрим значения проанализированных в 
рамках статьи историзмов (12 % БЭЛ): мещанин – 
представитель сословия в дореволюционной Рос-
сии, состоявшего из мелких торговцев, ремеслен-
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ников и низших служащих; саженный – от сажени, 
старорусской единицы измерения длины (2,13 м, 
упразднена с введением метрической системы мер). 

Лексика фразеологических единиц (10 % БЭЛ) 
представлена, в частности, следующими единица-
ми: кукиш – жест, демонстрирующий отказ в гру-
бой форме; рыть носом землю – усердствовать в 
достижении цели.

Наиболее интересными из разряда фольклориз-
мов (3 % БЭЛ) мы посчитали композиты стари-
чок-боровичок – безвредный лесной дух в образе 
седого старичка с шляпкой гриба на голове и гуси-
лебеди – слуги Бабы Яги в одноименной сказке.

В качестве примера жаргонизмов и диалектиз-
мов (10 % БЭЛ) отобраны единицы шляпа – рассе-
янный, глупый, доверчивый человек и гусь – бу-
тылка объемом 3,075 л (четверть), по форме напо-
минавшая крупную птицу с длинной шеей. 

В качестве иллюстрации передачи слов нерус-
ского происхождения (14 % БЭЛ) интерес пред-
ставляют лексемы дохá (от калмык. daχɔ) – длин-
ная просторная шуба, надеваемая поверх другой 
верхней одежды, и духанщик – хозяин небольшого 
трактира на Кавказе и Ближнем Востоке.

Из авторских неологизмов (1 % БЭЛ) будут рас-
смотрены лексемы Галантпром (от галантерейная 
промышленность) и Канцбум (от канцелярские то-
вары и бумага) – названия вымышленных пред-
приятий, а также милиция-троеручица – аллюзия 
на икону Божией Матери «Троеручица». 

На настоящий момент известны четыре перево-
да «Золотого теленка» на английский язык. Первый 
из них (1932), принадлежащий американцу русско-
го происхождения, переводчику и журналисту  
Ч. Маламуту, выполнен на основе журнальной пу-
бликации романа и содержит фрагменты, не вошед-
шие в последующую книжную версию. Перевод 
Маламута является, с одной стороны, неполным 
(например, отсутствует комичная пишущая машин-
ка с турецким акцентом), а с другой – частично 
искажающим авторские смыслы (так, странный 
гражданин, в оригинале загорающий на пляже пол-
ностью одетым, из ополоумевшего холостяка 
трансформировался в onanistic bachelor) [14, с. 63].

Второй перевод (1961) выполнен оксфордским 
профессором Дж. Ричардсоном, который, как и его 
предшественник, не избежал соблазна облегчить 
задачу, исключив труднопереводимые моменты 
текста. Помимо опущений перевод Ричардсона со-
держит ряд неточностей: отсутствуют отчества 
персонажей, англицированы имена Шура (Alex), 
Коля (Nicky) и пр. 

Третий и четвертый переводы появились пра-
ктически одновременно (2009), однако их авторы 
преследовали разные цели. Энн О. Фишер – лите-
ратурный переводчик и преподаватель перевода – 

имела задачей максимальное приближение к ориги-
налу и исправление недостатков первых двух пере-
водов [15], поскольку «маламутский перевод яркий 
и живой, но неровный, местами непонятный, а пе-
ревод Ричардсона более читаемый и плавный, одна-
ко теряет яркий юмор и живость» [14, с. 64].

К. Гуревич и Х. Андерсон, перевод которых вы-
полнен в рамках проекта, направленного на расши-
рение доступа англоязычных читателей к мировой 
литературе, также стремились восполнить пробе-
лы своих предшественников, восстановив опущен-
ные фрагменты текста; в предисловии авторы по-
ясняют, что их перевод нацелен на максимально 
широкую англоязычную аудиторию, в силу чего 
некоторые из труднопереводимых пассажей были 
упрощены. 

Рассмотрим результаты анализа переводов пе-
речисленных выше единиц БЭЛ (подчеркнуты в 
тексте):

а) советизмы.
Придется поставить вопрос о рвачестве [6, с. 14]. 

Рассматриваемый пример взят из эпизода, в кото-
ром инженер Талмудовский покидает рабочее ме-
сто в связи с неудовлетворенностью условиями 
проживания и размером зарплаты: «квартира – 
свинюшник, театра нет, оклад…» [там же]. Ч. Ма-
ламут использует лексему graft [7, p. 6], означаю-
щую в варианте английского языка незаконную де-
ятельность, связанную с нечестным использовани-
ем власти и денег; таким образом, инженера обви-
няют в коррупции и взяточничестве, что не соот-
ветствует описанной в оригинале ситуации (при-
ближенный перевод). В последующих переводах 
Талмудовский обличается в излишнем эгоизме 
(being too selfish [8, p. 6]), корыстном отношении 
(self-serving attitude [9, с. 40]) и чрезмерной жадно-
сти (excessive greed [10, p. 9]) (описательный пере-
вод). Э. Фишер также приводит комментарий, по-
ясняющий, что частая смена рабочего места в пои-
сках более высокой оплаты была проблемой для 
экономики СССР первых пятилеток и нередко выс-
меивалось в прессе [9, p. 424] (описательный пере-
вод + послетекстовый комментарий).

Обезличка и переверзевщина присутствуют в 
эпизоде, призывающем к борьбе с головотяпст-
вом, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхре-
бетностью и переверзевщиной [6, p. 219]. В пере-
воде Ч. Маламута обе рассматриваемые лексемы 
опущены. У Дж. Ричардсона отсутствует только 
переверзевщина; обезличка передана описательно 
при помощи словосочетания shirking of respon-
sibility (уклонение от ответственности) [8, p. 220]. 
Э. Фишер воспользовалась различными приемами 
для передачи каждой из лексем: обезличка переве-
дена описательно – indifference to personal respon-
sibility (безразличие к личной ответственности), 
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переверзевщина калькирована при помощи неоло-
гизма Pereverzevism и дополнена послетекстовым 
комментарием [9, pp. 250, 434]. Гуревич и Андер-
сон в обоих случаях используют описательный пе-
ревод: avoidance of responsibility (избегание ответ-
ственности) и anti-marxist distortions (антимар-
ксистские искажения) [10, р. 182].

Аббревиатуру жакт (В один жакт явилась 
старушка и говорит <…>) [6, c. 353] Ч. Маламут 
передал описательно при помощи расшифровки 
house tenant’s cooperative association (корпоратив-
ное товарищество арендаторов дома) [7, р. 373];  
Э. Фишер также воспользовалась приемом описа-
тельного перевода (apartment co-op office – офис 
квартирного кооператива [9, р. 396]); Гуревич и Ан-
дерсон удовлетворились словосочетанием rental 
office (офис по сдаче квартир в аренду) [10, р. 304], 
что соотносится с приближенным переводом. Наи-
более интересен описательный перевод Дж. Ричард-
сона, являющийся примером переводческой ошиб-
ки на основе неверной расшифровки исходной аб-
бревиатуры, в результате чего жилищно-арендный 
кооператив трансформировался в Women’s Loan 
Co-operative (женский ссудный кооператив)  
[8, р. 363]; 

б) наименование предметов и явлений традици-
онного быта.

Лексему каравай, от которого Паниковский все 
время отщипывал кусочки и в конце концов проде-
лал в нем мышиную дыру [6, с. 76], Ч. Маламут, как 
и Дж. Ричардсон, опускает; Э. Фишер, К. Гуревич 
и Х. Андерсон применяют описательный перевод, 
заменив каравай словосочетаниями round, 
decorated loaf (круглая, украшенная буханка) [9,  
р. 106] и round loaf (круглая буханка) [10, р. 62].

Единица смотрины фигурирует в эпизоде, в ко-
тором советские люди и иностранцы, сидя в купе 
порознь, рассматривают друг друга; слово исполь-
зуется метафорически и создает комический эф-
фект: Тут же, за ужином, состоялись смотрины 
[6, с. 290]. В двух из четырех переводов применен 
прием перераспределения значения: Ч. Маламут 
заменяет словосочетание состоялись смотрины на 
they appraised each other (они оценили друг друга) 
[7, р. 301]; в переводе К. Гуревича и Х. Андерсон 
the two sides sized each other up quietly (обе стороны 
молча оценили друг друга) [10, р. 245]. Смысл рас-
сматриваемой лексемы во обоих случаях передан 
адекватно, однако потеряны культурная и ирониче-
ская составляющие. Э. Фишер воспользовалась 
описательным переводом – ritual viewing of the 
marriageable girls (ритуальный смотр девушек на 
выданье), сделав акцент на комическом [9, р. 326]; 
Дж. Ричардсон предпочел опустить предложение 
целиком;

в) историзмы.

Лексема мещанин (В 1915 году мещанин Саша 
Корейко был двадцатитрехлетним бездельником 
<…>) [6, c. 54] у Ч. Маламута опущена. Дж. Ри-
чардсон, К. Гуревич и Х. Андерсон используют сов-
ременное словосочетание middle class, не имеющее 
исторических коннотаций, благодаря чему их реше-
ния можно соотнести с приближенным переводом [8, 
p. 50; 10, p. 44]. Э. Фишер передала историзм при по-
мощи прилагательного petty bourgeois (мелкобуржуаз-
ный; маркировал принадлежность к низшему средне-
му классу, со временем приобретя негативные конно-
тации мелочности, дурновкусия и ограниченности 
взглядов) [9, p. 82], что можно отнести к приближен-
ному переводу с сохранением исторической и оценоч-
ной составляющих. 

Для перевода историзма саженные в предложе-
нии Солнце прыгало по саженным стеклам вертя-
щейся двери <…> [6, c. 118] Ч. Маламут, К. Гуре-
вич и Х. Андерсон использовали прилагательные 
enormous (гигантские) и huge (огромные), не име-
ющие исторических коннотаций [7, p. 113; 10,  
p. 98]; Э. Фишер воспользовалась приближенным 
переводом, конвертировав русские сажени в ан-
глийские футы (seven-foot) [9, p. 149]; Дж. Ричард-
сон ошибочно связал прилагательное саженные с 
существительным сажа, переведя саженные как 
sooty (закопченные) [10, p. 117];

г) лексика фразеологических единиц.
Словосочетание показывать кукиш появляется 

в рамках одного эпизода несколько раз: Седок 
<…> время от времени показывал своему собесед-
нику кукиш. <…> крикнул длиннополый, отводя от 
своего лица инженерский кукиш. <…> ответил 
Талмудовский, стараясь вернуть кукиш на преж-
нюю позицию. <…> кричал инженер, взволнованно 
описывая кукишем всевозможные кривые. Тут ин-
женер Талмудовский быстро разжал кукиш <…> 
[6, с. 14]. В первом случае Ч. Маламут воспроизво-
дит идиому при помощи thumbed a fig [7, р. 6], что 
на русский можно перевести как «показал боль-
шим пальцем фигу» (в англоязычных культурах – 
грубый жест, схожий с выставлением среднего 
пальца); в дальнейшем переводчик ограничивается 
словосочетанием thumbing gesture [7, р. 6]. Дж. Ри-
чардсон сначала воспользовался описательным пе-
реводом – making a rude sign with his fingers (делая 
пальцами грубый знак) [8, р. 6], а далее использо-
вал гипонимический перевод. Э. Фишер калькиро-
вала исходное словосочетание при помощи giving 
the fig, пояснив значение жеста в послетекстовом 
комментарии, что позволило ей в дальнейшем об-
ходиться одним лишь словом fig [9, р. 40, 424].  
К. Гуревич и Х. Андерсон в первом случае переве-
ли словосочетание описательно (shook a finger in 
vehement disagreement – потряс пальцем в неисто-
вом несогласии), в последующем заменив кукиш 
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на finger (палец) и hand (рука) [10, р. 9] (гипоними-
ческий перевод). 

Фразеологизм рыть носом землю (Как же Бу-
бешко, Иван Николаевич? <…> Наверное, землю 
носом роет?) [6, c. 354] Ч. Маламут перевел бук-
вально (he’s digging the ground with his nose) [7,  
р. 374], что выглядит комично на фоне отсутствия 
данной идиомы в английском языке; Дж. Ричард-
сон использовал словосочетание having an easy 
time (легко проводит время, прохлаждается) [8,  
р. 364], тем самым исказив смыл оригинала на про-
тивоположный; Э. Фишер предпочла выражение to 
pull one’s hair out (выдергивать волосы) в значении 
«быть очень обеспокоенным чем-л.» в [9, р. 397]. 
К. Гуревич и Х. Андерсон перевели идиому при 
помощи фразеологизма dig in one’s heels (упереть-
ся пятками) в значении сохранять бескомпромисс-
ную позицию, несмотря на возражения [10, р. 305]. 
Выбор Э. Фишер, К. Гуревич и Х. Андерсон соот-
носится с приближенным переводом; 

д) фольклоризмы.
Лексему старичок-боровичок в пассаже Оста-

ются трое: красномордый подхалим с белыми гла-
зами, старичок-боровичок в железных очках и 
толстый барбос серьезнейшего вида [6, с. 127]  
Ч. Маламут переводит описательно – little old man 
who looks like a mushroom (старичок, похожий на 
гриб) [7, р. 122]. Дж. Ричардсон неверно истолко-
вал корень исходного слова, перепутав боровика с 
боровом, в результате чего лесной дух трансфор-
мируется в свинолицего старика (pig-faced old 
man) [8, р. 125], что можно соотнести с приемом 
калькирования. Э. Фишер использует композит 
geezer-Ebenezer [9, р. 157], где geezer обозначает 
старого чудака, а Ebenezer является отсылкой к 
диккенсовскому скупердяю Скруджу; таким обра-
зом, приближенный перевод приводит к трансфор-
мации оригинального образа. К. Гуревич и Х. Ан-
дерсон переводят фольклоризм словосочетанием 
little old man (старичок) [10, р. 105], что можно со-
отнести с гипонимическим переводом.

Фольклоризм гуси-лебеди (Ну, гуси-лебеди, что 
поделывали?) [6, c. 251] Ч. Маламут воспроизводит 
при помощи swan-brothers – аллюзии к заколдован-
ным принцам в сказке Андерсена «Дикие лебеди» 
[7, p. 257], в результате чего изначально отрица-
тельная идиома приобретает положительную кон-
нотацию (приближенный перевод). Дж. Ричардсон 
использует словосочетание со словом fellow [8,  
p. 254], что можно соотнести с гипонимическим 
переводом, а Э. Фишер – лексему henchmen (некто, 
делающий что-л. неприятное/незаконное за влия-
тельного человека), что в целом соответствует 
смыслу оригинала (описательный перевод) [9,  
p. 285]. К. Гуревич и Х. Андерсон используют сло-
восочетание boys and girls [10, p. 211] – фамильяр-

ную версию обращения ladies and gentlemen (при-
ближенный перевод);

е) жаргонизмы.
Дж. Ричардсон передает значение единицы 

шляпа (Другой бы на его месте карьеру сделал, 
<…> а этот – шляпа) [6, c. 54] при помощи лексе-
мы drip, имеющей в качестве жаргонного значение 
скучный человек без сильного характера (прибли-
женный перевод) [8, p. 50]. Остальные переводчи-
ки нашли синонимы к исходному жаргонизму:  
Ч. Маламут – не нуждающееся в комментариях 
idiot [7, p. 51], Э. Фишер – лексему pushover в зна-
чении тот, на кого легко повлиять/убедить побе-
дить) [9, p. 81], К. Гуревич и Х. Андерсон – интер-
национально понятное слово loser [10, p. 43]. По-
скольку все варианты имеют единственное значе-
ние, можно отнести решения переводчиков к гипо-
нимическому переводу.

Забавное слово гусь (На кровати лежит! <…> 
Цельный гусь, четверть хлебного вина) [6, c. 238] 
Ч. Маламут и Дж. Ричардсон поняли буквально; в 
оригинале между гусем и четвертью стоит запятая 
(что указывает на пояснение значения), тогда как 
переводчики использовали сочинительный союз 
and, в результате чего на кровати оказались и гусь, 
и бутылка водки: A whole goose! And a whole bottle 
of vodka! [7, p. 243]; A whole goose and a quart of 
vodka [8, p. 240]. Э. Фишер, К. Гуревичу и Х. Ан-
дерсон удалось расшифровать контекстуальное 
значение жаргонизма: Фишер использовала каль-
кирование в сочетании с переводческим коммента-
рием [9, pр. 270, 435], К. Гуревич и Х. Андерсон 
предпочли описательный перевод – bottle of vodka, 
a big one (бутылка водки, большая) [10, р. 199];

ж) слова нерусского происхождения.
Словосочетание с единицей доха (Завернувшись 

в рыжую коровью доху <….>) [6, c. 36] Ч. Мала-
мут перевел одним словом cowhide (коровья шку-
ра) [7, p. 32]; Дж. Ричардсон и Э. Фишер использо-
вали слово coat (пальто), что можно соотнести с 
гипонимическим переводом [8, p. 32; 9, p. 65].  
К. Гуревич и Х. Андерсон предпочли описательный 
перевод, передав лексему доха словосочетанием 
thick fur coat (толстое меховое пальто) [10, p. 29].

В случае духанщика двое авторов прибегли к 
приему приближенного перевода: Ч. Маламут при 
помощи слова innkeeper (где inn – это трактир) [7, 
p. 439]; Дж. Ричардсон предпочел словосочетание 
dive owner с dive в значении обшарпанного и небла-
говидного заведения [8, p. 341]; Э. Фишер исполь-
зовала транслитерацию dukhan-owner, дополнен-
ную комментарием [9, pp. 334, 479]. Перевод  
К. Гуревич и Х. Андерсон proprietor (собственник) 
соотносится с приемом гипонимического перевода 
[10, p. 286];

з) авторские неологизмы.
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Аббревиатуры Галантпром и Канцбум (За ним 
канули в небытие Галантпром и Канцбум) [6,  
c. 170] Ч. Маламут без каких-либо пояснений 
транслитерирует как Galantprom and Kanzbum [7, 
p. 170]); Ричардсон заменяет их фамилиями вла-
дельцев упомянутых предприятий (He was followed 
into oblivion by Kulturtriger and Sokolovsky) [8,  
p. 170]. К. Гуревич и Х. Андерсон создают собст-
венные неологизмы: в случае Галантпрома соеди-
нено сокращение от haberdashery (галантерейный 
магазин) со словом trade (торговля) – Habertrade; 
для передачи Канцбума сокращены основы слов в 
словосочетании office supply (канцелярские това-
ры) – Offisuppl [10, p. 142]. Действия переводчиков 
можно отнести к частичному калькированию. Схо-
жим образом поступила Э. Фишер – Offsupply для 
Канцбума и комбинация Small Goods (мелкие това-
ры) с сокращением Mfg. (от manufacturing – ману-
фактура) для Галантпрома – воспользовавшись, та-
ким образом, приемами частичного калькирования 
и приближенного перевода [9, p. 200].

Окказионализм милиция-троеручица (Матуш-
ка-заступница, милиция-троеручица! – воскликнул 
Остап) [6, c. 207] Ч. Маламут заменяет на all the 
powers that be (все власть предержащие) [7, p. 213], 
что можно соотнести с гипонимическим перево-
дом. Дж. Ричардсон меняет исходное предложение 
целиком на Lordy, lordy (Боже, боже) [8, p. 208], ис-
пользуя прием опущения с потерей (как и в преды-
дущем примере) и комической, и культурной со-
ставляющих. Э. Фишер сопровождает калькирова-
ние Three-Handed Mother of Police переводческим 
комментарием, объясняющим как значение отдель-
ных компонентов, так и заложенную авторами иро-
нию [9, pp. 238, 434]. К. Гуревич и Х. Андерсон пе-
реводят лексему словосочетанием Divine 
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Interception (божественный перехват) [10, p. 172] – 
аллюзией на Divine Providence (божественное про-
видение), передавая заложенный в оригинале дис-
сонанс, но упуская культурную составляющую 
(приближенный перевод).

Заключение
Результаты полного анализа (описанного в дан-

ной статье лишь выборочно) суммированы на 
рис. 2. Чаще всего переводчики прибегали к прие-
мам описательного и приближенного перевода; да-
лее следуют приемы гипонимического перевода и 
калькирования; наименее частотным оказался при-
ем перераспределения значения. 

Анализ свидетельствует, что в тексте К. Гуреви-
ча и Х. Андерсон преобладают приемы прибли-
женного, описательного и гипонимического пере-
вода; Э. Фишер чаще других использует калькиро-
вание, и единственная из всех дополняет текст по-
ясняющими комментариями. К опущению прибе-
гали только Ч. Маламут и Дж. Ричардсон, причем 
у последнего данный прием является одним из 
преобладающих.

Сгруппировав использованные приемы в соот-
ветствии со стратегиями доместикации и форени-
зации, можно судить о предпочтениях каждого из 
переводчиков (рис. 3). 

Из графика следует, что во всех изученных пе-
реводах преобладают приемы доместикации; наи-
более «форенизированной» предстает версия  
Э. Фишер, что соответствует ее стремлению мак-
симально приблизить перевод к тексту оригинала. 
Наиболее «доместицированным» является перевод 
К. Гуревича и Х. Андерсон, отражающий цель ав-
торов сделать его доступным для максимально ши-
рокой англоязычной аудитории.

Рис. 2. Частотность употребления приемов передачи БЭЛ в англоязычных переводах
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Сопоставительное исследование актуального членения предложения  
в русском и персидском языках
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Аннотация
Анализируется актуальное членение предложения в русском и персидском языках. Рассмотрение и сопо-

ставление коммуникативного строя русского и персидского предложения, а также закономерностей порядка 
слов является актуальным как в теоретической, так и в практической сфере, в том числе с целью развития 
иноязычных коммуникативных навыков у студентов, изучающих указанные языки как иностранные, для по-
вышения качества перевода предложения с персидского языка на русский и наоборот. Проведено исследова-
ние, в рамках которого проанализирована смысловая структура предложения, а также выявлены особенности 
и правила порядка слов на уровне коммуникативного строя предложения в данных исследуемых языках в 
сравнительном аспекте. Существуют сходства и различия в коммуникативной структуре предложения в рус-
ском и персидском языках. В нейтральной речи тема находится в начале предложения в обоих языках, а 
рема – в конце. Однако в экспрессивно окрашенной речи каждый из этих языков обладает своей спецификой, 
что обусловлено структурными особенностями персидского и русского языков. Члены предложения в рус-
ском языке не имеют строго фиксированной позиции и могут перемещаться в предложении в зависимости от 
коммуникативной ситуации. Так, в экспрессивно окрашенной речи меняется коммуникативная структура 
предложения, поскольку в таких высказываниях отражается движение мысли от сообщаемого к исходной ин-
формации, рема находится в начале предложения и тема – после нее, то есть актуальная информация предше-
ствует известной. Прямой и обратный порядок слов в русском языке имеет тесную связь с той ролью, кото-
рую эти компоненты предложения играют в тема-рематических отношениях. В действительности рассмотре-
ние коммуникативной структуры предложения в русском языке позволяет определить синтаксический и сти-
листический строй предложения. Однако персидский язык характеризуется фиксированным словопорядком в 
предложении и инверсии на уровне членов смыслового членения предложения не существует. В этом языке, в 
отличие от русского, исходная информация (тема) всегда как в нейтральной, так и в экспрессивно окрашен-
ной речи выражается в начале предложения, а актуальная информация (рема) всегда следует за ней и стоит в 
конце предложения.

Ключевые слова: персидский язык, русский язык, предложение, актуальное членение, порядок слов, инвер-
сия, тема, рема
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Comparative study of actual division of the sentence in Russian and Persian languages
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Abstract
This article is devoted to the study of word order rules at the level of actual division of the sentence in Russian 

and Persian languages. The study and comparison of the communicative structure of Russian and Persian sentences, 
as well as word order rules at this level of the sentence, is relevant not only in the theoretical aspect, but also in the 
practical one, including to increase the efficiency of the formation of foreign communicative competence of 
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students studying these languages as foreign ones, and also to improve the quality of translation from Russian into 
Persian and vice versa. The objectives of our research are to analyze and compare the actual division of a sentence, 
methods of its expression, as well as to identify the features and word order rules at the level of the communicative 
structure of a sentence in the languages under study in a comparative aspect. This study shows that there are 
correspondences and differences in the features and word order rules in the communicative structure of sentences 
between the languages under study. Both languages in neutral speech have the same patterns in the order of the 
components of the actual division of a sentence: the theme is always expressed at the beginning or towards the 
beginning of the sentence, and the rheme follows the theme and stands at the end or towards the end of the 
sentence. However, in expressively colored speech, each of these languages has its own specific features. This 
problem is associated with typological differences in the morphological structure of the Persian and Russian 
languages. Components of a sentence in the Russian language as one inflected language can, depending on the 
style, speech situation and purpose of the author, move in the sentence. Thus, in expressively colored speech when 
the author’s purpose changes, the word order in the communicative structure of the sentence also changes, since 
the movement of thought from the actual information to the initial information is reflected, the rheme is at the 
beginning of the sentence and the theme is expressed after it, in fact, actual information precedes initial 
information. In addition, based on the analysis of word order in the Russian language, we can say that the direct 
and inversion word order is associated with the function that these components of the sentence perform in the 
theme-rheme relationship. In other words, studying the rules of word order at the level of the actual division of the 
sentence in the Russian language allows us to identify the features of the syntactic (formal-grammatical) and 
stylistic structure of the sentence. However, Persian is considered a language with constant word order in a 
sentence, and there is no inversion word order at the level of the actual division of the sentence. In this language, 
contrary to the Russian language, initial information (theme) always in both neutral and expressively colored 
speech is expressed at the beginning of the sentence and the actual information (rheme) always follows it and 
comes at the end of the sentence.

Keywords: Persian language, Russian language, sentence, actual division, word order, inversion, theme, rheme
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Введение

В лингвистике значительное внимание уделяет-
ся проблеме актуального членения предложения, 
потому что изучение этой темы имеет большое 
значение не только в теоретических работах, но и в 
прикладных сферах. Учение об актуальном члене-
нии считается значительным шагом в изучении по-
рядка слов и структуры предложения. По словам 
многих лингвистов, актуальное членение в качест-
ве неотъемлемого признака каждого предложения 
считается его важнейшим аспектом, который не 
только определяет коммуникативную структуру 
предложения, но и оказывает влияние на его син-
таксическую организацию.

Об особом значении данной проблемы свиде-
тельствует большое количество исследований на 
этот предмет в разных языках. Среди исследовате-
лей, которые изучали эту проблему в русском языке, 
можно отметить И. А. Бирюкову, которая рассма-
тривает роль актуального членения предложения в 
строе русского сложного целого [1]. А. А. Сарым-
бетова в своей работе сравнивает порядок слов как 
средство выражения актуального членения предло-
жения в русском и английском языках [2]. Изуче-
ния способов выражения актуального членения в 
русских и французских предложениях касалась в 
своем исследовании А. В. Солнцева [3]. К. Г. Кру-
шельницкая и В. П. Даниленко акцентировали вни-

мание на аспект смысла предложения и его отно-
шение с актуальным членением в русских предло-
жениях [4, 5]. Принципам обучения смыслового 
строя английских предложений носителей русско-
го языка, изучающих английский язык как ино-
странный, предназначено исследование Е. Н. Ма-
каровой [6]. Этот исследователь в другой работе 
проводит сравнительное изучение коммуникатив-
ной нагрузки главных членов предложения в испан-
ском, английском и русском языках [7]. А. Келиму 
анализирует особенности актуального членения в 
китайских и русских предложениях [8]. П. В. Гурова 
изучила связь актуального членения предложения с 
порядком слов в русских предложениях [9].

Существуют также исследования о порядке 
слов и актуальном членении персидского предло-
жения. Ряд ученых и исследователей, включая  
Г. Лазард [10, p. 240–244], А. Голфам [11, с. 13–
104], А. Солтани Гардфарамарзи [12, с. 191–194], 
Х. Расулпур [13, с. 159–162], А. М. Мехрбахш и  
З. И. Мохаммади [14], М. Мохаммади Каванд и  
С. Х. Захраи [15] и др., изучали этот предмет с раз-
ных точек зрения. Однако до сих пор не было про-
ведено сопоставительное исследование коммуни-
кативного аспекта предложения в русском и пер-
сидском предложениях. Изучение коммуникатив-
ной структуры предложения имеет большое значе-
ние для преподавания языка как в качестве родно-
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го, так и в качестве иностранного. По признанию 
преподавателей русского языка как иностранного, 
мало внимания при обучении языку уделяется из-
учению смыслового членения предложения, что 
является большим препятствием для развития ино-
язычных коммуникативных навыков обучающихся 
[16, с. 130]. Одним из значительных вопросов при 
обучении русскому языку иранцев является разли-
чие в актуальном членении предложения в родном 
и иностранном языках. Различия между персид-
ским и русским языком в этой сфере приводят к 
многочисленным ошибкам в письменной и устной 
речи носителей персидского языка, изучающих 
русский в качестве иностранного. Цель данного 
исследования – изучить и сопоставить коммуника-
тивный аспект простых повествовательных пред-
ложений, а также выявить закономерности порядка 
слов в указанных языках. Практическая ценность 
настоящей работы заключается в том, что исполь-
зование полученных результатов при обучении 
русскому и персидскому языкам как иностранному 
будет способствовать повышению эффективности 
процесса обучения.

Материал и методы
В данной статье мы используем описательный 

метод с применением приема сравнения, материа-
лом работы являются предложения из различных 
учебников и художественных произведений пер-
сидского и русского языков.

Результаты и обсуждение
Порядок слов в русском языке выполняет важ-

ные функции в предложении, в том числе опреде-
ление синтаксической функции некоторых компо-
нентов предложения, выражение экспрессивно 
окрашенной окраски высказывания, определение 
стилистической особенности синтаксических 
структур, однако основная функция порядка слов 
считается выражением актуального членения пред-
ложения [17, с. 9]. Порядок слов в качестве средст-
ва выделения формально-грамматической и стили-
стической организации предложения имеет нераз-
рывную связь с тем коммуникативным членением, 
которое он организует.

Актуальное членение предложения связано с 
его коммуникативной структурой. У каждого пред-
ложения наряду с грамматической структурой есть 
другая структура, которая не определяется в преде-
лах самого предложения и выявляется только в 
связи с той речевой ситуацией или тем контекстом, 
в котором предложение функционирует в качестве 
сообщения. Этот аспект предложения называют 
его коммуникативной структурой [18, с. 602–603]. 
Организация коммуникативной структуры предло-
жения отражается посредством его актуального чле-

нения. Актуальным членением предложения назы-
вают приспособление его синтаксической структу-
ры в результате включения в данную речевую ситуа-
цию к коммуникативной цели высказывания [19,  
с. 330]. Действительно, актуальным членением на-
зывается смысловое членение предложения, зави-
сящее от целевой установки предложения в данной 
речевой ситуации или данном контексте и офор-
мляющее предложение с целью передачи новой, 
актуальной информации [20, с. 796].

Каждое предложение в соответствии со своей 
коммуникативной целью делится на две части: 
основу (тему) и ядро (рему). Темой как исходным 
пунктом высказывания называется часть предло-
жения, которая служит предметом сообщения [21, 
с. 112]. Тема предложения часто содержит извест-
ную, данную информацию и предопределяется 
предшествующим текстом, а также употребляется 
как элемент, который соединяет высказывание с 
предшествующим предложением [20, с. 797]. А ре-
мой называют ту часть предложения, содержащую 
актуальную, новую информацию о теме и в качест-
ве ядра высказывания представляющую собой 
главную коммуникативную цель предложения [19, 
с. 331]. Например, в нижеследующих предложени-
ях Звонил / мой старший брат (Кто звонил?); Она 
изучает французский язык / три года (Сколько 
времени она изучает французский язык?); Мой лю-
бимый город / – Москва (Какой ваш любимый го-
род в России?); Анна / читает книгу по истории 
(Чем Анна сейчас занимается?) первая часть – тема 
предложения, а вторая – его рема, которая заключа-
ет в себе сообщение о первой части. Таким обра-
зом, как объясняет М. А. Шелякин, актуальным 
членением является членение предложения, кото-
рое передает всю информацию высказывания пу-
тем соединения двух основных частей предложе-
ния, содержащих его известную и актуальную ин-
формацию [22, с. 228]. 

Предложения в русском языке по характеру по-
зиции темы и ремы в предложении можно разде-
лить на предложения с экспрессивно неокрашен-
ным или прямым порядком слов и предложения с 
экспрессивно окрашенным или инверсивным по-
рядком слов [23, с. 307].

Смысл предложений, типичных для нейтраль-
ной речи, отражается переходом от известной ин-
формации (темы) к неизвестной, новой (реме).  
В таких предложениях тема занимает первое место 
в предложении, а рема выражается за темой и сто-
ит в конце предложения. Такой порядок слов назы-
вают прямым (или объективным) [21, с. 137]. На-
пример, в предложении Сад / покрылся зелеными 
травами слово сад выступает в качестве темы и 
заняло первое место в предложении, а оборот по-
крылся зелеными травами в качестве ремы выра-
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жается за ней. Такая последовательность компо-
нентов коммуникативного членения предложения 
в нейтральной речи во всех языках универсальна, 
и обычно данное предшествует сообщаемому во 
всех языках [2, с. 58–59]. 

Однако прямой порядок слов в русских предло-
жениях, которые принадлежат экспрессивно окра-
шенной речи, и также в предложениях, характер-
ных для художественных произведений, может 
быть нарушен, что приводит к так называемой ин-
версии или, точнее, к экспрессивно окрашенному 
порядку слов. В таких случаях рематическая часть 
стоит в начале предложения, а тематическая часть 
выражается за ремой [20, с. 802]. Такой порядок 
расположения членов актуального строя предложе-
ния, то есть переход от сообщаемого к известному, 
называется обратным (или субъективным) поряд-
ком слов [21, с. 138]. Например, в предложении 
Нравится моему брату этот автомобиль сказуе-
мое нравится как рема высказывания заняло пер-
вую позицию в предложении. Но в нижеследую-
щем предложении с прямым порядком слов  
Моему брату нравится этот автомобиль косвен-
ное дополнение Моему брату как тема высказыва-
ния находится в начале предложения [21, с. 137].  
В таких предложениях не меняются функции темы 
как известной информации и ремы как актуальной, 
изменяется лишь место их расположения в предло-
жении: сообщаемое занимает первую позицию в 
предложении, а данное – конечную позицию.  
Например: Кто / пришел? – Пришел / мой друг и 
Мой друг / пришел [22, с. 228].

Как отмечалось выше, поскольку коммуника-
тивное членение предложения зависит от речевой 
ситуации, контекста, цели говорящего, одно и то 
же предложение, которое состоит из определенных 
лексических единиц, может при различных комму-
никативных ситуациях оформлять различные ком-
муникативные единицы, различающиеся новой ин-
формацией, а также существованием или лишени-
ем экспрессивно-стилистического характера пред-
ложения [18, с. 603–605]. Например, из предложе-
ния Мать пришла можно организовать шесть смы-
словых структур с разными коммуникативными 
целями, некоторые из них по форме совершенно 
одинаковы и лишь различаются экспрессивно 
окрашенным и стилистическим особенностями: 
1) Что слышно о матери? – Мать пришла′;  
2) Что слышно о матери? – Пришла′ мать;  
3) Кто пришел? – Пришла ма′ть; 4) Кто при-
шел? – Ма′ть пришла; 5) Что нового? – Пришла 
ма′ть; 6) Что нового? – Ма′ть пришла. Как вид-
но, данные предложения отвечают на разнообраз-
ные вопросы и соответствуют разным коммуника-
тивным заданиям, которые отражаются разным по-
рядком расположения членов предложения и также 

позицией фразового ударения. Иначе говоря, раз-
личие их смыслового членения объясняется лишь 
при обращении к коммуникативной ситуации, в ко-
торой они употребляются.

Так, на основе изучения структуры русского пред-
ложения и норм порядка расположения его членов 
можно сказать, что изменение коммуникативной 
структуры предложения устанавливается посредст-
вом порядка слов и, как утверждает О. Б. Сиротини-
на, принципы и закономерности порядка расположе-
ния членов в предложении зависят от смысла предло-
жения, то есть от его коммуникативной цели [24,  
с. 124]. В действительности законы порядка слов в 
русских предложениях связаны не с синтаксическим 
членением предложения, а с тема-рематическим от-
ношением между его компонентами [25, с. 24]. 

Понятие актуального членения предложения в 
грамматике персидского языка связано с членени-
ем предложения на две основные части: подлежа-
щее и сказуемое [26, с. 9]. Подлежащим в персид-
ской грамматике называется данное, исходный 
пункт предложения, обозначающий предмет сооб-
щения. Например:  آمدعلی    Али пришел; 

رفتند اردو به چهارم کلاس آموزان دانش   Ученики четвертого 
класса ушли на экскурсию [27, с. 19]. А сказуемым 
считается часть предложения, передающая новую 
информацию о подлежащем предложения [28,  
с. 196]. Сказуемое как основное ядро персидского 
предложения может состоять из одного глагола или 
глагольной группы, которые содержат сообщение и 
обладают самой большой степенью коммуникатив-
ного значения [11, с. 20]. По словам А. Ашрафа Са-
деги, в персидском языке все элементы предложе-
ния, кроме того члена, который выступает в каче-
стве подлежащего, рассматриваются как сказуемое 
предложения [29, с. 1]: برگشتند انزلی تالاب به مهاجر پرندگان  
Перелетные птицы вернулись в лагуну Энзели;  

است فارسی ادبيات ی برجسته شاعران از سعدی  
Саади – один из выдающихся поэтов персидской 
литературы.

По определению подлежащего и сказуемого в 
персидском языке можно отметить, что понятие 
подлежащего связывается с темой предложения, а 
понятие сказуемого – с ремой:  است  خيلی گرم| هوا     
Погода / очень жаркая;  از قفس پريد |پرنده    Птица / 
улетела из клетки.

В персидском языке, поскольку подлежащее в 
нейтральной речи всегда стоит в начале предложе-
ния и выражается перед сказуемым, коммуника-
тивная актуализация подлежащего получается пу-
тем постановки его перед сказуемым. Таким обра-
зом, в персидском предложении, принадлежащем 
нейтральной речи, как и в русском предложении, 
тема выражается в начале предложения, а рема 
следует за ней и часто занимает конечную пози-
цию в предложении [30, с. 402].

Давуди Афсане, Валипур Алиреза. Сопоставительное исследование актуального членения...



Сопоставительная лингвистика / Comparative linguistics

— 63 —

Однако в экспрессивно окрашенной речи пер-
сидский язык отличается от русского. Персидский 
язык в отличие от русского характеризуется фикси-
рованным словопорядком в предложении, и у каж-
дого компонента предложения есть относительно 
постоянное место в нем. В качестве примера: под-
лежащее в нейтральной речи занимает первую по-
зицию в предложении, дополнение выражается за 
подлежащим и глагол находится в конце предложе-
ния. Однако при определенных случаях возникает 
так называемая инверсия в персидском предложе-
нии и происходит перемещение его членов. Такие 
случаи обычно обнаруживаются в языке художест-
венной литературы и стихотворениях с целью 
оформления ритма и рифмы предложения. К тому 
же инверсия используется также в разговорной 
речи и в произведениях писателей, чтобы подчерк-
нуть определенные компоненты предложения [31, 
с. 450]. 

Например, в следующем стихотворном отрывке 
ديوان (مژده که آمد بهار و سبزه دميد  رسيد    (  حافظ  Пришли хо-

рошие новости о том, что пришла весна и позеле-
нела травка (Хафиз. Диван) глагол (  رسيد   Пришли) 
выражается в начале предложения; и в предложе-
нии  گلستان سعدی( پادشاهی طلب کرد  عابدی را(   Аске-
та призвал царь (Саади. Гулистан) прямое допол-
нение (  عابدی را  Аскета) находится в начале пред-
ложения. 

Важнейшим случаем использования инверсии в 
персидских предложениях, который тесно связан 
со смысловой организацией предложения, считает-
ся инициация. Инициацией является лингвистиче-
ское явление, при котором говорящий или пишу-
щий выдвигает определенный член в начало пред-
ложения, чтобы обратить внимание на что-то [32, 
с. 118]. В качестве примера: в предложении

روی ميز برداشتند ازرا  کليدها    Ключи они взяли со сто-
ла говорящий хочет сделать акцент на прямом до-
полнении ( را کليدها    – ключи), поэтому выдвигает 
его в начало предложения. Но в предложении

روی ميزکليدها را برداشتنداز    Со стола они взяли клю-
чи целевая установка предложения – подчеркнуть 
место, с которого взялись ключи, поэтому обстоя-
тельство места ( -со стола) стоит в на –  -از روی ميز
чале предложения.

Однако такого перемещения членов на уровне 
коммуникативного строя персидских предложений 
не существует и его члены нельзя переставить.  
В персидских предложениях, вопреки русским 
предложениям, всегда местоположение темы и 
ремы в структуре предложения закреплено и извест-
ная информация всегда выражается в начале пред-
ложения, а актуальная, новая информация высказы-
вания – после тематической части предложения.

Кроме того, в отличие от русского предложения, 
в котором тематическая и рематическая часть мо-

жет быть выражена любым членом предложения, в 
персидском языке функции темы и ремы высказы-
вания выполняют определенные компоненты пред-
ложения: в нейтральной речи всегда подлежащее 
выполняет функцию темы высказывания, и сказуе-
мое как актуальная информация выполняет функ-
цию ремы, но в экспрессивно окрашенной речи по-
мимо подлежащего сказуемое (глагольная часть 
предложения), дополнение, глагол и обстоятельст-
во могут в качестве исходного пункта предложения 
выдвигаться в начало предложения и играть роль 
темы высказывания, а все другие члены предложе-
ния выступают в качестве ремы высказывания. 
Члены, которые могут выполнять функцию темы 
высказывания, являются сказуемым: глагольная 
часть предложения, выступающая в качестве ска-
зуемого, может играть роль темы и перемещаться в 
начало предложения [30, с. 403]. Например, в пред-
ложении  کردن زندگیاينجور   است سختچه   Как тя-
жело подобным образом жизнь оборот 
 چه سخت است  Как тяжело как сказуемое выража-
ется в начале предложения и оборот 

کردن زندگیاينجور    подобным образом жизнь в ка-
честве формального подлежащего выполняет 
функцию ремы; прямым дополнением: 

میدهند تشکیل ایران مختلف شهرهای اهالی را آبادان ی سکنه  
Население Абадана составляют жители из раз-
ных городов Ирана. В данном предложении группа 
прямого дополнения ( را آبادان  ی سکنه   – Населе-
ние Абадана) в качестве темы выражается в нача-
ле предложения, а оборот ایران  مختلف  شهرهای اهالی    

میدهند تشکیل    составляют жители из разных го-
родов Ирана, состоящий из подлежащего и сказуе-
мого, выполняет функцию ремы; глаголом: 

کارتتمام شد     Закончилась твоя работа [10,  
p. 243]; обстоятельством: چنان  لیث یعقوب اخبار  در        
( بیهقی تاریخ که خواندم  ...  (   В новостях Якуба Лейта 
я прочитал, что...) (История Бейхаки) [12, с. 200].

Заключение
Проведенное сопоставительное исследование 

коммуникативной структуры простых повествова-
тельных предложений на материале русского и 
персидского языков показывает, что имеются сход-
ства и различия в рассматриваемой области между 
двумя языками. Оба языка в нейтральной речи 
имеют одинаковые закономерности в связи с акту-
альным членением предложения: в таких высказы-
ваниях в двух исследуемых языках исходная ин-
формация (тема) всегда выражается в начале или к 
началу предложения, а актуальная, новая информа-
ция (рема) следует за темой и стоит в конце или к 
концу предложения. Однако в экспрессивно окра-
шенной речи – иная ситуация, и каждый из этих 
рассматриваемых языков имеет свои специфиче-
ские черты. Различия между персидским и рус-
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ским языками в этой области связаны с типологи-
ческими особенностями морфологической струк-
туры предложения в данных языках.

Русский язык как флективный язык характери-
зуется относительно свободным порядком слов, и 
члены предложения могут в зависимости от стиля, 
речевой ситуации и цели говорящего перемещать-
ся в предложении. Порядок слов в русском предло-
жении тесно связан с коммуникативной целью вы-
сказывания, и в экспрессивно окрашенной речи с 
изменением целевой установки предложения изме-
няется и порядок расположения компонентов его 
коммуникативной структуры. В таких предложени-
ях отражается движение мысли от сообщаемого к 
исходной информации, следовательно, рема выра-
жается в начале предложения и предшествует теме. 
При этом по анализу закономерностей словопоряд-
ка в русском языке можно прийти к этому выводу, 
что прямой и обратный порядок слов имеет тес-
ную связь с той ролью, которую эти компоненты 
предложения играют в тема-рематических отноше-
ниях. В действительности рассмотрение законо-
мерностей порядка слов на уровне коммуникатив-
ной структуры предложения в русском языке по-
зволяет определить правила синтаксического и 
стилистического строя предложения.

Однако в персидском языке любой член предло-
жения имеет относительно фиксированное место в 
структуре предложения. В персидском предложении 
инверсия происходит лишь в редких случаях, вклю-

чая в литературных произведениях и при инициа-
ции. Однако на уровне смыслового строя предложе-
ния не существует инверсии и его компоненты нель-
зя переставить. В персидских предложениях, вопре-
ки русским предложениям, всегда местоположение 
темы и ремы в структуре предложения закреплено и 
известная информация всегда выражается в начале 
предложения, а актуальная, новая информация – по-
сле тематической части предложения. 

Другой особенностью, которая отличает рус-
ский и персидский языки в сфере коммуникатив-
ной структуры, являются члены предложения, ко-
торые выступают в качестве темы и ремы предло-
жения. В отличие от русского предложения, в ко-
тором тематической и рематической частью мо-
жет служить его любой компонент, в персидском 
языке эти функции в предложении выполняют 
определенные элементы предложения: в ней-
тральной речи всегда подлежащее выполняет 
функцию темы высказывания, и сказуемое как ак-
туальная информация выполняет функцию ремы. 
Но в экспрессивно окрашенной речи помимо под-
лежащего сказуемое (глагольная часть предложе-
ния), дополнение, глагол и обстоятельство могут 
в качестве исходного пункта предложения играть 
роль темы высказывания. В таких случаях функ-
цию ремы высказывания выполняют все осталь-
ные члены предложения.
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«Еще раз говорю…»: повторение сказанного как средство снятия неопределенности
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Аннотация
Анализируются коммуникативно-когнитивные компоненты диалога, побуждающие одного из его участ-

ников повторить сказанное и предварительно отрефлексировать этот факт в виде модуса повторного говоре-
ния. Исследование выполнено на материале ответов основного корпуса НКРЯ на запросы «еще раз тебе», 
«еще раз вам», «еще раз тебя», «еще раз вас». За исключением случаев позитивной фатики (например, «еще 
раз тебя благодарю»), подобный повтор информации одним из участников диалога обусловлен коммуника-
тивной неудачей в прошлом, ответственность за которую говорящий возлагает на собеседника. Прагматиче-
ской предпосылкой такого повтора является также то, что говорящий приписывает себе статус не ниже стату-
са собеседника. Когнитивным основанием неудачи признается неопределенность информации, которая мо-
жет быть снята или понижена в результате недословного (вариативного) повтора. Показано, что семантиче-
ские разновидности неопределенности коррелируют с интенциями повторяющихся речевых действий. На-
пример, повторный репрезентатив уменьшает степень неполноты знаний или корректирует неверную, с точ-
ки зрения говорящего, интерпретацию сведений адресатом; повторный директив и повторный комиссив ини-
циированы неуверенным прогнозом относительно дальнейшего развития событий. Повтор может быть реа-
лизован как в интересах говорящего (навязывание своей интерпретации обсуждаемых событий), так и в инте-
ресах адресата (уточнение его представлений о предмете речи). Теоретическое значение исследования состо-
ит в уточнении маркеров статусных позиций участников диалогов; оценка эффективности высказываний с 
эксплицированным модусом повторного говорения может быть использована в практике преподавания ком-
муникативных дисциплин.
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ленность, интенция
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“Once again I say...”: repetition of what has been said as a means of removing uncertainty
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Abstract
The article analyzes the communicative and cognitive components of a dialogue that induce one of its participants 

to repeat what has been said and preliminarily reflect this fact in the form of a modus of repeated speaking. The study 
was carried out on the material of responses of the main corpus of the NCRN to the queries “once again to you”, “once 
again to you”, “once again to you”, “once again to you”. Except for cases of positive phatic (e.g., “thank you again”), 
such repetition of information by one of the dialogue participants is due to a communicative failure in the past, for 
which the speaker attributes responsibility to the interlocutor. The pragmatic prerequisite of such repetition is also the 
fact that the speaker attributes to himself a status not lower than that of the interlocutor. The cognitive basis of failure 
in the article is recognised as uncertainty of information, which can be removed or lowered as a result of understated 
(variant) repetition. It is shown that semantic varieties of uncertainty correlate with the intents of repetitive speech 
acts. For example, a repeated representative reduces the degree of incompleteness of knowledge or corrects the 
addressee’s misinterpretation of the information from the speaker’s point of view; a repeated directive and a repeated 
commission are initiated by an uncertain forecast regarding the further development of events. Repetition can be 
realised both in the interests of the speaker (imposing his interpretation of the events under discussion) and in the 
interests of the addressee (clarifying his ideas about the subject of speech). The theoretical significance of the study 
consists in clarifying the markers of the status positions of the participants of dialogues; the evaluation of the 
effectiveness of utterances with the explicated modus of repetitive speaking can be used in the practice of teaching 
communicative disciplines. 

Keywords: modus of repeated speaking, information repetition, communicative failure, uncertainty, intension
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Введение 
Актуальность исследования обусловлена вни-

манием современной русистики к проблемам эф-
фективности общения, в том числе когнитивным и 
прагматическим основаниям успеха и неуспеха 
коммуникации, а также зонам риска [1, 2]. По-ви-
димому, в такую зону входит фраза с модусом по-
вторного говорения «Я тебе еще раз говорю». По 
данным одного из форумов (https://otvet.mail.ru/
question/221001846), она вызывает негативное от-
ношение (реально раздражает; прям хочется но-
жом пырнуть за такое); ассоциируется с поучени-
ем (говорит о том, как делать надо, а не как хо-
чется), понижает самооценку адресата (это уни-
жает твои способности и задевает ЧСВ; типа 
ты тупой и с первого раза никогда не понима-
ешь...).

В лингвистике повторение информации рассма-
тривалось в различных аспектах: структурно-ком-
позиционном [3], стилистическом [4], дидактиче-
ском [5], коммуникативно-прагматическом [6].  
По наблюдениям В. А. Марковой, повтор может 
стать средством преодоления коммуникативной не-
удачи, если говорящий вводит его для облегчения 
восприятия информации в случае ее непонимания 
партнером по коммуникации. Автор убедительно 
показывает, что подобную функцию выполняет ва-
риативный повтор; напротив, дословное повторе-
ние реплики имеет место, когда, по мнению гово-
рящего, «отсутствие нужной реакции связано не с 
непониманием, а с нежеланием нужным образом 
реагировать» [7, с. 115]. Таким образом, повторе-
ние информации, в том числе самоповтор, может 
иметь различные предпосылки.
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Модальная рамка «я говорю», как правило, не 
оценивает текущий дискурс, а употребляется при 
пересказе адресантом собственных реплик из 
прошлых коммуникаций с третьими лицами (так, 
ряд автоцитат-просьб приведен в [8]). Иное дело – 
экспликация повторного говорения в виде модаль-
ной рамки «еще раз тебе/вам говорю». В данном 
случае очевидно, что адресант не удовлетворен 
предшествующим эпизодом коммуникации и фик-
сирует коммуникативную неудачу.

О. П. Ермакова и Е. А. Земская называют ком-
муникативной неудачей «полное или частичное 
непонимание высказывания партнером коммуни-
кации, то есть неосуществление или неполное 
осуществление коммуникативного намерения го-
ворящего» [9, с. 31]. Нам представляется, что те 
случаи, когда адресат понимает сказанное, но реа-
гирует не так, как хотелось бы говорящему, также 
можно рассматривать как неудачу последнего. 
Поэтому возьмем за основу вторую часть выше-
приведенной дефиниции – «неосуществление или 
неполное осуществление коммуникативного на-
мерения говорящего». Заметим, что она же при-
нята О. В. Вечкиной в диссертационном исследо-
вании неудач повседневного речевого общения 
[10, с. 5]. 

Введение в проблематику работы понятия не-
определенности обусловлено исследовательской 
установкой, связанной с когнитивной составляю-
щей диалогического дискурса. Неопределенность, 
вслед за Н. Р. Кириченко, рассматриваем как «мно-
гомерное ментальное образование, понятийное со-
держание которого сопряжено со всеми сферами 
человеческого бытия и жизнедеятельности» [11,  
с. 5]; как концепт, имеющий ряд смысловых при-
знаков: отсутствие определения, неустановлен-
ность (в отношении времени совершения дейст-
вия, числа, количества, цели, курса, результата, ме-
стонахождения и т. д.), отсутствие четких конту-
ров, границ, отсутствие знаний, сложности в объ-
яснении, понимании, смутность ощущения, сомне-
ние, колебание и т. д. [12, с. 128]. Состояние созна-
ния участников диалога характеризует разные кла-
стеры данных признаков, а направленность авто-
повтора на «облегчение восприятия информации в 
случае ее непонимания партнером», о которой го-
ворилось выше, является его частным случаем.  
У говорящего всегда есть основания считать, что 
адресат не понимает, недопонимает сказанное 
либо не желает реагировать на него должным обра-
зом, так как он недостаточно информирован о 
предмете речи. Видоизмененный повтор информа-
ции, с его точки зрения, может снять неопределен-
ность или понизить ее степень. 

Таким образом, в нашем понимании именно не-
полное или неточное (искаженное) знание о пред-

мете речи является доминантой неопределенности 
как концепта, который в диалоге актуализируется 
говорящим, использующим модус повторного го-
ворения. Так понимаемая определенность/неопре-
деленность выходит за рамки семантической кате-
гории высказывания, функцией которой является 
«актуализация и детерминизация имени, демон-
страция его единственности в описываемой ситуа-
ции (определенность) либо выражение его отноше-
ния к классу подобных ему феноменов (неопреде-
ленность)» [13, с. 349]. 

Материал и методы 
Эмпирический материал исследования сформи-

рован ответами на запросы «еще раз вам», «еще 
раз тебе», «еще раз вас», «еще раз тебя» в основ-
ном корпусе НКРЯ. В данном исследовании кор-
пусный метод способствовал формализованному 
сбору материала: единицы анализа объединены ха-
рактеристикой «участник диалога фиксирует факт 
самоповтора и повторяет сказанное ранее». Модус 
повторного говорения, выраженный сочетанием 
наречия «еще раз» и языковых единиц с семанти-
кой речи, представлен в значительной части отве-
тов корпуса (91 % – на запросы «еще раз вам», 
«еще раз тебе» и 35 % – на запросы «еще раз вас» и 
«еще раз тебя»). В общей сложности объектом ана-
лиза явились 52 фрагмента диалогов. Источники 
речевого материала представлены с атрибуцией, 
предлагаемой НКРЯ (автор, название, год публика-
ции).

Воспользовавшись понятийным аппаратом дис-
курс-анализа, мы обозначили рассматриваемые 
фрагменты рабочим термином «продолжающий 
коммуникативный ход» [14, с. 117] (ПКХ). Все рас-
сматриваемые ПКХ включают модус повторного 
говорения и собственно повторение сказанного.  
С целью получения наиболее подробной информа-
ции о семантике и прагматике ПКХ из корпуса от-
бирались расширенные варианты контекстов. Ис-
пользовались общенаучные методы анализа и син-
теза, а также специальные методы анализа выска-
зывания: интент-анализ, контекстуальный анализ, 
семантико-стилистический анализ. Для выявления 
типичных условий реализации ПКХ с модусом по-
вторного говорения и повтором информации ис-
пользовались статистические подсчеты. Реализа-
ция данных методов позволила выявить коммуни-
кативно-когнитивные характеристики соответству-
ющего фрагмента диалога.

Результаты и обсуждение
Анализ материала обнаруживает, что неопреде-

ленность информации занимает разное место и 
имеет разное качество в зависимости от доминиру-
ющей интенции говорящего, использующего ПКХ.
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Повторы-репрезентативы
Для ПКХ с повторяющейся репрезентативной 

интенцией (в материале это около 40 % всех кон-
текстов) типична ситуация, когда адресант припи-
сывает своему адресату неполноту, неточность 
знаний о предмете речи или некорректную интер-
претацию, то есть непонимание информации. Из 
контекстов следует, что адресат либо не владеет 
информацией объективно (например, в силу отне-
сенности к определенной социальной группе), 
либо волей собеседника лишается права на точное 
знание. Лексическими маркерами перечисленных 
положений дел являются прежде всего глаголы 
«знать», «понимать», употребленные в высказыва-
ниях с ирреальной модальностью (1, 2), а также 
близкие к ним глаголы, выражающие идею непо-
нимания ассертивной либо пресуппозитивной ча-
стью своих значений: например, «вразумить» из 
примера (2) означает ‘наставить, привести к пра-
вильному пониманию’ [15]:

(1) – Позвольте вас, милостивый государь, пре-
дупредить и еще раз вам напомнить, если вы 
только не знали того, – с особенным и весьма 
строгим внушением проговорил прокурор, – что 
вы имеете полное право не отвечать на предлага-
емые вам теперь вопросы… [Ф. М. Достоевский. 
Братья Карамазовы (1880)].

(2) Тогда примите мои поздравления: сегодня 
началась новая мировая война. Но ваши имена в 
историю не войдут. Боюсь, что они не поняли и 
этого. – Если вы доложите все, как есть, – попы-
тался я вразумить их еще раз, – вам просто не 
поверят… [Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. 
Посмотри в глаза чудовищ (1996)].

Адресант может подчеркивать некомпетент-
ность адресата и иными, нерегулярными средст-
вами. Так, в (3) он прибегает к категоричному от-
рицанию, советует прочитать информацию по 
теме и тут же излагает ее сам, используя «гром-
кий» Caps Lock. В (4) адресант выражает сомне-
ние в том, что адресат преуспеет в деле, о котором 
идет речь:

(3) [Mbvanu (nick)] Это НЕ валюта. ЧЕМ вы 
собираетесь торговать на бирже? ДОЛЯМИ 
стран в МВФ? Еще раз вам говорю – ПРОЧИТАЙ-
ТЕ, ЧТО ТАКОЕ СДР. Специальные права заимст-
вования (англ. Special Drawing Rights, SDR, SDRs)… 
Не является ни валютой, ни долговым обязатель-
ством [Форум: Новая волна или продолжение ста-
рой?! (2010)].

(4) Взбивайте белок и желток отдельно, еще 
раз вам повторяю! Только тогда возникает ни-
чтожный шанс, что у вас получится настоящий 
торт «Прага», произведение чеха Земана и русско-
го Гуральника… [Андрей Колесников. Прага наше-
го города (1997) // «Столица», 02.09.1997].

Повторное речевое действие в составе ПКХ ре-
презентативного типа не ограничивается дублиро-
ванием сказанного со стороны адресанта, а содер-
жит дополнительную информацию. Показательны 
примеры (2, 3), в которых левые и правые контек-
сты модуса повторного говорения не совпадают.  
Но даже если новые сведения при повторе отсутст-
вуют, он не является «нулевой» информацией, по-
скольку выполняет риторическую функцию. Так, в 
повторном напоминании (1) прокурор интонацией 
указывает на значимость сообщения.

Реже в ПКХ репрезентативного типа неполное 
или неточное знание о предмете речи характеризу-
ет адресанта или обоих коммуникантов; такие ПКХ 
могут включать повтор запроса (еще раз спраши-
ваю), либо констатацию незнания в ответ на запрос 
(еще раз говорю: не знаю), либо констатацию раз-
ной степени незнания у адресанта и адресата (мы 
не знаем, вы что-то знаете). В примере (5) неточное 
знание обоих коммуникантов о предмете речи – 
цене товара – имеет следствием повторение вопро-
са, уклончивый ответ, предложение с оттенком сом-
нения, согласие с оттенком удивления:

(5) – Ну, сколько же, – спрашивает еще раз, – 
тебе за них? – Сколько пожалуете. – Рубль сере-
бром не мало? – Помилуйте, – говорю, – вполне 
предостаточно [Ф. Ф. Тютчев. На скалах и доли-
нах Дагестана (1903)].

Заметим, что задачей коммуниканта, использу-
ющего ПКХ с репрезентативной интенцией, может 
стать не снятие неопределенности, а, напротив, ее 
сохранение, как в (6): 

(6) «Никуда никогда мы не ездили, в жизни не 
было такой поездки...» – «Как? – закричала я. – 
Как, мама, я все так отчетливо помню: и машину, 
и церковь, и батюшка был такой худенький, и 
чаша в его руках была золотая, но маленькая, 
и…» – «Я еще раз тебе говорю, что ты меня убе-
ждаешь? Никаких машин и поездок, и леса никако-
го и ничего этого не было». – «А что же это 
было?» – «Вот что это было, это уже другой во-
прос, ясно, что это было, надо радоваться и не 
очень это разбирать, лучше порадоваться и про-
молчать».

Из примеров (2, 3, 6) видно, что повторные вы-
сказывания, направленные на пополнение знаний 
или коррекцию понимания, сочетают сообщение 
информации с элементами убеждения. Иначе го-
воря, коммуникант, использующий ПКХ репрезен-
тативного типа, навязывает адресату свою интер-
претацию обсуждаемого положения дел. В свою 
очередь возможность различных интерпретаций 
обсуждаемой ситуации может быть обусловлена 
сложностью осмысления, неочевидностью, непо-
нятностью предмета речи. «Неопределенность 
внутреннего содержания объекта внимания» рас-
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сматривается как одна из смысловых составляю-
щих концепта неопределенности [12, с. 128]; в ча-
сти наших примеров именно она заставляет гово-
рящего прибегать к вариативному повтору сооб-
щения. Рассмотрим фрагмент из интервью (7), где 
указанная грань неопределенности характеризует 
такой предмет речи, как разжигание национальной 
розни:

(7) Меня интересуют не частные беседы с 
Пуго о мытье окон… Меня интересует вопрос: 
высшее партийное руководство в своих оператив-
ных решениях давало какие-то рекомендации или 
какие-то установки? Можете ли Вы привести 
конкретные факты, свидетельствующие о том, 
что высшее партийное руководство страны сто-
яло на пути разжигания национальной розни? 
ЯКОВЛЕВ А. Н. Я еще раз вам говорю. Постанов-
лений ЦК, Политбюро и Секретариата о разжи-
гании национальной розни не было. ИВАНОВ Ю. П. 
А фактически? ЯКОВЛЕВ А. Н. А фактически, я 
Вам уже говорил, разве это не действия, кото-
рые взращивают недоверие, если хотите, к Мо-
скве, недоверие к центральному руководству, ког-
да в партийных решениях написано: обязать не 
только ЦК, может быть, ЦК и правомерно обя-
зать, но и Советы Министров делать то-то и 
то-то? [Александр Яковлев. Омут памяти. Т. 2 
(2001)].

В вопросе Ю. П. Иванова об ответственности 
партийного руководства за разжигание нацио-
нальной розни содержится неудовлетворенность 
предыдущим ответом; формулировка вопроса 
многословна, насыщена абстрактной лексикой.  
В ответе на вопрос А. Н. Яковлев дважды исполь-
зует модус говорения, оба раза подчеркивая, что 
ему приходится повторяться (еще раз вам говорю, 
я Вам уже говорил). Однако его повторные отве-
ты неявно противоречат друг другу; кроме того, 
поясняя свою точку зрения, он вводит пропози-
цию идентификации «разве это не…», что харак-
терно для вербализации неочевидных положений 
дел [16, с. 102]. В высказываниях обоих собесед-
ников употребляются эксплицитные средства вы-
ражения неопределенности (дважды какие-то в 
вопросе Ю. П. Иванова; то-то и то-то в ответе 
А. Н. Яковлева), а в реплике А. Н. Яковлева – еще 
и показатель неуверенности может быть. Все 
сказанное убеждает в сложности осмысления 
предмета речи.

Повторы-директивы и повторы-комиссивы
Экспликация повторного речевого действия с 

помощью наречия «еще раз» имеет место в выска-
зываниях-директивах. В нашем материале это 
просьбы (8), требования (9), советы (10), призывы 
(11) – всего 23 % контекстов:

(8) Сереженька, дорогой, здравствуй! Как ты 
там живешь? У нас все хорошо. Еще раз тебя 
прошу, не звони так часто. Только деньги на ве-
тер бросать. Все равно по телефону ничего тол-
ком не скажешь. Лучше выбери часок, сядь и напи-
ши все как следует [Андрей Волос. Недвижимость 
(2000) // «Новый Мир», 2001];

(9) Нечего нос-то задирать. Через это барыша 
не будет. – Извольте идти вон! Еще раз вам по-
вторяю. – Ну, полно! Оно и в самом деле. Давай 
поговорим толком [Н. А. Лейкин. Домовладелец 
(1880)];

(10) Я еще раз вам советую: урегулируйте свои 
отношения с Григорием Ефимовичем. Он нам с 
вами нужен. Вы только прикиньте, что получает-
ся: погибла Марева, убит при попытке ограбления 
Ранин, срочно уехал за границу на лечение Мясниц-
кий, исчез Аникин… Вы понимаете, какая цепочка 
выстроилась? [Лев Корнешов. Газета (2000)];

(11) Да! Да! – воскликнул он. – Это и есть твое 
общее дело! Ты должен поднять всех на ноги, я 
еще раз тебе повторяю! Ты должен сплотить во-
круг себя все то лучшее, что еще живет и дышит 
на этой… территории, – обвел он наш двор широ-
ким движением руки. – Ты должен стать вдохно-
вителем и организатором… Ты меня понял? – па-
тетически закончил дядя Юзя [Борис Минаев. 
Детство Левы (2001)].

Встречаются высказывания, в которых ПКХ, 
эксплицирующие модус повторного говорения, 
включают побуждение наряду с другими интенци-
ями; так, например, в (10, 11) имеет место конт-
роль понимания; в (12) адресант выражает косвен-
ное побуждение-прохибитив (напрасно отталки-
ваете подразумевает ‘не отталкивайте’), репрезен-
татив-прогноз (раскаетесь) и экспрессив-угрозу, о 
присутствии которой свидетельствует наблюда-
тель-нарратор (Увидите! – пригрозил…):

(12) А вы напрасно меня отталкиваете; по 
старой дружбе я еще раз вам повторяю: раскае-
тесь!.. – заключил он с ударением. – Никогда!.. На-
оборот, уверена, что всю жизнь буду хвалить 
себя! – воскликнула Домна Осиповна. – Увидите! – 
пригрозил ей Янсутский и круто повернул назад к 
парку [А. Ф. Писемский. Мещане (1877)].

В случае повторных директивных высказыва-
ний и включающих побуждение полиинтенцио-
нальных высказываний говорящий не может быть 
уверен, что после первой неудачной попытки воз-
действовать на адресата он добьется успеха во вто-
рой раз. В данном случае имеет место разновид-
ность неопределенности, которую Н. Р. Кириченко 
определила как «осознание недостатка знаний о 
текущих событиях или о будущих возможностях» 
[17, с. 192]. Не случайно в типичном случае невоз-
можны повторные директивы, исключающие тако-
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го рода неопределенность, например: *«еще раз 
приказываю» (приказы не обсуждаются, а выпол-
няются сразу). 

Тот же недостаток знаний о происходящих со-
бытиях и их развитии в будущем, но только харак-
теризующий адресата, обусловливает появление 
ПКХ-комиссива (4 % контекстов). Адресат заинте-
ресован в том, чтобы адресант выполнил обещание, 
но у него имеются сомнения в благоприятном исхо-
де событий, и он их вербализует (13). Это характер-
ная ситуация для ПКХ с повторением обещания и 
экспликацией модуса повторного говорения:

(13) Мой способ действия непогрешим, и поэ-
тому я обещал вам, что вас освободят. Я еще раз 
вам это подтверждаю. – Извините меня, но если 
вы располагаете таким могущественным средст-
вом борьбы, то как могло случиться, что вы ока-
зались там же, где я? – Я вам сказал уже, что 
это – недоразумение, – ответил он, пожав плеча-
ми. – Меня арестовали ночью, когда я спал  
[Г. А. Газданов. Возвращение Будды (1950)].

Прибегая к повтору, автор директивного и ко-
миссивного высказывания почти всегда усиливает 
свою позицию логическими аргументами (8, 10, 
11) и/или паралингвистическими средствами, вы-
полняющими риторическую функцию: в (9, 11, 12) 
графически обозначена восклицательная интона-
ция, в (12) эмфаза, кроме того, выражена лексиче-
ски (заключил он с ударением). Иначе говоря, по-
добно ПКХ-репрезентативам, директивы и комис-
сивы строятся как убеждающие высказывания. Об-
щим является и такой признак, как неочевидность 
предмета речи, что обнаруживает призыв (11), ав-
тор которого использует пропозицию идентифика-
ции (это и есть…), употребляет лексику с аб-
страктным значением (все лучшее, что живет…).

Повторы в сфере положительной фатики
Наконец, 33 % примеров приходится на «положи-

тельную фатику». К ней относятся ПКХ с экспрес-
сивной интенцией, которые представляют собой эти-
кетные речевые действия либо действия, выражаю-
щие положительные эмоции (благодарности, изви-
нения, поздравления, похвалы, приветы, признания 
в добрых чувствах). В данном случае модус повтор-
ного говорения и само повторное речевое действие 
не вызваны неопределенностью информации, вводи-
мой в диалог ранее; ПКХ также не является «исправ-
лением» коммуникативной неудачи. Повтор выпол-
няет интенсифицирующую функцию или сигнализи-
рует о завершении коммуникации (14, 15):

(14) Ну да ладно, главное, что мы получили не-
малую сумму компенсации, так что можем зала-
тать дыры. Еще раз вам огромное спасибо» 
[Журнал помог (2003) // «Сельская новь», 
16.09.2003].

(15) Горбачев сказал что-то неопределенное, 
что именно – не помню. Я: “Я еще раз вас благо-
дарю! До свидания!” (Получилось, что я, а не он, 
как следовало по этикету, прервал разговор. Види-
мо, я не выдержал напряжения разговора и боялся 
внутренне, что будет сказано что-то лишнее...) 
[А. Д. Сахаров. Горький, Москва (1989), далее ве-
зде].

Пример (15) примечателен тем, что адресант 
(А. Д. Сахаров), использующий ПКХ-благодар-
ность, тем самым завершает разговор после того, 
как его собеседник (М. С. Горбачев) «сказал что-
то неопределенное». Так же, как в (6), здесь не-
определенность информации является для одного 
из участников коммуникации желаемым, а не прео-
долеваемым состоянием сознания.

Роль повторного речевого действия  
в развитии дискурса

За исключением экспрессивов со знаком 
«плюс», ПКХ сигнализируют о коммуникативной 
неудаче, постигшей участника диалога до того, как 
он эксплицировал модус повторного говорения и 
повторил речевое действие. При стандартном ходе 
разговора экспликация модуса говорения, как из-
вестно, не производится, и если адресант это дела-
ет, он не просто осознает неудачу, но и заявляет ад-
ресату о том, что не удовлетворен текущим состоя-
нием диалога. Последнее чрезвычайно важно: со-
циальный либо ситуативный статус адресанта, ис-
пользующего модус повторного говорения, не мо-
жет быть значительно ниже статуса адресата. От-
сюда почти невозможно *«еще раз умоляю» при 
нормальности «вновь умоляю». Далее адресант 
действует либо в своих интересах (повторяется, 
чтобы решить свою неречевую задачу, победить в 
споре и т. д.), либо в интересах адресата (повторя-
ется, чтобы решить неречевую задачу адресата, по-
мочь разобраться в предмете речи и т. д.). 

В первом случае ПКХ реализуют дисгармонич-
ное общение, о чем свидетельствуют уже приве-
денные примеры 2, 3, 4, 7, 9, 12 и некоторые дру-
гие. ПКХ может провоцировать нарастание напря-
женности: в предложениях с прямой речью слова 
автора, сопровождающие повторные реплики, 
включают такие формулировки, как с особенным и 
весьма строгим внушением, уж закричал; заклю-
чил с ударением, твердо отчеканивая слова. По-
добные повторы включают негативно-оценочную 
лексику либо содержат негативную оценку адреса-
та на смысловом уровне: Зачем так от меня лихо-
радочно отбиваться, если Вы так уверены в своей 
правоте?; Я тебе не верю…; Извольте идти вон!; 
…Не мучьте меня … забудем друг друга как мож-
но великодушнее (для краткости здесь и выше мы 
ограничились фрагментами контекстов). Во вто-
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ром случае адресант стремится нивелировать ком-
муникативную неудачу в прошлом, проявляет эм-
патию, выстраивает диалог в режиме дружеского 
общения: включает в речь «мы» инклюзивное (10), 
использует неформальное обращение (8). Черты 
подобного речевого поведения ярко проявляются в 
(16), где адресант, дважды не достигший успеха 
при разъяснении принципа работы электрической 
лампочки, призывает на помощь «знающего чело-
века»:

(16) Одной рукой он держал широкий подол, в 
котором было несколько электрических лампочек. 
Рядом со стариком стоял молодой человек в мехо-
вых торбазах и ватном костюме. – Неразумный, я 
еще раз тебе говорю, что для горения этих лампо-
чек нужно электричество. Он заметил Ринтына и 
обрадованно крикнул: – Вот пусть нам объяснит 
знающий человек! Иди сюда! [Юрий Рытхэу. Время 
таяния снегов (1967)].

Перлокутивный эффект речевого действия, вво-
димого модусом повторного говорения, не регули-
руется какими-либо правилами речевого поведе-
ния. С одной стороны, ряд примеров демонстриру-
ет успешность ПКХ. Зафиксированы сигналы по-
нимания после повторного репрезентатива (она 
поняла, что это правда); исполнение просьбы по-
сле ее повторного выражения (Ну что же мне, ска-
жите, было делать после этого!); смена адреса-
том тональности после дублирования ультиматив-
ного требования (Ну полно!... Давай поговорим 
толком); бурная эмоциональная реакция, свиде-
тельствующая о том, что адресант услышан (оба 
вскинулись), и др. С другой стороны, те грани не-
определенности информации, которые привели ад-
ресанта к повторению речевых действий, не всегда 
нивелируются настолько, чтобы адресат отреаги-
ровал на повтор в соответствии с ожиданиями со-
беседника. Значительная часть контекстов из кор-
пуса оставляет вопрос о перлокутивном эффекте 
открытым; в отдельных случаях, подобных (6, 15), 
сохранение неопределенности рассматривается ад-
ресантом как достижение цели; есть и такие ПКХ, 
в которых в явном виде выражена очередная неуда-
ча. Повторное речевое действие может не достичь 
цели вследствие принципиальной множественно-
сти интерпретации вновь поступающей информа-
ции, чрезвычайной сложности дискурсивных об-
стоятельств, в частности – влияния на ситуацию 
третьих лиц, как в (17): 

(17) Ананий Яковлев. Лизавета, еще раз тебе 
говорю, не делай ты этого. Бурмистр. Нечего 
тут, не делай. [Молодому парню] Дай ей своего 

полушубка и сапог, – до усадьбы только довести 
ее [А. Ф. Писемский. Горькая cудьбина (1859)].

Заключение 
Экспликация модуса повторного говорения яв-

ляется одним из маркеров продолжающего комму-
никативного хода (ПКХ) в составе диалога. Так как 
модус говорения обычно не вербализуется, имеет 
место прагматически обусловленное нарушение 
стандарта. Адресант использует формулу «еще 
раз + глагол речевого действия» и затем повторяет 
сказанное в двух противоположных ситуациях.  
В случае положительной фатики (благодарность, 
похвала и др.) повтор повышает этикетность обще-
ния, направлен на улучшение отношений с адреса-
том, не зависит от статусов коммуникантов.  
В остальных случаях повторное речевое действие – 
знак того, что адресант не удовлетворен ходом диа-
лога, считает адресата ответственным за коммуни-
кативную неудачу, приписывает себе статус выше 
(по крайней мере, не ниже) статуса адресата.

Когнитивной предпосылкой повторного речево-
го действия, не относящегося к положительной фа-
тике, является неопределенность информации. Се-
мантические разновидности неопределенности, на 
снятие которой направлены повторные речевые 
действия, соотносятся с интенциями последних. 
Условием реализации повторных репрезентативов 
является неполное, неточное знание о предмете 
речи у коммуникантов – чаще адресата, либо не-
корректная, с точки зрения адресанта, интерпрета-
ция адресатом обсуждаемого положения дел. Ини-
циировать повторное сообщение может также 
сложный для понимания, неочевидный предмет 
речи. Повторные директивы и комиссивы появля-
ются в условиях неуверенного прогноза относи-
тельно обсуждаемых событий со стороны одного 
из коммуникантов. 

В отдельных примерах ПКХ с эксплицирован-
ным модусом повторного говорения направлены 
не на снятие, а на сохранение неопределенности, 
что отвечает сложной организации человеческого 
общения.

Снятие неопределенности информации посред-
ством ПКХ необходимо адресанту для усиления 
своей коммуникативной позиции. В типичном слу-
чае повторные действия, направленные на снятие 
неопределенности, не дублируют сказанное ранее, 
выражают новые сведения, сообщают ПКХ при-
знаки убеждающего высказывания, которое, одна-
ко, не всегда обеспечивает необходимый говоряще-
му перлокутивный эффект. 
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Образ роз в лирике М. И. Цветаевой: семантико-стилистический анализ
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Аннотация
Семантическая насыщенность образа розы имеет мифологические истоки и рассматривается в современ-

ных исследованиях по флоросемантике. Образ розы эксплицирован в 67 стихотворениях М. Цветаевой – от 
юношеской лирики до поэзии 1925 г. Цель статьи – с опорой на анализ лексической структуры поэтического 
текста выявить динамику семантико-стилистических особенностей слова-образа «роза», эксплицированного 
формой множественного числа фитонима в лирике М. Цветаевой. Стихотворения с разными формами числа 
рассматриваемого слова-образа обладают значительными эстетическими различиями. Материал исследова-
ния – 41 стихотворение (от ранних произведений до 1925 г.). Тексты выявлены с опорой на «Словарь поэти-
ческого языка Марины Цветаевой». За основу филологического анализа взяты теория художественно-образ-
ной речевой конкретизации М. Н. Кожиной и теория лексической структуры художественного текста  
Н. С. Болотновой. Стихотворения охарактеризованы в хронологической последовательности, что позволяет 
раскрыть динамику семантико-стилистических особенностей образа роз в разные периоды творчества. За 
основу взята периодизация О. Г. Ревзиной. В сборнике «Вечерний альбом» розы передают семантику красо-
ты и любви, воплощают образ яркого ирреального пространства, образ венца, мотив мученичества, сакраль-
ную тему. Образ роз становится художественной деталью историй (от зарисовок до более развернутых лири-
ческих сюжетов), связан с созданием портретов. В сборнике «Юношеские стихи» лексема «розы» является 
прежде всего средством создания художественного портрета. В этот период впервые прослеживается связь 
образа роз и темы смерти, образа роз и темы творчества. В стихотворениях 1916–1919 гг. розы являются эсте-
тическим элементом зарисовок, деталью лирического сюжета, помогают раскрыть образы, увиденные лири-
ческой героиней, связаны с оценочно-характеризующей функцией. Используется обобщение лирическим «я» 
определенного опыта переживаний, где розы связаны с ретроспекцией, воспринимаемой стремящейся к но-
вому или уже обновленной лирической героиней. В театральном 1918 г. увеличивается количество драмати-
ческих зарисовок с использованием формы множественного числа. Раскрывается экспрессивный потенциал 
образа роз как яркой художественной детали. В 1919 г. образ роз используется в описательной функции в ге-
нитивных метафорах и сравнении, передающих семантику силы, энергии жизни, суть которой – любовь.  
В лирике 1920-х гг. усиливается связь образа роз с темой творчества, поэтического дара, определяющего путь 
поэта как путь избранных. Темы любви, творчества, бытия звучат во взаимосвязи и эксплицированы в лекси-
ческой структуре поэтических текстов автора до 1925 г. В стихотворениях, воплощающих в образе роз тему 
неразделенной любви, розы становятся символом любви как извечного начала жизни, верность которому – 
служение великому смыслу и тяжкое бремя. Образ роз в сравнении с ранними стихотворениями насыщается 
семантически, подвергается метафоризации и символизации, включается в характерные для М. Цветаевой 
экспрессивные конструкции.

Ключевые слова: флоросемантика, идиостиль М. И. Цветаевой, лирика М. И. Цветаевой, коммуникатив-
ная стилистика текста, лексическая структура поэтического текста
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Abstract
The semantics of the image of a rose considered in the researches dedicated to the semantics of flowers has 

mythological roots. 67 verses by Tsvetaeva, from her early works to 1925, contain the image of a rose. The research 
purpose is to reveal the dynamics of semantic and stylistic features of the word-image rose expressed in a plural form 
(roses) analyzing lexical structure of the text. The poems containing this image have a lot of aesthetic differences. 
The research material includes 41 verses, from the early works to 1925. The texts are selected from Dictionary of the 
Poetic Language of M. I. Tsvetaeva. Philological analysis is based on the theories of M. N. Kozhina and  
N. S. Bolotnova. The authors consider the texts chronologically, which allows them to follow the dynamics of 
semantic and stylistic features of the image in different periods. The authors use the periodization developed by  
O. G. Revzina. In the collection of verses The Evening Album, roses express semantics of beauty and love; they are 
associated with a bright unreal space, with the image of a crown, the motif of martyrdom, sacral topics. The image of 
roses becomes a detail of stories and portraits. In the collection Youthful Verses, the word roses is, mainly, a detail of 
a portrait. Besides, the image of roses in this period is tied to the topics of death and writing. In the poems of 1916–
1919, roses are an aesthetic element of sketches, a detail of the plot; they characterize the images considered by the 
heroine and have an evaluative function. The lyrical subject generalizes her feelings associating roses with the 
retrospection considered by the heroine in a new period of her life. In the theatrical 1918, Tsvetaeva often uses the 
plural form roses in dramatic sketches. The image of roses is developing as a vivid detail. In 1919 the image of roses 
has a descriptive function in genitive metaphors and a comparison with the semantics of strength, energy, and love. 
In the verses of the 1920s, the image of roses is associated with the topics of writing, talent, and a special role of the 
poet. The topics of love, writing, being are interrelated and expressed in the verses until 1925. In the poems where 
the image of roses expresses the topic of unrequited love, roses become a symbol of love as the beginning of life; 
being loyal to love is a great sense and a heavy burden. The image of roses, compared with the early verses, becomes 
deeper in the semantic aspect, more metaphorical and symbolic; Tsvetaeva often includes it in the expressive 
constructions typical for her.

Keywords: semantics of flowers, idiostyle of M. I. Tsvetaeva, communicative stylistics of the text, lexical structure 
of the poetic text

For citation: Pushkareva I. A., Pushkareva Yu. E. Obraz roz v lirike M. I. Tsvetaevoy: semantiko-stilisticheskiy 
analiz [Image of a Rose in the Poetry by M. I. Tsvetaeva: Semantic and Stylistic Analysis]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2024, vol. 1 (231), 
pp. 77–86 (in Russ.). https://doi.org/10.23951/1609-624X-2024-1-77-86

Введение
Семантическая насыщенность образа розы име-

ет мифологические истоки [1], рассматривается в 
современных работах по флоросемантике [2, 3]. 
Хотя в исследовании пейзажных образов в русской 
поэзии М. Н. Эпштейн в частотно-тематическом 
указателе употребления образа розы называет 
Фета, Иванова, Мандельштама, Блока, Пушкина, 
Ахматову, Батюшкова, Есенина, Соловьева и Ах-
мадулину [4, с. 340], но не упоминает М. Цветаеву, 
образ розы эксплицирован в 67 ее стихотворени-
ях – от юношеской лирики до поэзии 1925 г. [5, 
с. 172–178]. Отдельные аспекты включения образа 
розы в художественный мир М. Цветаевой рассма-
триваются в работах С. А. Кошарной и К. О. Папо-
ян [6], Т. В. Портновой и Р. С. Войтеховича [7],  
Л. А. Старковой [8]. Л. А. Старкова отмечает, что 
среди цветов «роза занимает первое место в поэ-
зии Цветаевой» [8, с. 290].

Цель статьи – с опорой на анализ лексической 
структуры поэтического текста выявить динамику 
семантико-стилистических особенностей слова-
образа «роза», эксплицированного формой множе-
ственного числа фитонима в лирике М. Цветаевой. 

Материал и методы
Стихотворения с разными формами числа рас-

сматриваемого слова-образа обладают значитель-
ными эстетическими различиями. На межвузов-
ской междисциплинарной научной конференции с 
международным участием «“Язык цветов” и цветы 
в языке: флоросемантика и поэтика художествен-
ного текста» (Московский городской педагогиче-
ский университет, 19–20 мая 2023 г.) были пред-
ставлены наблюдения за формой единственного 
числа лексемы «роза» (26 стихотворений). В дан-
ной работе обратимся к семантико-стилистиче-
ским особенностям употребления формы множест-
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венного числа фитонима в лирике М. Цветаевой. 
Материал исследования – 41 стихотворение (от 
ранних стихотворений до поэзии 1925 г.). 

Тексты выявлены с опорой на «Словарь поэти-
ческого языка Марины Цветаевой» [5, с. 172–178]. 
За основу филологического анализа взяты теория 
художественно-образной речевой конкретизации 
М. Н. Кожиной [9] и теория лексической структу-
ры художественного текста Н. С. Болотновой [10, 
11]. Стихотворения рассмотрены в хронологиче-
ской последовательности, что позволяет раскрыть 
динамику семантико-стилистических особенно-
стей образа роз в разные периоды творчества (со-
гласно периодизации О. Г. Ревзиной [12]). Образ 
роз эксплицирован в стихотворениях «Вечернего 
альбома», «Юношеской лирики», в периоды 1913–
1916 и 1920-х гг. [13, 14]. Последнее употребление 
слова-образа «розы» представлено в одной из ре-
дакций стихотворения «Существования котлови-
ною…» (11 января 1925 г. [14, с. 255]). В лирике 
1930-х гг. рассматриваемый образ не встречается. 
Методика семантико-стилистического анализа 
употребления ключевого слова-образа в разные пе-
риоды творчества М. Цветаевой была апробирова-
на на материале текстов, содержащих ключевые 
слова «память» [15] и «счастье» [16].

Результаты и обсуждение
К самому раннему периоду творчества М. Цве-

таевой относятся семь стихотворений, которые 
входят в первый отданный в печать сборник – «Ве-
черний альбом» – и содержат слово-образ «роза» в 
форме множественного числа. Лексема в форме 
множественного числа имеет схожее с формой 
единственного числа семантико-стилистическое 
воплощение в большей части стихотворений ран-
него сборника. Розы становятся художественной 
деталью рассказанных лирической героиней исто-
рий (от лаконичных зарисовок до более разверну-
тых сюжетов), однако, в отличие от стихотворений 
с формой единственного числа, слово «розы» неод-
нократно подвергается художественно-образной 
речевой конкретизации: сопровождается определе-
нием (колоративы белые, алые), включается в кон-
струкции с грамматической однородностью, кото-
рые могут завершаться апосиопезой, и в контексты 
с формами глаголов настоящего времени (касает-
ся, стучатся, струится); встречается также актуа-
лизация образа с помощью поэтического переноса: 
Зимний сумрак касается роз / На обоях и ярких 
углей. / Пошли ему вечер светлей, / Теплее, чем 
мне, Христос! («Молитва в столовой» [13, с. 119]); 
Белые розы, орган, торжество, / Радуга звездных 
колонн… («Дама в голубом» [13, с. 39]); Ему в 
окно стучатся розы, / Струится вкрадчивый ак-
корд… / Он не изменит гордой позы, / Поклонник 

Байрона – он горд («Поклонник Байрона», первая 
строфа [13, с. 138]); Алых роз и алых маков /  
Я принес тебе букет. / Я ни в чем не одинаков, /  
Я – веселый мальчик-бред («Мальчик-бред», первая 
строфа [13, с. 110]). Отметим также, что уже в пер-
вом сборнике образ роз связан с созданием портре-
тов («Поклонник Байрона», «Счастье»), тогда как 
образ розы будет использован в портретах только в 
следующем сборнике – «Юношеские стихи», обре-
тая при этом особую значимость и глубину. 

Эмоционально-ценностные доминанты образа 
роз также отличаются своим разнообразием от 
контекстов с формой единственного числа. В пер-
вом сборнике роза соотносится с красотой и любо-
вью. Розы в целом сохраняют подобную семанти-
ку. Например, в стихотворении «Счастье» исполь-
зуется смысловая лексическая парадигма с повтор-
ной номинацией «розы – страстные цветы»: – Ты 
прежде лишь розы ценила, / В кудрях твоих вен-
чик другой. / Ты страстным цветам изменила? / 
– Во имя твое, дорогой! [13, с. 96]. В стихотворе-
нии «Поклонник Байрона» розы являются частью 
красивого мира юного романтика. В стихотворе-
нии-размышлении «Жажда» образ роз в конструк-
ции с полисиндетоном помогает передать романти-
ческую тоску лирической героини, будучи вклю-
ченным в смысловую лексическую парадигму зна-
ков прекрасного и важного, но не утоляющего не-
насытную жажду: И рубины, и розы, и лица, – / 
Все вблизи безнадежно тускнеет. / Наше сердце о 
книги пылится, / Но не умнеет [13, с. 149].

Однако в контекстах с образом роз актуализиру-
ются и другие эмоционально-смысловые нюансы. 
Так, в описании мальчика-бреда алые розы созда-
ют образ яркого, волшебного, ирреального про-
странства, свободного от рамок обыденности.  
В истории о появлении дамы в голубом белые розы 
в ряду односоставных номинативных конструкций 
рисуют картину светлого, неземного праздника, свя-
заны с семантикой святости. В самом раннем сти-
хотворении, где встречается образ роз, он соотно-
сится со сквозными в творчестве М. Цветаевой 
образом венца и мотивом мученичества и включен в 
антитезу: Отцам из роз венец, тебе из терний, / 
Отцам – вино, тебе – пустой графин. / За их грехи 
ты жертвой пал вечерней, / О, на заре замученный 
дофин! («Людовик XVII», первая строфа [13, с. 37]).

Пять стихотворений представляют следующий 
этап творчества, длящийся до 1915 г., и входят в 
«Юношеские стихи» (1913–1916). Лексема «розы», 
как и в первом сборнике, становится средством со-
здания художественного портрета, например:  
И принимает, лепеча, / В прохладные объятья – / 
Живые розы у плеча / И розаны на платье, // 
Уста, еще алее роз, / И цвета листьев – очи…  
(«В огромном липовом саду…», 2 января 1914 г. 
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[13, с. 201]). В «Юношеских стихах» роль образов 
розы и роз в создании художественного портрета 
наиболее полно раскрылась в цикле «П. Э.». Образ 
роз входит в два стихотворения из цикла, посвя-
щенного Петру Яковлевичу Эфрону, становится 
сквозным в цикле и создает эстетику образа героя, 
подчеркивая при этом диссонанс в звучании темы 
красоты (пепел, стряхиваемый на розу): Ах, не оце-
нят – мир так груб! – / Пленительную Вашу позу. / 
Я помню: Вы у самых губ / Держали розу. // Все 
помню: на краю шэз-лонг / Соломенную Вашу шля-
пу, / Пронзительно звенящий гонг, / И запах // Тя-
желых, переспелых роз / И складки в парусинных 
шторах, / Беседу наших папирос / И шорох, // С ко-
торым Вы, властитель дум, / На розу стряхивали 
пепел. / – Безукоризненный костюм / Был светел 
(«Прибой курчавился у скал…», второе стихотво-
рение цикла, 28 июня 1914 г. [13, с. 207]). Лексема 
в форме множественного числа, как и в текстах 
первого сборника, сопровождается определениями 
(тяжелые, переспелые). В контексте они включе-
ны в смысловую лексическую парадигму со свя-
зью пересечения и актуализируют семантику пре-
дельности, метафорически соотносимую с темой 
границы жизни и смерти. Связь образа роз и темы 
смерти в стихотворениях Цветаевой впервые про-
слеживается именно в цикле «П. Э.». Розы вопло-
щают тему восхищения прекрасным, которое не-
подвластно времени и земному пределу: Милый 
друг, ушедший дальше, чем за море! / Вот Вам 
розы – протянитесь на них. / Милый друг, унесший 
самое, самое / Дорогое из сокровищ земных  
(5 июня 1915 г., заключительное стихотворение  
цикла, с помощью образа роз соотносимое с пер-
вым [13, с. 213]).

Стихотворения с формой множественного чи-
сла продолжают и заданную в первом сборнике ма-
неру концептуального обобщения, где образ роз 
является метафорическим или метонимическим 
знаком определенных ценностных составляющих 
жизни. Стилистически эта роль усиливается с по-
мощью рядов однородных членов, в которые вклю-
чается форма «розы», как это было, например, в 
раннем стихотворении «Жажда», где ряд «И руби-
ны, и розы, и лица» передавал все самое лучшее на 
земле, например: И безудержно – мой конь / Лю-
бит бешеную скачку! – / Я метала бы в огонь / 
Прошлое – за пачкой пачку: // Старых роз и ста-
рых книг. / – Слышите, мой ученик? («Я сейчас 
лежу ничком…», 1 июня 1913 г. [13, с. 181]). Дума-
ется, что в смысловой лексической парадигме 
«старые розы – старые книги» розы – это не толь-
ко возможный образ реальных засушенных на па-
мять цветов, но и образ прежних любовных исто-
рий, которые в экспрессивном контексте зачерки-
ваются во имя утверждения новой любви, как и 

прежние периоды духовных исканий и творчества 
(старые книги). Особая концептуальная насыщен-
ность характерна для текстов, в которых звучит 
тема творчества. Как уже отмечалось, образ розы/
роз неоднократно в них встречается, например: 
Устам платила я щедрой данью, / Я розы сыпала 
на гроба… («Даны мне были и голос любый…», 
31 декабря 1915 г. [13, с. 250]). Вновь видим связь 
образа розы с темой смерти (смысловая лексиче-
ская парадигма «розы – гроба»), причем данная 
смысловая связь, на наш взгляд, может быть про-
читана двояко: с одной стороны, это ритуал восхи-
щения и прощания, с другой – победа красоты над 
смертью, нетленность прекрасного.

Образ розы представлен в 17 стихотворениях 
периода 1916–1919 гг. В двух стихотворениях 
1916-го, содержащих форму множественного чи-
сла, розы являются деталью лирического сюжета и 
помогают раскрыть образы, увиденные лириче-
ской героиней. Это история о свадьбе в сюжете о 
разлуке лирической героини с героем («Искатель-
ница приключений…») и история о мистической 
смерти молодого пастора («В полнолунье кони 
фыркали…»; вновь связаны розы и смерть, розы в 
контексте выражают благоговейное отношение па-
ствы к духовному наставнику): И между нами – 
океан, / И весь твой лондонский туман, / И розы 
свадебного пира… («Искательница приключе-
ний…», 24 июля 1916 [13, с. 312]); На его лице се-
ребряном / Были слезы. Целый день / Притекали 
данью щедрой / Розы из окрестных деревень  
(«В полнолунье кони фыркали…», 28 июля 1916 г. 
[13, с. 315]). Приведенные два контекста объедине-
ны ритуальной нагрузкой образа розы в культуре. 
В третьем стихотворении 1916 г., содержащем фор-
му множественного числа, реализуется оценочно-
характеризующая функция – выражено отношение 
лирической героини к многострадальному и свято-
му еврейскому народу: Кто не топтал тебя – и 
кто не плавил, / О купина неопалимых роз! («Ев-
реям», 13 октября 1916 г. [13, с. 322]). Сакраль-
ность образа передана с помощью библеизма  
«неопалимая купина». Библейское выражение 
«буквально значит “несгораемый куст”. В пламени 
этого тернового куста, по библейскому преданию, 
Моисею являлся сам Бог» [17]. Как и в раннем сти-
хотворении «Людовик XVII», соединение образов 
розы и терна связано с мотивами мученичества и 
святости.

Образ розы/роз становится важным эстетиче-
ским элементом нескольких циклов М. Цветаевой. 
В предыдущем периоде это «П. Э.» (роза и розы), 
«Ахматовой» (роза), в период 1916–1920 гг. это 
«Дон-Жуан» (также роза и розы), «Комедьянт» 
(розы), «Стихи к Сонечке» (роза, розы). В тексте-
портрете одноименного цикла Дон-Жуан предста-
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ет как собирательный образ. В зарисовке о Дон-
Жуане и Кармен образ розы включен в описание 
места и времени действия – прихода любви: Нет, 
уж лучше я расскажу вам сказку: / Был тогда – ян-
варь. / Кто-то бросил розу («После стольких роз, 
городов и тостов…», 22 февраля 1917 г. [13,  
с. 336]). «Розы» в первой строчке стихотворения 
становятся деталью многочисленных историй 
любви в жизни Дон-Жуана. Эта многочисленность 
подчеркнута рядом однородных членов, каждый из 
которых имеет форму множественного числа. По-
явление слова «роза» в форме единственного числа 
связано с поворотом лирического сюжета: много-
численным историям любви противопоставлена 
уникальная история встречи Дон-Жуана и Кармен, 
увиденная лирической героиней. 

Стихотворения с формой множественного чи-
сла также могут содержать зарисовки, в которых 
роза становится художественной деталью, сопря-
женной с какой-либо ситуацией или историей, в 
том числе в подобных контекстах создается зари-
совка метафизическая («пейзажная фантазия» [4, 
с. 204]); наряду с зарисовками используется обоб-
щение лирическим «я» определенного опыта пере-
живаний, где розы связаны с ретроспекцией, вос-
принимаемой стремящейся к новому или уже об-
новленной лирической героиней.

Живая сила любви наполняет страницы книг и 
сердца их читателей. Так, формы единственного и 
множественного числа использованы в стихотво-
рении «Аймек гуарузим – долина роз…» (18 сентя-
бря 1917 г. [13, с. 375]). Текст рассказывает о чте-
нии семилетним мальчиком романа и о его взрос-
лении как познании силы любви (мотив в творче-
стве Цветаевой). Роза в стихотворении – сквозной 
образ, символ любви и красоты. Ключевой образ 
пронизывает весь текст – от первой строчки (не-
правильного перевода с иврита [7, с. 280]) ко вто-
рой, где контекстуальная синонимия сближает сло-
ва «розовые» и «райские», к третьей строфе, в ко-
торой возлюбленная сравнивается с розой (Еврей-
ская девушка – меж невест – / Что роза среди ра-
кит!), и к сильной позиции конца текста, утвер-
ждающего познание истинной силы любви испан-
ским грандом, вопреки всем запретам и неминуе-
мой жестокой каре полюбившим еврейскую де-
вушку, и мальчиком, прочитавшим об этой исто-
рии: От черного взора и красных кос / В глазах 
твоих – темный круг. / И целое дерево райских 
роз / Цветет меж библейских букв [13, с. 375]. Ме-
тафора дерева райских роз воплощает смысл люб-
ви как изначальной, великой, божественной силы. 
Эта сила амбивалентна: красота любви сопряжена 
со страданиями влюбленных (смысловая лексиче-
ская парадигма «целое дерево райских роз – крас-
ный костер»). Образ роз включен в пейзажную 

фантазию, рисующую рай, в стихотворении «Толь-
ко закрою горячие веки…» (20 января 1917 г. [13, 
с. 332]): Только закрою горячие веки – / Райские 
розы, райские реки… Образ рая воплощен ярко и 
зримо с помощью приема представления и эллип-
сиса. В увиденном раю нет покоя, как и в состоя-
нии мятущейся лирической героини, приблизив-
шейся, как и Ева, к Древу Познания.

В стихотворении «Август – астры…» (7 февраля 
1917 г. [13, с. 334]) форма «роз» входит в ряд одно-
родных членов, характеризующих последний месяц 
лета: Месяц поздних поцелуев, / Поздних роз и мол-
ний поздних! Смысловая лексическая парадигма соз-
дается репризой эпитета «поздние»: звучит пред-
осенняя печаль прощания, но в то же время переданы 
яркость, интенсивность переживания на исходе лета. 
Семантика интенсивности пронизывает созданный в 
стихотворении «бурный пейзаж» [4, с. 157].

Розы входят в обобщенный ретроспективный 
план и как знаки любви связаны в смысловых лек-
сических парадигмах с образом ртов (поцелуев) в 
стихотворении «Так, одним из легких вечеров…» 
(1 января 1917 г. [13, с. 330]): Ртам и розам – раз-
ве помнит счет / Взгляд (бессонный) мой и груст-
ный рот? / – Радостна, невинна и тепла / Благо-
дать твоя в меня текла. Отметим неоднократную 
актуализацию связи лексем «роза» и «рот» 
(«губы», «уста») в контекстах, где звучит тема 
любви. Смысловая лексическая парадигма «рты – 
розы» в приведенном контексте раскрывает ретро-
спективный план, с которым ныне прощается душа 
лирической героини, выбравшая сакральный путь. 
Характерно, что этот выбор манифестирован в 
первый день нового года.

В театральном 1918-м увеличивается количество 
драматических зарисовок с использованием формы 
множественного числа. Раскрывается экспрессив-
ный потенциал образа роз как яркой художествен-
ной детали: Ветер звонок, ветер нищ, / Пахнет ро-
зами с кладбищ… <…> В беззаботный, скалозу-
бый / Разговор – и в ворот шубы / Прячешь розовые 
губы (13 января 1918 г. [13, с. 385]); Кто бросил 
розы на снегу? / Ах, это шкурка мандарина… (при-
ем отрицательного сравнения, «Уедешь в дальние 
края…», февраль 1918 г. [13, с. 386]); «Новый год. 
Ворох роз…», 10 ноября 1918 г. [13, с. 444]; Утро. 
Надо чистить чаши / Надо розы поливать // <…> 
Розы политы вторично. / Звон. Вечерняя заря  
(15 октября 1918 г. [13, с. 432]). В 1918 г. представ-
лена связь образа роз и темы творчества. Смысло-
вая лексическая парадигма «стихи – звезды – 
розы» («Стихи растут, как звезды и как розы…», 
14 августа 1918 г. [13, с. 418]) актуализирует смысл 
высшей красоты, имеющей небесное, космическое 
происхождение, неподвластное человеку, но от-
крытое Певцом.
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В 1919 г. образ роз используется в описательной 
функции в генитивных метафорах («Бальмонту», 
«Ты принес мне горсть рубинов…») и сравнении 
(«Маленькая сигарера…»), передающих семантику 
силы, энергии жизни, суть которой – любовь: Губ-
ки красные – что розы: / Нынче пышут, завтра 
вянут, / Жалко их – на привиденье, / И живой 
души – на камень (последняя строфа, «Маленькая 
сигарера…», 1919–1937 [13, с. 474]); Ты принес 
мне горсть рубинов, – / Мне дороже розы уст 
(«Четверостишия», 1919–1920 [13, с. 502]). Розы 
уст – образ любви, страстности натуры, жажды 
жизни. Неготовность возлюбленного ответить та-
ким же сильным порывом также передается с по-
мощью образа роз: Я себя почувствовала воском: / 
Маленькой покойницею в розах («Не поцелова-
ли – приложились…», начало января 1919 г. [13, 
с. 459]). Здесь розы – знак неземной чистоты, ухо-
да из мира бренного и грешного, из мира страстей. 
В стихотворении «Бальмонту» физическое изнемо-
жение – проявление силы духа, его аристократиз-
ма: Пышно и бесстрастно вянут / Розы нашего 
румянца. / Лишь камзол теснее стянут: / Голода-
ем как испанцы (ноябрь 1919 г. [13, с. 493].

В 1920-е гг. написано 15 стихотворений с фор-
мой множественного числа слова-образа «роза».  
В мае 1922 г. для М. Цветаевой начнется период 
эмиграции. Все стихотворения, содержащие слово-
образ «роза» в форме единственного числа, напи-
саны до эмиграции. Роза – идеально-прекрасный 
мир любви, зовущий, но воплощенный в реально-
сти как час, украденный у вечности. Она действи-
тельно станет последней в лирике 1922 г. (стихо-
творение «В просторах покроя…» [14, с. 97]). Одна-
ко в стихотворениях до 1925 г. сохраняет свою зна-
чимость образ роз, представленный формой множе-
ственного числа. Он встречается как в отдельных 
стихотворениях, так и в циклах (<Н. Н. В.> – роза и 
розы, «Вячеславу Иванову», «Отрок», «Земные при-
меты», «Провода» – розы), соотносится с темами 
любви, творчества, бытия, которые в большей части 
стихотворений звучат во взаимосвязи.

Несколько стихотворений актуализируют образ 
роз, передающий драматизм переживаний, прежде 
всего связанных с историями о неразделенной 
любви. Так, драматизм переживаний передан обра-
зом иерихонских роз в описании Саула-Царя (бу-
шующих в душе страстей) в четвертом стихотворе-
нии цикла «Отрок»: Так давно уж Саулу-Царю не 
пьется, / Так давно уже землю пытает око. //  
Иерихонские розы горят на скулах, / И работает 
грудь наподобье горна. // И влачат, и влачат этот 
вздох Саулов / Палестинские отроки с кровью чер-
ной («Виноградины тщетно в садах ржавели…»,  
30 августа 1921 г. [14, с. 52]). Трансформация фра-
зеологизма-библеизма «иерихонские трубы» актуа-

лизирует смысл неизбежного праведного суда над 
грешником. Характерно соединение лексем «розы» 
и «кровь» в стихотворениях, передающих драмати-
ческий накал. Усиливает экспрессию прием кон-
траста, например, смысловая лексическая парадиг-
ма парадоксального типа «розы – змеи», антитезы 
«розы крови – просторный покрой бессмертия», 
«губы – розы»: «Все плакали, и если кровь болит… 
/ Все плакали, и если в розах – змеи»… / Но был 
один – у Федры – Ипполит! / Плач Ариадны – об 
одном Тезее! (второе стихотворение цикла «Прово-
да» – «Чтоб высказать тебе…», 18 марта 1923 г. 
[14, с. 175]; Уплочено же – всеми розами крови / 
За этот просторный покрой / Бессмертья… / До 
самых летейских верховий / Любивший – мне ну-
жен покой // Беспамятности… («Эвридика – Ор-
фею», 23 марта 1923 г. [13, с. 183]); Ты думал – 
торгуют пространством? / Морями и сушей? / 
Живейшим из мяс: / Мы мясо – не души! / Мы 
губы – не розы! / От нас? Нет – по нас / Колеса 
любимых увозят! («Крик станций», 24 сентября 
1923 г. [14, с. 223]). 

В стихотворениях, воплощающих в образе роз 
тему неразделенной любви, розы становятся симво-
лом любви как начала жизни, верность которому – 
служение великому смыслу и тяжкое бремя, отверг-
нуть любовь для лирической героини – слабость, 
попрание всего лучшего в себе, потеря смысла.  
В раскрытии данной темы в стихотворениях 1920-х гг. 
важны известные литературные и мифологические 
персонажи (Офелия и Гамлет, Эвридика и Орфей, 
Ариадна и Тезей, Федра и Ипполит). Так, в двух 
стихотворениях образ роз появляется как упрек 
принцу Гамлету, не оценившему дар любви: …Ду-
мали ль / Раз хотя бы о том – что сорвано / В ма-
леньком цветнике безумия… // Розы?.. Но ведь это 
же – тссс! – Будущность! / Рвем – и новые рас-
тут! Предали ль / Розы хотя бы раз? Любящих – / 
Розы хотя бы раз? – Убыли ль? («Офелия – Гамле-
ту», 28 февраля 1923 г. [14, с. 170–171]); Принц Гам-
лет! Довольно червивую залежь / Тревожить… На 
розы взгляни! / Подумай о той, что – единого дня 
лишь – / Считает последние дни («Офелия – в за-
щиту королевы», 28 февраля 1923 г. [14, с. 171]). 
Образ отвергнутых женщин представлен как обоб-
щенный в стихотворении «Пражский рыцарь»: 
Клятвы, кольца… / Да, но камнем в реку / Нас-то – 
сколько / За четыре века! // В воду пропуск / Воль-
ный. Розам – цвесть! / Бросил – брошусь! / Вот 
тебе и месть! («Пражский рыцарь», 27 сентября 
1923 г. [14, с. 228]). Эллипсис утверждает высшее 
право любви – быть. Быть вопреки, поскольку иде-
ально-прекрасный мир, воплощенный в образе роз, 
несовместим с миром несовершенной реальности.

В стихотворениях 1920-х гг. усиливается связь 
образа роз с темой творчества. Взаимосвязь трех 
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ключевых тем – любви, творчества, бытия – про-
слеживается в цикле <Н. Н. В.>. Так, в пятом сти-
хотворении цикла – «Да, друг невиданный, неслы-
ханный…» [13, с. 524] – утверждающая свое право 
на любовь лирическая героиня раскрывает перед 
возлюбленным тайну и силу своего знания. Образ 
венца из роз помогает передать магию преображе-
ния, которой обладает всевидящая героиня, спо-
собная освободить душу, жить ее свободным поры-
вом и приобщить к этой свободе избранника: Вся 
стража – розами увенчана: / Слепая, шалая тол-
па! / – Всех ослепила – ибо женщина, / Все вижу – 
ибо я слепа (апрель 1920 г.). В одиннадцатом сти-
хотворении цикла – «Когда отталкивают в грудь…» 
[13, c. 527] – смысловая лексическая парадигма 
«жемчуга – розы» отражает связь тем любви и 
творчества. Для лирической героини любовь, 
включая безответную, – источник вдохновения: 
Когда отталкивают в грудь, / Ты на ноги надей-
ся – встанут! / Стучись опять к кому-нибудь, / 
Чтоб снова вечер был обманут. // …с канатной 
вышины / Швыряй им жемчуга и розы, / …дру-
зьям твоим нужны – / Стихи, а не простые слезы 
(16 мая 1920 г.). Розы – образ творчества, творче-
ского преображения, прекрасной квинтэссенции 
любви. Отметим эмоционально-оценочную харак-
теристику использованного в контексте императи-
ва, объединяющего образы жемчугов и роз.  
Выбранный глагол позволяет увидеть аллюзию на 
фразеологизм библейского происхождения «метать 
бисер перед свиньями» и почувствовать царствен-
ное достоинство, гордость лирической героини-по-
эта, осознающей свой путь как путь избранных. 
Преображение жизни в поэзию передает антитеза 
стихов и простых слез. Подобная тема звучит в 
стихотворении «Где слезиночки роняла…» [13,  
с. 548] – воплощается смысловой лексической па-
радигмой «слезиночки – розы»: Где слезиночки ро-
няла, / Завтра розы будут цвесть. / Я кружавчики 
сплетала, / Завтра сети буду плесть. // Вместо 
моря мне – все небо, / Вместо моря – вся земля. / 
Не простой рыбацкий невод – / Песенная сеть 
моя! (15 июня 1920 г.). Смысловая лексическая па-
радигма «слезиночки – розы» эксплицирует темы 
чудесного преображения, вызванного творчеством, 
и пути для избранных, способных сплести песен-
ную сеть. Антитеза отражает два мира – мир обы-
денности (образы моря и простого рыбацкого нево-
да) и мир поэтического творчества (образы песен-
ной сети и знаков ее безграничности по вертикали 
и горизонтали – неба и земли). Ассоциативно богат 
образ сети, сопряженный со смыслом добывания, 
ловли, которые являются метафорическими знака-
ми рождения стихов и обретения своего читателя.

В двадцать первом стихотворении цикла  
<Н. Н. В.> – «И не спасут ни стансы, ни со-

звездья…» [13, с. 533–534] – лирическая героиня 
предстает перед нами в двух ипостасях: как любя-
щая женщина и как поэт. Причем ее окончатель-
ный и неизбежный выбор – путь поэта: И не спа-
сут ни стансы, ни созвездья. / А это называется – 
возмездье / За то, что каждый раз, // Стан разги-
бая над строкой упорной, / Искала я над лбом сво-
им просторным / Звезд только, а не глаз. / <…> 
Что с глазу на глаз с молодым Востоком / Искала 
я на лбу своем высоком / Зорь только, а не роз!  
(20 мая 1920 г.). Координаты жизни лирической ге-
роини – ее духовный мир (образ лба, измеряемого 
вширь и ввысь). Антитезы (акротезы) звезд и глаз, 
зорь и роз передают небесный, духовный, творче-
ский выбор. В таких координатах земное счастье 
невозможно. Образ роз появляется в сильной пози-
ции конца текста, прием синтаксического паралле-
лизма формирует смысловые лексические парадиг-
мы звезды – зори (красота небесная) и глаза – розы 
(красота земная). 

Перекликается с рассмотренными образ дочери 
неба, сумевшей пронести в этом мире полный пе-
редник роз: Пляшущим шагом прошла по земле! – 
Неба дочь! / С полным передником роз! – Ни 
ростка не наруша! / Знаю, умру на заре! – Ястре-
биную ночь / Бог не пошлет по мою лебединую 
душу! («Знаю, умру на заре…», декабрь 1920 г. [13, 
с. 573]). Антитеза лебединой души и ястребиной 
ночи противопоставляет чистоту и красоту лири-
ческой героини жестокому миру. 

В черновике пятого стихотворения цикла «Зем-
ные приметы» также появится образ роз как абсо-
лютной красоты, которая явится в этот мир как бо-
жественная справедливость: Сиротствующее – 
найдет отца, / И даже век не выбросит, / Когда 
придут и розы, и сердца, / И лавры на серебряном 
подносе («Удостоверишься – повремени…», июль 
1922 г. [14, с. 122]). Смысловая лексическая пара-
дигма «розы – сердца – лавры», представленная 
рядом однородных членов с полисиндетоном, пе-
редает семантику прихода на землю Царствия Бо-
жия. Последнее включение слова-образа «розы» в 
лексическую структуру мы наблюдаем в одной из 
редакций стихотворения 11 января 1925 г. «Суще-
ствования котловиною…» [14, с. 255]: Что по ко-
льям и угольям – ложь: по розам! / Вдохновенья 
лирические стопы. / И барахтаюсь – что мужик 
под возом, / Опрокинутым посреди степи. В кон-
тексте звучит тема пути поэта – пути по розам (ан-
титеза кольев и угольев и роз), мучительного в 
мире несправедливости и боли.

Важный акцент в воплощении темы творчества в 
стихотворениях, включающих образ роз в 1920-е гг., – 
тема поэтического братства. Лирическая героиня 
посвящает стихотворения собратьям по перу (Ива-
нову, Пастернаку, Миндлину). Экспрессивно звучит 
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обращение к ушедшему из жизни поэту: Головой в 
колени добрые / Утыкаючись – все думаю: / Все ли – 
до последней – собраны / Розы для тебя в саду? 
(«Вячеславу Иванову», 1-е воскресенье после Пас-
хи 1920 г. [13, с. 521]). В подобных контекстах 
розы – выражение любви, восхищения, ощущения 
духовного единства.

Заключение
Лексема в форме множественного числа имеет 

схожее с формой единственного числа семантико-
стилистическое воплощение в большей части сти-
хотворений раннего сборника. Розы передают се-
мантику красоты и любви, становятся художест-
венной деталью историй, однако, в отличие от 
стихотворений с формой единственного числа, 
слово «розы» неоднократно подвергается художе-
ственно-образной речевой конкретизации. Уже в 
первом сборнике образ роз связан с созданием 
портретов («Поклонник Байрона», «Счастье»). 
Эмоционально-ценностные доминанты образа роз 
также отличаются своим разнообразием от контек-
стов с формой единственного числа. В самом ран-
нем стихотворении, где встречается образ роз 
(«Людовик XVII»), он соотносится со сквозными 
в творчестве М. Цветаевой образом венца и моти-
вом мученичества.

В сборнике «Юношеские стихи» лексема 
«розы», как и в первом сборнике, является средст-
вом создания художественного портрета. Связь 
образа роз и темы смерти в стихотворениях Цветае-
вой впервые прослеживается в цикле «П. Э.». Розы 
воплощают тему восхищения прекрасным, которое 
неподвластно времени и земному пределу. Стихот-
ворения с формой множественного числа продол-
жают заданную в первом сборнике манеру концеп-
туального обобщения, где образ роз является мета-
форическим или метонимическим знаком опреде-
ленных ценностных составляющих жизни. Стили-
стически эта роль усиливается с помощью рядов 
однородных членов, в которые включается форма 
«розы». Особая концептуальная насыщенность ха-

рактерна для текстов, в которых звучит тема твор-
чества. В «Юношеских стихах» образ роз включа-
ется в подобные контексты.

В стихотворениях 1916–1919 гг. розы являются 
эстетическим элементом зарисовок (в том числе 
«пейзажных фантазий», «бурного пейзажа»), дета-
лью лирического сюжета, помогают раскрыть обра-
зы, увиденные лирической героиней, связаны с оце-
ночно-характеризующей функцией. Также использу-
ется обобщение лирическим «я» определенного опы-
та переживаний, где розы связаны с ретроспекцией, 
воспринимаемой стремящейся к новому или уже об-
новленной лирической героиней. В театральном 1918 
г. увеличивается количество драматических зарисо-
вок с использованием формы множественного числа. 
Раскрывается экспрессивный потенциал образа роз 
как яркой художественной детали. В 1919 г. образ роз 
используется в описательной функции в генитивных 
метафорах и сравнении, передающих семантику 
силы, энергии жизни, суть которой – любовь.

В лирике 1920-х гг. усиливается связь образа 
роз с темой творчества, поэтического дара, опреде-
ляющего путь поэта как путь избранных. Темы 
любви, творчества, бытия звучат во взаимосвязи и 
эксплицированы в лексической структуре до 
1925 г. Важный акцент в воплощении темы творче-
ства в стихотворениях, включающих образ роз в 
1920-е гг., – тема поэтического братства. Лириче-
ская героиня посвящает стихотворения собратьям 
по перу (Иванову, Пастернаку, Миндлину). Не-
сколько стихотворений актуализируют образ роз, 
передающий драматизм переживаний, прежде все-
го связанных с историями о неразделенной любви. 
В стихотворениях, воплощающих в образе роз 
тему неразделенной любви, розы становятся сим-
волом любви как извечного начала жизни, вер-
ность которому – служение великому смыслу и 
тяжкое бремя. В раскрытии данной темы в стихот-
ворениях 1920-х гг. важны известные литератур-
ные и мифологические персонажи (Офелия и Гам-
лет, Эвридика и Орфей, Ариадна и Тезей, Федра и 
Ипполит). 
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Когнитивная структура глагола слуховой перцепции иһит в якутском языке

Раиса Петровна Иванова1, 2

1 Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет  
им. М. К. Аммосова» в г. Мирном, Мирный, Россия 
2 Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия 
1, 2 raissa1@yandex.ru

Аннотация
В статье приводится когнитивно-семиотический анализ семантической структуры глагола слуховой пер-

цепции иһит в якутском языке. Как знак-индекс слуховая перцепция рассматривается с точки зрения семиоти-
ки, а как сложный культурный символ он исследуется методами когнитивной лингвистики. Слуховая перцеп-
ция как средство восприятия и означивания мира имеет специфические способы репрезентации в якутском 
языке, их когнитивно-семиотическое описание является целью настоящей статьи. Материалом исследования 
послужил «Большой толковый словарь якутского языка» под редакцией П. А. Слепцова. Корпус языковых 
примеров позаимствован из словарных статей данного словаря. Они в основном относятся к художественному 
дискурсу с указанием автора. Привлекались данные переводного онлайн-словаря https://sakhatyla.ru/. В работе 
применяется когнитивно-семиотический подход, подразумевающий описание семантической структуры ис-
следуемого глагола в контексте семиотики и когнитивной науки, анализируя контексты, рассматриваем репре-
зентацию категории перцепции в качестве культурного символа якутского этноса. Когнитивная структура гла-
гола слуховой перцепции иһит в якутском языке обладает большим количеством концептуальных признаков, 
вербализующих различные параметры как собственно слухового восприятия, так и (в результате развития пе-
реносных значений в процессе речепроизводства) множества проявлений внешнего и внутреннего мира чело-
века. Как показал когнитивно-семиотический анализ семантической структуры глагола иһит, он реализует в 
различных контекстах следующие концептуальные признаки: контролируемость/неконтролируемость, крат-
ковременность, ментальность, опосредованность, уверенное знание, готовность, послушание, убежденность и 
др. Были выделены следующие параметры слуховой перцепции, реализуемые глаголом иһит в фразеологиче-
ских единицах: временной, пространственный, качественный, модальный. Полученные данные свидетельст-
вуют о том, что слуховая перцепция в якутской языковой картине мира тесно связана с ментальной сферой че-
ловека, так как центральным в когнитивной струкутуре глагола иһит является концептуальный признак бил 
«знать, узнать». Слуховая перцепция в якутском языке прежде всего – узнавание.

Ключевые слова: слуховая перцепция, когниция, семиотика, мир человека, языковая картина мира, глагол, 
семантика, параметр, якутский язык
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The cognitive structure of the verb denoting auditory perception Ihit in the Sakha language
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Abstract
The article provides a cognitive-semiotic analysis of the semantic structure of the verb of auditory perception iһit 

in the Sakha (Yakut) language. As an index sign, auditory perception is considered from the point of view of semiotics, 
and as a complex cultural symbol, it is studied by methods of cognitive linguistics. Auditory perception as a means of 
perceiving and signifying the world has specific methods of representation in the Sakha language; their cognitive-
semiotic description is the objective of the article. The research material was taken from the Large Explanatory 
Dictionary of the Yakut Language, edited by P. A. Sleptsov. The corpus of examples was borrowed from the dictionary 
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entries of the same dictionary. They mainly relate to artistic discourse, the author which is given. Data from the online 
translation dictionary https://sakhatyla.ru/ were also used. The work displays a cognitive-semiotic approach, which 
implies a description of the semantic structure of the verb under study in the context of semiotics and cognitive 
science, analyzing the contexts in which we consider the representation of the category of perception as a cultural 
symbol of the Sakha ethnic group. The cognitive structure of the verb of auditory perception iһit in the Yakut language 
has a large number of conceptual features that verbalize various parameters of both auditory perception itself and, as a 
result of the development of figurative meanings in the process of speech production, many manifestations of the 
external and internal world of a person. As the cognitive-semiotic analysis of the semantic structure of the verb iһit has 
shown, it implements the following conceptual features in various contexts: controllability/uncontrollability, short-
termism, mentality, mediation, confident knowledge, readiness, obedience, conviction, etc. The following parameters 
of auditory perception, implemented by with the verb iһit in phraseological units: temporal, spatial, qualitative, modal. 
The data obtained indicate that auditory perception in the Sakha linguistic view of the world is closely connected with 
the mental sphere of a person, since the central feature in the cognitive structure of the verb iһit is the conceptual 
attribute bil “to know, to find out.” Auditory perception in the Sakha language is, first of all, recognition.

Keywords: auditory perception, cognition, semiotics, human world, linguistic view of the world, verb, semantics, 
parameter, Sakha (Yakut) language
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Введение
В настоящей статье предлагается когнитивно-

семиотическое описание лексики слуховой пер-
цепции в якутском языке в продолжение наших ис-
следований в этом русле [1]. Как известно, слухо-
вая перцепция относится к дистантному виду вос-
приятия и определяется как способность воспри-
нимать звуки и ориентироваться по ним в окружа-
ющей среде при помощи слухового анализатора 
[2]. При слуховой перцепции важным является  
узнавание и интерпретация звука – аудиального 
знака – воспринимающим субъектом. 

Актуальность и научная новизна исследования 
заключаются в том, что в статье впервые рассма-
тривается когнитивная структура лексемы слухо-
вой перцепции на материале языка одного из наро-
дов Сибири Российской Федерации – саха (якутов). 
Сохранение языков и культуры коренных народов 
России является одной из приоритетных задач ис-
следований в области лингвистики в условиях по-
ликультурного государства. Рассмотрение языко-
вых единиц в контексте современной научной па-
радигмы, в частности с позиции когнитивной се-
миотики, позволит глубже и детальнее изучить 
языковую картину мира этноса и понять его куль-
турно-языковое своеобразие. 

Когнитивно-семиотический подход получил 
развитие в работах по когнитивной семиотике и 
определяется как парадигма, объединяющая знако-
вые и когнитивные структуры с предметной дея-
тельностью, и рассматривается как удобный ин-
струмент интеграции и совершенствования систем 
извлечения знаний из текста [3, 4]. По мнению  
Ю. Валькмана, в рамках когнитивной семиотики 
целесообразно заниматься всем спектром проблем 
синтеза и анализа смыслов, значений, знаковых 

структур, процессами понимания знаков и познани-
ем мира посредством знаковых систем [5]. Данный 
подход предполагает интеграцию когнитивного и 
семиотического моделирования, которая объясняет-
ся двойственной природой языка: с одной стороны – 
это система знаков, замещающих предметы речи, с 
другой стороны – система символов, за которыми 
стоит духовный опыт человечества. Когнитивная 
семиотика должна связать действия во всех трех ми-
рах: реальном, мире знаков и ментальном [5]. 

В контексте семиотического подхода слуховая 
перцепция рассматривается как результат семиози-
са, означивания перцептивного опыта субъекта, в 
ходе которого человек фокусирует внимание имен-
но на той информации, которая значима для него 
[6–9]. Остальная часть уходит «за кадр», отодвига-
ется на задний план [10–12]. Поскольку семиозис – 
это бесконечный и неостановимый процесс озна-
чивания [13], знаки трансформируются, переходят 
из одного типа в другой, а также приобретают сим-
волические свойства, следовательно, относятся к 
когнитивному пространству языка. 

Когнитивная природа слухового восприятия, ее 
связь с мыслительной деятельностью человека от-
мечается многими учеными [14–16]. Изучение слу-
хового восприятия как когнитивного процесса  
позволяет не только раскрыть роль языка в позна-
вательном процессе [17], но и рассматривать его 
как культурный код, символ, открывая исследова-
телям возможность анализа языковых явлений с 
лингвокультурологических позиций [18]. 

Материал и методы
В рамках когнитивно-семиотического подхода 

мы рассматриваем языковые единицы, вербализи-
рующие категорию слуховой перцепции, опираясь 
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на постулаты общей теории знаков – семиотики 
[19], а также применяем методы когнитивной нау-
ки, такие как когнитивное моделирование и интер-
претация, так как рассматриваем ее как лингво-
культурное явление. 

Комбинация семиотического и когнитивного 
подходов при анализе объясняется самой природой 
слуховой перцепции: с одной стороны, как часть 
познавательного процесса, она имеет когнитивную 
природу, с другой стороны, как средство означива-
ния внешнего мира, относится к семиотической 
системе. 

Когнитивно-семиотическая структура глагола 
иһит моделируется по данным «Большого толко-
вого словаря якутского языка» под общей редакци-
ей П. И. Слепцова [20]. Языковые примеры взяты 
из иллюстрационного материала к словарным  
статьям из этого же словаря. Они в основном отно-
сятся к художественной литературе, автор указыва-
ется в словаре. Также привлекались данные пере-
водного онлайн-словаря [21]. 

Результаты и обсуждение
В якутском языке основным номинантом слухо-

вой перцепции является глагол иһит, соответству-
ющий русским глаголам «слышать, слушать, услы-
шать, понимать» [20]. 

ИҺИТ I (том 3, стр. 767–770) [21].
Так же как у всех перцептивных лексем якут-

ского языка, у глагола иһит присутствует семанти-
ческий компонент «узнать» (звук при помощи ор-
гана слуха). Эта лексическая единица указывает 
как на спонтанное слуховое восприятие «услы-
шать», подразумевающее инактивность субъекта, 
так и на осознанный, направленный процесс, 
включающий волевой компонент «слушать»:

1. кулгааххынан тыаһы, саҥаны бил (здесь и да-
лее – в нашей интерпретации – букв. узнай звук 
или новое ушами). Предлагаемые в словаре рус-
ские эквиваленты: слушать, услышать, направлять 
слух на что-л. 

Онтон өйдөөн истибитим, сүүрүк тыаһыттан 
атын этэ (Суорун Омоллоон). ‘Затем, прислушав-
шись, я понял, что это не звук ручья’ (здесь и далее 
перевод наш. – Р. И.).

Словосочетание өйдөөн истибитим (внима-
тельно послушал, прислушался), обозначающее 
направленный, контролируемый процесс слухово-
го восприятия, реализует концептуальный признак 
«узнать» в несколько этапов: субъект слуховой 
перцепции выделяет звук из общего сенсориума, 
идентифицирует его как похожий на звук ручья, 
но, прислушавшись, понимает, что это не он, а не-
что иное. Источник слуховой перцепции здесь  
неопределенный, но ясно одно – это не звук ручья. 
Чтобы выявить источник звука, нужны дополни-

тельные способы его верификации, возможно, зри-
тельные, тактильные и т. д. 

Рассмотрим следующий пример, в котором при-
знак волевого усилия, т. е. контролируемости, не 
реализуется:

Таас хаспаҕын иһигэр уот оттон аһыы олорон 
суор хаһыытын истибитэ (Т. Сметанин). ‘Во вре-
мя приема пищи у разведенного огня в пещере он 
услышал крик ворона’. 

В приведенном примере знак-индекс – крик во-
рона – был распознан без особых волевых и мен-
тальных усилий, здесь наблюдается спонтанное 
слуховое восприятие, субъект воспринимает и  
узнает звук естественным образом. Объект воспри-
ятия определен и идентифицирован одновременно 
с процессом восприятия. Источник звука, он же и 
референт, – ворон – установлен без приложения 
каких-либо волевых усилий или контроля субъекта 
перцепции. 

Второе значение лексемы иһит реализует кон-
цептуальный признак «узнать, понять», содержа-
щий ментальный компонент, но в данном случае 
источник слуховой информации опосредованный, 
не собственно субъект перцепции, а сторонний на-
блюдатель, посредник: 

 2. сураҕынан, кэпсээнинэн тугу эмэ бил, өйдөө 
(букв. узнай и пойми по слухам или рассказам). 
Эквиваленты в словаре: получать какие-л. сведе-
ния, узнавать что-л. по слухам и рассказам.

Рассмотрим пример:
Дьэ, ынах идэһэ сиэбит сурахпытын 

иһиттэхтэринэ, сарсын төһө эрэ дьахтар кэлэн 
сыа сиэппэтэ дии-дии, кыыһыраллар, хоргуталлар 
(А. Софронов). ‘Если услышат слух о том, что мы 
забили корову, неизвестно, сколько женщин обидят-
ся и рассердятся, что мы их не угостили мясом’.

По якутским обычаям, когда забивают скот на 
зиму, хозяева делятся мясом с соседями, родствен-
никами. В данной контекстной ситуации хозяин 
опасается, что, если люди услышат (узнают) факт 
о том, что они забили скот, многие будут ожидать 
мяса в качестве гостинца и, не получив его, оби-
дятся и рассердятся. Поэтому нежелательно, чтобы 
эта новость дошла до других, наличие наблюдате-
ля не приветствуется, так как есть вероятность не-
адекватной интерпретации индексального знака 
реципиентами. 

Кимтэн иһиттим, ким эттэ доҕорум өлөн ха-
албытын? (Күннүк Уурастыырап). ‘От кого я 
услышал, кто сказал, что мой друг умер?’

Человек, узнав о смерти друга от посредника, 
не доверяет данной информации, ему нужен перво-
источник, так как он, возможно, знает больше о 
случившемся. Как видно из приведенной семиоти-
ческой ситуации, посторонний наблюдатель – не-
надежный источник информации в том случае, 
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если речь идет о слуховой перцепции. Опосредо-
ванный объект слуховой перцепции, новость о 
смерти друга, требует дальнейшей верификации. 
Слуховой знак усложняется и зависит от интерпре-
тации реципиента.

Иһит также обладает концептуальным призна-
ком повиновения, то есть выражает значение «слу-
шаться, делать так, как просят»:

3. ким эрэ соруйарын, сүбэлиирин ылын, толор 
(букв. «прими, выполни, что просят или совету-
ют»). Эквиваленты в словаре: следовать чьим-л. 
советам, приказам; слушаться кого-л., повиновать-
ся кому-л. 

Хайа, иһиттэҕинэ эн тылгын истиэ этэ 
буоллаҕа (Н. Неустроев). ‘Если он кого-то и послу-
шается, то только твоего слова, уверяю тебя’.

Глагол слуховой перцепции иһит в данной кон-
текстной ситуации реализует концептуальный при-
знак повиновения и имеет значение «послушаться 
чьего-либо совета, следовать ему». Говорящий 
подчеркивает авторитет адресата, что только его 
слова будут иметь воздействие на оступившегося 
человека. Индексальность знака усложняется, как 
такового материального референта не наблюдает-
ся, он становится событийным и включает в себя 
целый ряд образов. Слуховое восприятие уходит 
«за кадр», как бы переходит на второй план, выде-
ляется ментальный компонент значения, который 
представляет собой комплексное значение – чело-
век из уважения и признания авторитета другого 
поступит так, как ему скажет (посоветует) второй. 

В следующем примере отсутствие авторитета 
приводит к неповиновению:

Микиитэ тахсан буойдаҕына ол оҕолор исти-
бэттэр (Амма Аччыгыйа). ‘Когда Никита старает-
ся усмирить детей, они не слушаются’.

В фрагменте языкового материала реализуется 
концептуальный признак повиновения (неповино-
вения), дети, не признавая авторитет молодого че-
ловека, не слушаются его и продолжают баловать-
ся. Знак-индекс имеет обратный эффект, так как 
дети понимают, что никакого наказания им за не-
послушание не последует.

Исследуемый глагол в некоторых контекстах 
реализует концептуальный признак, относящийся 
к умственной деятельности человека, – «знать, по-
нимать (язык)». 

4. туох эмэ (хол., атын тыл, муусука) ис 
хоһоонун өйдөө (перенос. букв. пойми содержание 
(другого языка, музыки)). Приведенный в словаре 
эквивалент: понимать (напр., какой-л. язык, музы-
ку и т. п.). 

Кини нууччалар кэпсэтиилэриттэн, аҕыйах 
тылы да буоллар, син истэр этэ (Н. Якутскай). 
‘Он понимал (букв. слышал) несколько слов из 
разговора русских’.

В примере демонстрируется, что рассматривае-
мая лексема используется в функции глагола мы-
слительной деятельности. Если в английском язы-
ке в этом значении чаще используется глагол зри-
тельного восприятия (see), то в якутском языке по-
нимание связано со слуховой перцепцией. Объект 
слуховой перцепции – язык, являясь сложной се-
миотической сущностью, дает сдвиг в значении 
глагола в сторону ментального процесса в приве-
денном контексте, «слышать слова (язык)» означа-
ет понимать их (его).

Исследуемая лексема может выражать и физио-
логическое состояние человеческого организма в 
переносном значении: ‘поддаваться лечению, дей-
ствию лекарства (о болезни)’:

5. эмкэ бэрин, эмп дьайыытын ылын (ыарыы 
туһунан) (перен., разг. букв. сдавайся лекарству, 
прими действие лекарства).

Рассмотрим пример:
Ыарыым истибэт (БТСЯЯ). ‘букв. Болезнь не 

слышит’.
Субъектом слуховой перцепции в примере вы-

ступает персонифицированное абстрактное поня-
тие ыарыы ‘болезнь’, которое не «слышит лекарст-
во», другими словами, не поддается лечению. Дан-
ное значение связано с концептуальным признаком 
повиновения (подчинения), которое приводилось 
выше. Одним из компонентов процесса слухового 
восприятия, таким образом, является воздействие 
на адресата, ожидание реакции, эффекта, напри-
мер повиновения, а в приведенной ситуации – вы-
здоровления или улучшения самочувствия. 

Этот же концептуальный признак (повиновение) 
сохраняется в калькированном значении с русского 
языка: слушаюсь (в знач. хорошо, будет исполнено) 
(употр. только в 1 л.: истэбин ‘слушаюсь’).

6. үчүгэй, барыта туолуо, толоруллуо, оҥоһуллуо 
(1 с. эрэ тут-лар: истэбин) (в нашей интерпретации: 
все будет исполнено, выполнено, сделано). 

Истэбин, табаарыс комбат (С. Ефремов). 
‘Слушаюсь, товарищ комбат’.

Анализ словарной статьи БТСЯЯ глагола слухо-
вой перцепции иһит показал, что он широко ис-
пользуется в составе фразеологизмов, которые 
представляют особый интерес для понимания 
культуры и языковой картины мира якутского эт-
носа. Рассмотрим наиболее интересные из них. 

1) истибитин иһигэр туппат – билбитин-
көрбүтүн барытын кэпсии сылдьар, кистэлэҥи 
туппат (здесь и далее в нашей интерпретации – 
букв. не мочь держать в животе услышанное, все, 
что увидел-узнал, рассказывать, не держать  
секрет). Эквиваленты, данные в словаре: болтли-
вый, не умеющий хранить тайну, секрет. 

«Уйбаан истибитин иһигэр туппат. Билигин сир-
гэ-дойдуга бүтүннүүтүгэр тарҕатара буолуо», − ди-

Иванова Р. П. Когнитивная структура глагола слуховой перцепции...



— 91 —

Русский язык. Языки народов России / Russian language. Languages of the peoples of Russia

этэ Андыҥ Дайыыла (М. Доҕордуурап). ‘Иван не 
держит в себе услышанное, наверняка он всем рас-
скажет об этом, – сказал Андын Данил’.

Объект слуховой перцепции локализуется вну-
три человека (в животе), это некое знание, инфор-
мация, полученная в результате слуховой перцеп-
ции. В фразеологизме этот объект выходит наружу 
и в переносном значении описывает человека, ко-
торый не в состоянии удержать секрет «внутри» и 
рассказывает о нем всем подряд. Информация в 
якутской языковой картине мира локализуется в 
животе человека, который представляет собой не-
кий сосуд, хранящий ее. 

Следующий фразеологизм описывает человека, 
который услышал что-то, понял, о чем идет речь, 
но делает вид, что ничего не слышал, чтобы не 
ввязываться в конфликт, или потому, что не желает 
что-либо делать: 

2) истибэтэх кулгаах буолар – истэ-истэ истибэ-
тэх буолан кубулунар (букв. становится не услышав-
шим ухом, услышав, прикидывается, что не слышит). 
В словаре: делает вид, что ничего не слышит. 

Хаһан да оҕо, ыччат айдаанын туһунан тугу 
эмэ этиэ диэн саараамаҥ. Истибэтэх кулгаах буо-
лан хаалааччы (А. Сыромятникова). ‘Не беспокой-
тесь, он никогда ничего не скажет о конфликтах 
между детьми или молодыми людьми. Он всегда 
делает вид, что ничего не знает (слышит)’. 

В примере реципиент слуховой перцепции спе-
циально делает вид, что ничего не слышит и не 
знает, так как то, что он знает, может иметь для 
него последствия, может стать причиной конфлик-
та. Фразеологизм эксплицирует человека безучаст-
ного, безразличного, который осознанно делает 
этот выбор, чтобы его не трогали и не вовлекли в 
какую-либо неприятную ситуацию. 

3) истиэн да баҕарбат – букатын ылыммат 
(киһи тугу эмэ этэрин, сүбэлиирин). Букв. слышать 
не хочет, не берет (то, что ему говорят, советуют). 

Фразеологизм вербализует то состояние челове-
ка, когда он твердо что-то решил и уверен в своей 
позиции, а доводы других ему неинтересны, он не 
намерен следовать чьим-либо советам.

Мин Ньууккаҕа этэ сатаабыппын 
ылымматаҕа, истиэн да баҕарбатаҕа (С. Ефре-
мов). ‘Я пытался сказать Нюке, но она не послуша-
лась, даже слышать не захотела’.

Девушка настолько тверда в своем решении, 
что мнение других и их советы ее не интересуют.

В следующей фразеологической единице иссле-
дуемый глагол развивает значение социального 
взаимодействия:

4) истэ да барбат – улахаҥҥа уурбат, төрүт 
кыһаммат, болҕомтоҕо ылбат (букв. не ходит 
слушать – не ставит на большое, не старается,  
совсем не берет во внимание). Эквиваленты, при-

водимые в словаре: и слушать не желает, не прини-
мает всерьез, совсем не интересуется, не берет во 
внимание, игнорирует.

Били эрэйдээх: «Харахпын эмтэтэ сытабын», – 
диэн хаһыытын истэ да барбаттар (Суорун 
Омоллоон). ‘Тот бедняга: «Лечу глаза», – кричит, 
но никто даже не слышит его’. 

В приведенном примере, несмотря на то что че-
ловек громко кричит, его не слышат, так как реали-
зуется значение не слуховой перцепции (в этом 
случае его бы услышали, так как он кричит), а от-
ношение людей к нему: имеется в виду, что никто 
его всерьез не воспринимает, не считается с ним, не 
воспринимает его как равного, поэтому игнорирует. 

В ходе анализа были рассмотрены фразеологиз-
мы, репрезентирующие различные параметры слу-
ховой перцепции. 

Временной параметр реализуется в следующем 
фразеологизме интересным образным способом:

5) истэн баран эҕирийиэх бэтэрээ өттүгэр 
(букв. услышав, не успеть даже вздохнуть). Очень 
быстро, стремительно. 

Форма деепричастия, выраженная через анали-
тическую форму истэн баран ‘услышав’, и глагол 
физического действия – эҕирий «вздохнуть» реали-
зуют значение чего-то очень быстро происходяще-
го за короткий промежуток времени, в связи с чем 
в когнитивной структуре глагола иһит можно вы-
делить временной параметр кратковременного 
процесса.

Рассмотрим пример из олонхо (якутский эпос):
Дьэ онтон орто аан ийэ дойдуга, көрөн баран 

чыпчылыйыах бэтэрээ өттүгэр, истэн баран 
эҕирийиэх бэтэрээ өттүгэр, холбороҥ маҥан хочо 
ортоку туой киинигэр алтан ньээкэтигэр кэлэн 
«тиҥ» гына түстэ (из олонхо «Ньургун Боотур 
стремительный»). ‘Затем в срединном мире, меж-
ду тем как увидеть и моргнуть, услышать и вздох-
нуть, на самую середину белой необъятной доли-
ны, на свою родную землю со свистом приземлил-
ся богатырь’.

В произведении используется гипербола, кото-
рая демонстрирует, каким быстрым и стремитель-
ным был богатырь Нюргун Боотур. Фразеологизм 
с компонентом слуховой перцепции истэн баран 
эҕирийиэх бэтэрээ өттүгэр образно описывает, с 
какой высокой скоростью спустился богатырь из 
верхнего мира в средний. В эпосе олонхо гипербо-
ла наряду со сравнением излюбленный прием, 
придающий повествованию сказочность и экспрес-
сивность [22]. Роль глаголов в создании образно-
сти текста олонхо подробно рассматривалась в ра-
боте Л. Н. Герасимовой [23].

Следующий фразеологизм с лексемой слуховой 
перцепции репрезентирует пространственный па-
раметр:
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6) истэр былаһыгар. Эквивалент в словаре: на-
сколько это известно. 

Иһит в сочетании с существительным с про-
странственным значением былас ‘мера длины, об-
хват’ развивает значение, относящееся к абстракт-
ному понятию пространства, в рамках которого из-
вестен тот или иной факт. При помощи лексемы, 
обозначающей меру длины, создается некое огра-
ниченное пространство, в пределах которого люди 
знают об этом. 

Истэр былаһыгар кыһын, сайын эҥин араас Са-
абыска, Балбааскы диэн ойууннар ыалдьар ыалга 
кыыраллара иһиллэр... (П. Филиппов). ‘Насколько 
слышно (известно), всякие шаманы, такие как Са-
быска, Балбаскы, камлают в семьях с больными’.

Факт о том, что шаманы совершают ритуальные 
действия, известен в определенном кругу, описы-
ваемом в якутской языковой картине мира как не-
кое пространство, которое можно измерить поня-
тием былас, определяемым в толковом словаре как 
‘мера длины, равная расстоянию между кончиками 
пальцев разведенных в стороны рук’. Небольшое 
расстояние, символизирующее ограниченный круг 
людей, осведомленных об этом факте.

Похожее значение имеет фразеологизм с допол-
нительной лексемой тухары (послелог с простран-
ственным и временным значением – на протяже-
нии, в течение), в котором репрезентируется как 
пространственный, так и временной параметры:

7) истэр былаһын тухары – сурах төһө 
тарҕанарынан, иһиллэринэн; киһи билэринэн (букв. 
насколько слух распространяется, слышится, на-
сколько человек знает). Русский эквивалент в сло-
варе: насколько это известно. 

В содержании фразеологизма благодаря лексе-
ме тухары, употребляемой для обозначения време-
ни, процесса, в течение которого совершалось дей-
ствие, появляется временной параметр, простран-
ственный сохраняется из-за былас, выражающего 
пространство, на всем протяжении которого рас-
пространяется действие.

Истэр тухары кинилэр кими эмэ кытта эти-
спиттэрэ да, охсуспуттара да биллибэт (И. Фе-
досеев). ‘Сколько слышал, никогда не было извест-
но, что они с кем-то ругались или дрались’. 

В этом случае присутствует еще и понятие вре-
менного отрезка, в пределах которого известен 
факт. Возможно, они и дрались, но это было или 
очень давно, и об этом говорящему неизвестно, 
или в будущем обстоятельства могут поменяться, 
но в данный отрезок времени эти люди не были за-
мечены в каких-либо конфликтных ситуациях.  
Говорящий, таким образом, создает ментальные 
границы, в рамках которых он рассуждает: п 
ространственные и временные (ограниченный 
круг людей и определенный отрезок времени). 

Некоторые фразеологические единицы реализу-
ют модальные значения, например уверенное зна-
ние: 

8) истээр да көрөөр (көрөөр да истээр) – хайа-
ан да буолуо, булгу мин этэрим курдук буолуо 
(букв. обязательно случится, точно будет так, как я 
говорю). В словаре: должно обязательно случить-
ся, совершиться; как пить дать (букв. вот услы-
шишь и увидишь). 

Истээр да көрөөр, манна хайаан да кэлиэҕэ 
(БТСЯЯ). ‘Вот услышишь и увидишь, он придет 
сюда обязательно’. 

Перцептивные глаголы иhит ‘услышать’, көр 
‘увидеть’ в данном контексте используются в каче-
стве верифицирующего элемента, так как то, что 
услышано и тем более увидено, не может быть 
подвержено сомнению. В форме императива в бу-
дущем времени в составе фразеологизма они выра-
жают уверенное суждение. 

Временной и качественный параметры дейст-
вия эксплицируются во фразеологизме, содержа-
щем антиномию:

9) иһиттим дуу, истибэтим дуу (иһиттим-
истибэтим, иһиттиэм-истибэтиэм) диэбиттии 
(букв. как будто говоря, услышал или не услышал, 
услышал-не услышал) − өрүһүспүттүү, улахан 
баҕанан, саатар эрэ; тута сөрөөн. Тут же, тотчас, 
сразу же (как только сказал), с удовольствием (де-
лать что-л.) (дано в словаре). 

Кыыс иһиттим-истибэтим диэбиттии, 
балыыһа диэки элэс гынан хаалла (Н. Павлов). ‘Де-
вушка тотчас (как только услышала-не услышала) 
побежала в сторону больницы’.

Фразеологизм выражает незамедлительную ре-
акцию, следующую сразу за информацией, содер-
жащей какую-то важную весть. Актуализируются 
временной и качественный параметры, так как де-
вушка не только быстро среагировала, но и сдела-
ла это с большой готовностью, не раздумывая. 

Положительная оценка слуховой перцепции 
эксплицируется во фразеологизме с повтором, реа-
лизующим усилительную функцию:

10) киһи иһиттэр истиэх курдук – наһаа умсу-
гутуулаах, истэргэ кэрэ (букв. можно слушать и 
слушать не переставая, очень увлекательный, пре-
красный для слуха). В словаре: увлекательный, за-
влекательный, захватывающий (слух, слушание). 

Онтон антах иһиттэр истиэх курдук эгэлгэлэр 
эргийэллэр, көрдөр көрүөх курдук күндүлэр 
көстөллөр (А. Софронов). ‘Там слышны прекрас-
ные звуки (букв. можно слышать и слышать), вид-
ны чудесные красоты (букв. можно смотреть и 
смотреть)’.

Глагол иhит в форме причастия иһиттэр исти-
эх развивает усиленное оценочное значение за счет 
повтора корневой морфемы и реализует концепту-
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альный признак высокой положительной оценки 
признака объекта перцепции: очень красивый, пре-
краснейший (звук, вид). 

Төһө да тииһэ түстэр, бэрт, киһи иһиттэр исти-
эх курдук куоластар ырыатыгар киирэн таҕыстылар 
(Эрилик Эристиин). ‘Хоть и беззубый, поет он пре-
восходно (букв. можно слушать и слушать)’.

При помощи противопоставления невзрачного 
внешнего вида (беззубый) автором подчеркивается 
красивый голос человека, который можно слушать 
бесконечно, так как он прекрасен. Высокую поло-
жительную оценку говорящего реализует прича-
стие с повторяющимся корнем иһиттэр истиэх 
‘слушать-не слушать (не переслушать)’. 

11) кулгааҕа эрэ истэн хаалла (букв. только ухо 
услышало). 

Фразеологизм содержит временные, качествен-
ные, модальные параметры и выражает кратковре-
менный, внезапный, нежелательный, неконтроли-
руемый и неожиданный процесс.

«Оҕобор өйүө», – диэбитин Натаа кулгааҕа эрэ 
истэн хаалла. Кини эриттэн кистиэх санаалаах 
этэ (Суорун Омоллоон). ‘«Это еда в дорогу для мое-
го сына», – ухо Наты услышало, как она (сама) так 
сказала. А ведь она собиралась скрыть это от мужа’. 

Женщина вопреки желанию мужа положила 
своему взрослому сыну еду в дорогу (относясь к 
нему, по мнению мужа, как к маленькому ребенку). 
Она собиралась сделать это незаметно, но, забыв-
шись, проболталась об этом в присутствии мужа, 
сама того от себя не ожидая. Концептуальный при-
знак неожиданности, неконтролируемости, неже-
лательности реализуется в персонифицированном 
выражении «только ухо услышало». Следует обра-
тить внимание и на метонимический перенос, бла-
годаря которому женщина одновременно является 
и говорящим, и слышащим субъектом. В языковой 
ситуации реализуется параметр неконтролируемо-
сти и неожиданности.

Отрицательный качественный параметр репре-
зентируется во фразеологизмах:

12) кулгааҕын уһугунан истэр (букв. слышать/
слушать кончиком (краем) уха). В словаре: специ-
ально не прислушиваясь, краем уха (слышать). 

Оччо чуолкайа суох кэпсэтиини кулгааҕым 
уһугунан истибитим (Р. Баҕатаайыскай). ‘Я слы-
шал этот невнятный разговор лишь краем уха’.

Метонимический перенос «край уха» здесь реа-
лизует признак невнимательного перцептивного 
действия: слышать только маленькой частью уха 
означает «не придавать значения, особо не прислу-
шиваться». Такой перенос характерен и для рус-
ского языка.

13) тириитин таһынан истэр (букв. слышать 
вне кожи/снаружи кожи). В словаре: слышать как 
не относящееся к тебе.

Аҕыйах сыллааҕыта диэри «оҕонньор» диэтэх-
тэринэ тириитин таһынан истэрэ, «дьик» гы-
нарга дылыта (БТССЯ). ‘Буквально несколько лет 
назад, когда к нему обращались «старик», ему 
было неприятно, он не слышал (букв. слышал вне 
кожи), казалось, это относится не к нему’. 

В приведенном фрагменте языкового материала 
кожа человека представляется как некая внутрен-
няя граница, фильтр. Она (кожа) не пропускает не-
приятную, неугодную информацию, последняя 
остается «вне кожи», не пропускается, не воспри-
нимается, так как она неприятна для реципиента.

14) тыас эрэ курдук истэр (слышит как пустой 
звон, не придает значения).

Туох дьүһүнүн хаһан көрөммүн тугу билиэмий? 
Тугу сыаналыамый? Боруоста тыас эрэ курдук 
истэрим (П. Ойуунускай). ‘Откуда же мне знать 
тогда? Что я мог оценить? Просто слышал как пу-
стой звон’. 

Из-за своей неопытности говорящий субъект не 
уделял должного внимания важным вещам. И сей-
час, с высоты своего возраста, с сожалением об 
этом рассуждает, что, обрати внимание он тогда, 
сейчас все было бы по-другому. Существительное 
тыас (звук) здесь номинирует нечто неважное, пу-
стое, не заслуживающее внимания, которое на са-
мом деле имело значение. 

В некоторых фразеологизмах иһит использует-
ся в составе вводного слова.

15) истиэххин баҕардаххына – өссө эттэххэ, 
өссө билиэххин баҕардаххына (если хочешь слы-
шать (знать); вдобавок, кроме того). 

Истиэххин баҕардаххына, мин эмиэ 
кыһалҕаттан бэтэринээр буолтум (С. Ефремов). 
‘Если хочешь услышать (знать), я стал ветерина-
ром из-за нужды’.

Вышеприведенная фразеологическая единица 
используется в функции поясняющего вводного 
слова для выражения дополнительной верифика-
ции факта. Перцептивная лексика часто использу-
ется для подтверждения фактов, так как она прида-
ет высказыванию объективности. 

Аналогичная функция наблюдается у фразеоло-
гизма: 

16) истиэххин тиэтэйдэххинэ (в нашей интер-
претации: если торопишься услышать). 

Өссө Аргыстайыҥ, дьиҥнээх кинээс буола охсо-
ору, истиэххин тиэтэйдэххинэ, кулубаттан 
көҥүллэтэн куоракка күбүрүнээтэргэ киирэ сыл-
дьыбыт (И. Никифоров). ‘Аргыстай, если торо-
пишься услышать, чтобы скорее стать князем, с 
разрешения улусного головы ездил к губернатору в 
город’.

В приведенном контексте вводное слово также 
выражает негативную оценку говорящего. Он не-
приятно удивлен и критикует поступок человека, 
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стремящегося к власти, используя фразеологиче-
ский оборот с глаголом слуховой перцепции исти-
эххин тиэтэйдэххинэ. 

Слуховая лексика в фразеологизмах также мо-
жет использоваться для обозначения опыта:

17) итиччэни истэҥҥин (истэн), баччаҕа 
тиийдиҥ (кэллиҥ) ини (букв. многое услышав, до-
жил до настоящего времени). Описывает опытного 
человека, многое в жизни повидавшего (услышав-
шего).

Присутствие концептуального признака опыта 
в перцептивной лексике объясняется тем, что пер-
цепция и есть опыт взаимодействия человека с 
внешним материальным миром, этот параметр 
объективности прослеживается и в переносных 
значениях.

Следующая языковая единица употребляется в 
отрицательном смысле: 

18) Туоххунан истэҕин? Чем слушаешь?
[Кулуба (кыыһырбыт)] Түксү лабаҥхалаама. 

Хайдах эн миигин кыыл курдук булаҕын? Билигин 
сатаммат, суох диэтим буолбат дуо эйиэхэ, мин 
сахалыы. Ону туоххунан истэҕин? (Н. Неустроев). 

Иванова Р. П. Когнитивная структура глагола слуховой перцепции...

‘Голова (рассерженно): Хватит нести ерунду. Поче-
му ты ко мне пристал как банный лист (букв. как 
зверь)? Я же сказал тебе «нет» по-якутски, сейчас 
не получится. Чем слушаешь?’.

Слушать не органом слуха, а чем-то иным обо-
значает, что человек чего-то не понимает и продол-
жает просить того, чего не может обеспечить голо-
ва. Данное высказывание звучит эмоционально и 
выражает модальное значение раздражения и него-
дования. 

Таким образом, мы рассмотрели когнитивную 
структуру глагола слуховой перцепции иһит и мо-
жем заключить, что он способен выражать широ-
кий спектр значений: как собственно относящихся 
к слуховой перцепции, так и большое количество 
переносных значений, раскрывающих внутренний 
и внешний мир человека. Слуховая перцепция, как 
видно из анализа когнитивной структуры лексемы 
иһит, тесно связана с мыслительной деятельно-
стью человека. Глагол в соответствующих контек-
стах развивает модальные, оценочные, временные, 
пространственные, качественные параметры зна-
чения.
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Обучение текстовой деятельности на уроках русского языка:  
возможности использования текстов с дополненной реальностью
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Аннотация
В статье обоснована возможность и целесообразность использования текстов новой природы для разви-

тия коммуникативной компетенции учащихся. Включение этих текстов в дидактический арсенал учителя-
словесника обусловлено, с одной стороны, задачами формирования метапредметных результатов обучения в 
общеобразовательной школе (мы сделали акцент на результатах, связанных с умениями информационной 
переработки текстов), а с другой стороны – особенностями современного коммуникативного пространства, 
в котором тексты новой природы занимают значительное место, составляя актуальный текстовый репертуар 
школьников. Материал статьи содержит результат теоретического исследования – сопоставительного анали-
за научных данных о разновидностях текстов, представленных в лингвистической, речеведческой, культуро-
логической литературе. Это позволило выстроить иерархию текстов: линейного, нелинейного (монокодово-
го, дикодового, поликодового), креолизованного, медиатекста, гипертекста, кибертекста, интертекста, текста 
с дополненной реальностью. Кроме того, в статье раскрыты ход и результаты эксперимента, направленного 
на определение уровня сформированности умений учащихся 7-го класса проводить информационную пере-
работку текстов в зависимости от способов ее кодировки. Результаты эксперимента показали, что лучше 
всех с заданием справились учащиеся, работавшие с текстами с дополненной реальностью (сопоставление 
проводилось с результатами выполнения задания учащимися, работавшими с линейным текстом и дикодо-
вым текстом). Проведенное исследование дало основание утверждать: тексты с дополненной реальностью 
обладают большим потенциалом для обучения школьников написанию вторичных текстов-рассуждений на 
основе информационной переработки первичного текста. Это обусловлено несколькими факторами. Во-пер-
вых, восприятие и понимание любых текстов является нелинейным, не одномоментным, а проходит через 
несколько слоев декодировки. Во-вторых, цифровое поколение ежедневно имеет дело с нелинейными струк-
турами в различных сферах жизнедеятельности, что говорит о психологической и физиологической готов-
ности современных школьников воспринимать нелинейную информацию. Сделан вывод о том, что совре-
менные тексты (тексты новой природы) обладают большим потенциалом для формирования текстовых уме-
ний обучающихся.

Ключевые слова: тексты с дополненной реальностью, информационная переработка текста, линейный 
текст, поликодовый текст
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Abstract
The article substantiates the possibility and expediency of using texts of a new nature for the development of 

students’ communicative competence. The inclusion of these texts in the didactic arsenal of a verbal teacher is due, on 
the one hand, to the tasks of forming meta-subject learning outcomes in a comprehensive school (we focused on the 
results related to the skills of information processing of texts), and on the other hand, to the peculiarities of the modern 
communicative space in which texts of a new nature occupy a significant place, making up the actual text the repertoire 
of schoolchildren. The material of the article contains the result of a theoretical study – a comparative analysis of 
scientific data on the varieties of texts presented in linguistic, speech, and cultural literature. It allowed us to build a 
hierarchy of texts: a linear text, a nonlinear (monocode, dicode, polycode) text, a creolized text, a media text, a 
hypertext, a cybertext, an intertext, an augmented reality text. In addition, the article reveals the course and results of 
an experiment aimed at determining the level of formation of the skills of 7th grade students to carry out information 
processing of texts, depending on the ways of its encoding. The results of the experiment showed that the students 
who worked with augmented reality texts coped best with the task (comparison was carried out with the results of the 
task by students who worked with linear text and dicode text). The conducted research gave grounds to assert that 
texts with augmented reality have great potential for teaching schoolchildren to write secondary texts-reasoning based 
on information processing of the primary text. This is due to several factors. Firstly, the perception and understanding 
of any texts is nonlinear, not instantaneous, but passes through several layers of decoding. Secondly, the digital 
generation deals daily with nonlinear structures in various spheres of life, which indicates the psychological and 
physiological readiness of modern schoolchildren to perceive nonlinear information. It is concluded that modern texts 
(texts of a new nature) have great potential for the formation of textual skills of students.

Keywords: augmented reality texts, information processing of a text, linear text, polycode text
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Ерохина Е. Л., Самолина А. В. Обучение текстовой деятельности на уроках русского языка...

Введение
Федеральная рабочая программа основного об-

щего образования по русскому языку определяет 
комплекс планируемых результатов, достижение 
которых возможно в том случае, если организова-
на эффективная тестовая деятельность обучаю-
щихся. Речь идет о метапредметных результатах, 
связанных с умениями информационной перера-
ботки текстов («выбирать, анализировать, интер-
претировать, обобщать и систематизировать ин-
формацию, представленную в текстах, таблицах, 
схемах»; «использовать смысловое чтение для из-
влечения, обобщения и систематизации информа-
ции из одного или нескольких источников с уче-
том поставленных целей»; «находить сходные ар-

гументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информа-
ционных источниках»; «самостоятельно выбирать 
оптимальную форму представления информации 
(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстри-
ровать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями 
в зависимости от коммуникативной установки») 
[1, с. 33].

Очевидно, что указанные результаты не могут 
быть достигнуты, если на уроке русского языка бу-
дут использоваться только линейные тексты или 
традиционные поликодовые тексты (вербальный 
текст – рисунок, вербальный текст – таблица  
и пр.). Задача современной теории и практики об-
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учения русскому языку – создание эффективных 
моделей использования текстов новой природы 
для развития коммуникативной компетенции 
школьников.

Материал и методы 
Была поставлена задача определить возмож-

ность и целесообразность использования текстов 
новой природы для развития коммуникативной 
компетенции учащихся 7-го класса при создании 
текста-рассуждения на основе первичного текста.

Нами использованы две разновидности мето-
дов: 

– теоретические, основанные на анализе и со-
поставительном анализе корпуса научной литера-
туры (лингвистической, речеведческой, культуро-
логической), в которой представлены исследова-
ния текстов новой природы;

– практические: констатирующий, обучающий, 
контрольный эксперименты. В рамках данной ста-
тьи будут представлены результаты констатирую-
щего эксперимента: определения уровня сформи-
рованности умений семиклассников проводить ин-
формационную переработку текстов в зависимости 
от способов ее кодировки. 

 Результаты и обсуждение 
Мы поставили перед собой задачу провести 

терминологическую систематизацию: построить 
иерархию разновидностей текстов, которые выде-
ляет современная наука. Для этого необходимо 
было определить наиболее общее понятие, харак-
теризующее современное коммуникативное про-
странство, разнообразие представленных в нем 
текстов и особенности их функционирования и 
взаимодействия. Таким метатермином является 
термин «текст новой природы». 

Термин «текст новой природы» был впервые 
рассмотрен Т. Е. Беньковской, Е. Г. Галактионовой, 
Е. И. Казаковой, Е. С. Квашиной и др. [2–5]. В ста-
тье «Тексты новой природы: проблемы междисци-
плинарного исследования» Е. И. Казакова указыва-
ет, что современная коммуникативная ситуация 
влияет на природу текста, меняет его традицион-
ные характеристики. Наблюдается «отказ от ли-
нейности, сжатие объемов текста, ориентация на 
„мелкие текстовые структуры“, дублирующий ха-
рактер различных знаковых систем в отражении 
содержания, рост интерактивности, развитие форм 
обратной связи, появление „новых форм авторст-
ва“ и ряд других тенденций» [6, с. 102]. 

Т. Н. Беньковская выделяет ряд признаков, от-
личающих «новые» тексты от традиционных (ли-
нейных): синтез мультимедийности (изображение) 
и вербальных (слово) структур; гиперссылки, ин-
фографика и другие знаковые выражения смысла; 

объемность, возможность углубления, вхождения 
через него в другие тексты; незаконченность; спо-
собность к динамике, изменениям и дополнениям; 
расчет на рефлексию и обсуждение, дополнение 
другими участниками коммуникации; соединение 
научного и художественного подходов [2, с. 63–70]. 

Само собой разумеется, что «традиционные» 
тексты не ушли из сферы современной коммуника-
ции, но заняли в ней особое место, перестали до-
минировать в процессе общения. 

Традиционным текстом является линейный 
текст, требующий последовательного чтения.  
И. Р. Гальпериным выделены следующие признаки 
линейности: информативность, когезия (сцепле-
ние), логическая последовательность, членимость, 
автосемантия отрезков текста, ретроспекция (отне-
сенность к предшествующей содержательно-фак-
туальной информации), проспекция (отнесенность 
к последующей содержательно-фактуальной ин-
формации), модальность, интеграция (объедине-
ние составных частей в единое целое при нейтрали-
зации их относительной автосемантичности), завер-
шенность (исчерпывающее выражение замысла с 
точки зрения автора), определяя, что без них «невоз-
можно представить себе сам текст в его типологиче-
ских чертах» [7, с. 8]. Указанные признаки обуслав-
ливают особенности линейных текстов на бумаж-
ном носителе: законченность, направленность, фик-
сированность объема. Читающий воспринимает 
текст в соответствии с грамматическими, синтакси-
ческими и лексическими особенностями. Тексты 
данного типа имеют порядок или последователь-
ность. Именно линейные тексты по-прежнему пре-
обладают в школьных учебниках, в контрольно-из-
мерительных материалах для учащихся и др.

Нелинейный текст активно начал изучаться в кон-
це XX – начале XXI в. Н. А. Шехтманом,  Ю. А. Соро-
киным, Л. М. Большаковой и др. [8–10, с. 20–24]. 

При чтении нелинейных текстов последова-
тельное просматривание информации не требует-
ся. Читающий сам определяет траекторию чтения 
благодаря ассоциациям, формируемыми в развет-
вленной системе ссылок. В качестве примеров не-
линейных текстов можно привести блок-схемы, 
карты, цифровые тексты с гиперссылками и т. д. 
Нелинейные тексты состоят из нескольких частей: 
вербальной (слова) и невербальной (звук, формула, 
иллюстрация и др.), представляя целостный ин-
формационный объект, который может быть счи-
тан с «разных точек».

Выделяются четыре группы нелинейных текстов:
– графики и диаграммы (графики температуры, 

изменения климата, диаграмма распространения 
языков в мире, курсы валют и др.);

– таблицы (расписание уроков, таблица данных, 
прайс, классный журнал);



— 100 —

– сочетание текста и иллюстрации (комикс, афи-
ша, реклама, объявление, плакат, инфографика);

– другие информационные объекты, такие как 
карты, билеты и т. д.

Среди нелинейных текстов выделяют моноко-
довые, дикодовые и поликодовые тексты. Моноко-
довые тексты передают информацию с помощью 
слов (гипертекст, интертексты, энциклопедии, сло-
вари, художественные тексты с некоторыми ком-
ментариями, но, что является важным, без иллю-
страций). 

Дикодовые тексты – нелинейное образование, 
включающее в себя коды только двух систем. Текс-
ты подобного вида состоят из вербальной (слова) и 
невербальной части (картинки, схемы, таблицы  
и т. д.). Например, рекламные плакаты, листовки с 
изображениями чего-либо, сувенирная продукция 
и т. д. [11, с. 180–181]. 

Поликодовые тексты характеризуются объеди-
нением семантически разнородных компонентов 
устного и письменного текста, включая образы и 
символы других свойств в единое символическое 
пространство. Образуется единое визуальное, смы-
словое и функциональное целое, обеспечивающее 
комплексное воздействие на адресата. Термин «по-
ликодовый текст» был предложен Г. В. Ейгером и 
В. Л. Юхтом в 1974 г. [12]. Исследователи противо-
поставляют монотексты и поликодовые тексты и 
относят к последним «случаи сочетания естествен-
ного языкового кода с кодом какой-либо иной се-
миотической системы (изображения, музыка, зву-
ки и т. д.)» [12, с. 107]. Определение поликодового 
текста находим в работах Л. С. Большаковой,  
А. Г. Сонина, А. А. Бернацкой и др. [10; 13, с. 115–
123; 14, с. 104–110]. Наиболее емкой мы считаем 
дефиницию понятия «поликодовый текст», предло-
женную А. Г. Сониным. К поликодовым исследова-
тель относит тексты, «построенные на соединении 
в едином графическом пространстве семиотически 
гетерогенных составляющих – вербального текста 
в устной или письменной форме, изображения, а 
также знаков иной природы» [15, c. 117]. 

В 1980-х гг. Ю. А. Сорокин и Е. Ф. Тарасов 
предложили термин «креолизованный текст» для 
обозначения текста, состоящего из двух частей: 
вербальной (слова) и невербальной (картинки, схе-
мы, цифры, символы, шрифтовые и цветовые вы-
деления, особенности набора печатного текста  
и т. д.) [11, с. 180]. Отношения компонентов крео-
лизованного текста исследовались в работах  
Е. Е. Анисимовой, М. Б. Ворошиловой, О. В. Пой-
мановой и др. [16, 17, с. 180–189; 18]. 

Так, Е. Е. Анисимова рассматривает креолизо-
ванный текст в качестве образования, вербальные 
и невербальные элементы которого являются еди-
ным целым, направленным на получение челове-

ком необходимой информации [16, с. 15]. Исследо-
вателем выделяются три группы текстов: с нулевой 
креолизацией (в данных текстах изображение не 
представлено), с частичной креолизацией (с авто-
номной вербальной частью) и с полной креолиза-
цией (две части текста полностью зависят друг от 
друга) [16, с. 15]. Вербальные и невербальные 
средства, входящие в состав креолизованного тек-
ста, представляют собой единство взаимодействия 
для составления перспективного связного моноло-
гического высказывания.

Развитие цифрового пространства значительно 
повлияло на изменение форм коммуникации, что 
повлекло за собой радикальное изменение типа дис-
курса. Виртуальная форма общения представляет 
собой форму, при которой процесс обмена инфор-
мации осуществляется между индивидуумами с 
помощью современных гаджетов. Термин «медиа-
текст» впервые появился в 70–90-х гг. ХХ в. в зару-
бежной коммуникативистике и является централь-
ным предметом изучения медиалингвистики [19,  
с. 74] Т. ван Дейком, А. Беллом и др. [20, 29].

С. И. Сметанина определяет медиатекст как 
«источник получения информации о духовных им-
пульсах и материальной сфере человеческой дея-
тельности, о принципах развития общества» [21,  
с. 78]. Наиболее полную характеристику медиатекс-
та предлагает Т. Г. Добросклонская, представляю-
щая медиатекст в качестве трехмерного, объемного 
и многоуровневого явления. Утверждается, что 
«текст – это сообщение, медиатекст – это сообще-
ние плюс канал» [19]. 

В связи с этим следует рассмотреть виды медиа-
текстов. Одним из них является гипертекст (при-
мер монокодового текста, в случае если он не содер-
жит каких-либо рисунков, фотографий или других 
элементов). Это современный вид письменной ком-
муникации, имеющий особую форму организации, 
предопределенную сетевой средой. Гипертекст – 
многоуровневая иерархия текстов (системных эле-
ментов), объединенных системой навигации.

Термин «гипертекст» был предложен исследо-
вателем Т. Нельсоном в 1965 г. [22]. Существуют 
разнообразные определения гипертекста. Т. Г. До-
бросклонской гипертекст рассматривается как вид 
письменной коммуникации, особая форма органи-
зации письменного текста, опосредованная сете-
вой средой и характеризующаяся процессом нели-
нейного письма и чтения [19]. А. Н. Баранов счита-
ет гипертекст новым типом текста, характеристики 
которого контрастируют с традиционными текста-
ми, сформированными в гутенберговской тради-
ции книгопечатания [23, с. 32]. В. П. Руднев опи-
сывает гипертекст как текстовую иерархию, кото-
рая является одновременно единством и множест-
вом текстов [24, с. 95]. Наиболее емкое, по нашему 
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мнению, определение гипертекста дает А. Н. Ип-
политова: гипертекстом являются «тексты, функ-
ционирующие в социуме в рамках определенной 
подсистемы и отражающие специфику содержа-
щейся в ней информации, представляют собой не-
линейную организацию, суть которой отражает та-
кую особенность коммуникации, как способность 
одновременно предъявлять те или иные сообще-
ния, имеющие значение в различных коммуника-
тивных сферах» [25, с. 24]. Таким образом, гипер-
текст – текст, «отражающий суть коммуникативно-
го процесса, в основе которого лежит процесс со-
здания текстов в различных социальных сферах» 
[25, с. 28].

Современное цифровое пространство определя-
ет особенности хранения и функционирования ин-
формации в киберпространстве, а современные ре-
сурсы информационного поля позволяют создать 
новый, самостоятельный тип текста – кибертекст. 
А. А. Акишина и А. В. Тряпельников определяют 
«кибертекст» как «единый, цельный, связанный, 
завершенный новый тип мультимедийного текста, 
порождаемый в киберпространстве и выраженный 
разными символами, охватывающий большое се-
миотическое пространство, но с единым содержа-
нием и единым смысловым образом (киберобраз)» 
[26, с. 207].

Важно понимать разницу между гипертекстом и 
кибертекстом. Как уже было сказано, гипертекст 
имеет обширную систему ссылок, что дает воз-
можность переходить от одного фрагмента текста к 
другому, а кибертекст состоит из текстов различ-
ных знаковых систем (языковые тексты, видеотекс-
ты, аудиотексты, картины, фотографии, музыкаль-
ные произведения), расположенных в киберпро-
странстве. Все эти элементы наделены единым со-
держанием и смысловым образом – «киберобра-
зом». Кибертекст является принципиально новой 
текстовой организацией, представляя «сплав» раз-
нознаковых текстов, позволяющих образно, с эмо-
циональной точки зрения, воспринимать мир. Он 
генерируется в киберпространстве и выражается 
через различные символы (знаки), охватывающие 
большое семиотическое пространство.

Еще один вид текста новой природы – интер-
текст, который содержится в виде цитат и ссы-
лок, определяется как «объективно существующая 
информационная реальность, являющаяся продук-
том творческой деятельности человека, способная 
бесконечно саморегенерироваться по стреле вре-
мени» [27, с. 8]. Интертекст неразрывно связан с 
понятием «медиатекст», так как является его видо-
вой формой, следовательно, может быть включен в 
различные медийные структуры [28, с. 177]. Так, 
кибертекст включает в себя то, что принято назы-
вать текстом, интертекстом и гипертекстом. Он од-

новременно содержит сам текст, выраженный раз-
личными символами (лингвистическими, фонети-
ческими, визуальными), гипертекст – ссылки на 
другие тексты, интертекст – цитаты из других текс-
тов. Все это представляется единым текстовым 
каркасом (кибертекстом) [26, с. 207–208]. 

Примером кибертекста является информация, 
сгенерированная с помощью QR-кода. Важно, что 
наличие QR-кода не превращает традиционный 
текст в текст новой природы. QR-код является 
электронной опцией, цифровым инструментом до-
ступа к информации. Это не онтология (сущность), 
а только технология (инструментарий).

Эволюционным видом текстов коммуникатив-
ного пространства цифровой эры является текст 
новой природы с дополненной реальностью. Тер-
мин «дополненная реальность» впервые прозвучал 
в 60-х гг. XX в. А. Сазерленд построил прототип 
системы для показа трехмерной графики в 1968 г. 
Термин «дополненная реальность» (ДР) был вве-
ден исследователем компании Boeing Т. Коделом 
в 1990 г. 

В это время стали разрабатываться первые 
устройства, позволяющие получать дополнительные 
сведения, началась разработка образовательных игр. 
Так, в 2010 г. журнал Time включил дополненную 
реальность в раздел «Технологии будущего». Особое 
значение в развитии дополненной реальности имеют 
работы П. Милграма, Ф. Кишино (Milgram, Kishino) 
и Р. Азумы, которые определили дополненную ре-
альность как систему, сочетающую виртуальные и 
реальные взаимодействия в реальном времени [30].

Цифровые технологии играют ведущую роль в 
процессе цифровизации, а технология дополнен-
ной реальности имеет неограниченный потенциал 
и может быть использована во всех сферах дея-
тельности человека. Эта технология добавляет и 
внедряет виртуальную информацию, воспринимае-
мую как элементы реальной жизни, в трехмерное 
поле человеческого восприятия. Важно понимать, 
что граница между реальным и искусственным ми-
ром исчезает. При использовании специального 
программного обеспечения или гаджетов (планше-
ты, смарт-очки, смартфоны с функцией AR) для со-
здания дополненной реальности в режиме реаль-
ного времени объекты помещаются в повседнев-
ную жизнь человека с целью вызвать у людей 
удивление, запоминание и так называемый WOW-
эффект. 

Для выявления готовности школьников рабо-
тать с информацией, получаемой из разных видов 
текстов, существующих в современном коммуни-
кативном пространстве, нами был проведен экспе-
римент.

В эксперименте приняли участие 45 учащихся 
7-х классов ГБОУ «Школа № 1793 имени Героя 
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Советского Союза А. К. Новикова», разделенные 
на три группы по 15 человек. Для них был подго-
товлен один и тот же текст, но в различной форме 
кодирования. Ученики должны были ознакомиться 
с текстом и ответить на три вопроса со следующи-
ми формулировками: № 1 «Определите тему текс-
та»; № 2 «Какую идею доказывает автор?»; № 3 
«Какие способы решения предлагает автор?». 

Группе «А» был предложен линейный текст, 
группе «Б» – восемь графических иллюстраций с 
краткими вербальными комментариями. Группе 
«В» была предоставлена возможность поработать 
с текстом с дополненной реальностью. Результаты 
эксперимента представлены на рисунке.

Анализ результатов эксперимента позволил сде-
лать вывод, что самые низкие показатели были вы-
явлены у участников группы «А». С первым во-
просом, в котором предлагалось определить тему 
текста, справились пять человек из 15, что состав-
ляет 33 %. С заданием № 2, в котором нужно было 
определить, какую идею доказывает автор, справи-
лись три человека, что составляет 20 %. Следует 
сказать, что это самый низкий показатель выполне-
ния данного задания во всех трех группах. Задание 
№ 3 выполнили 60 % человек.

Группа «Б», выполняя работу с поликодовым 
текстом (графикой и линейным текстом), справи-
лась с поставленной задачей лучше. Задание № 1 
выполнили 60 % учащихся, задание № 2 – 46 %, а 
задание № 3 – 80 % учеников, что, несомненно, яв-
ляется хорошим результатом. 

Самые лучшие показатели были у группы «В», 
которой был предложен текст с дополненной ре-
альностью. Правильно определили тему текста  
11 человек из 15, что составило 73 %. Задание № 2 
верно выполнили 10 учеников из 15 – 66 %. Важно 

то, что по результату анализа задание № 2 является 
самым сложным для выполнения у всех трех групп 
семиклассников. 86 % учеников безошибочно 
определили способы решения проблемы, предлага-
емые автором текста. 

Результат констатирующего эксперимента под-
твердил наше предположение о продуктивности 
использования текста новой природы с дополнен-
ной реальностью в качестве первичного текста для 
обучения школьников написанию на его основе со-
чинения-рассуждения. Подчеркнем, что, организуя 
опытное обучение, мы не ставили задачу исклю-
чить (полностью или частично) из текстового ре-
пертуара обучающихся линейные тексты. Мы по-
считали целесообразным дополнить традиционно 
используемые на уроке развития речи линейные и 
поликодовые тексты текстами новой природы.

 Обучающий эксперимент проходил в рамках 
внеурочной деятельности по русскому языку. Рабо-
та осуществлялась на основе традиционной мето-
дики обучения написанию вторичного текста-рас-
суждения: семиклассники знакомились с первич-
ным текстом, формулировали тезис, который в нем 
обосновывался, вычленяли авторские аргументы, 
приводили собственные, делали выводы. Однако 
учащимся предлагалось выполнить задание не 
только на основе линейного текста, но и текста с 
дополненной реальностью. Считывая информа-
цию, представленную с помощью QR-кода, семи-
классники могли прослушать аудиофрагменты и 
просмотреть видеофрагмент, выбрать наиболее 
удобный для себя канал получения информации 
или их сочетание. Данный опыт был описан нами 
ранее [31, с. 397]. 

Анализ результатов опытного обучения [32, с. 103] 
показал, что работа с текстами новой природы с 

Результаты работы с текстами различных семиотических структур
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дополненной реальностью позволяет активизиро-
вать учебную деятельность школьников, мотиви-
ровать их и создать плодотворную учебную атмо-
сферу. 

Заключение
Таким образом, результаты эксперимента пока-

зывают актуальность работы с нелинейными вида-
ми текстов, обладающими разнообразными семио-
тическими структурами. 

Тексты с дополненной реальностью обладают 
большим потенциалом для обучения школьников 
написанию вторичных текстов-рассуждений на ос-
нове информационной переработки первичного 

текста. Это обусловлено несколькими факторами. 
Во-первых, восприятие и понимание любых текс-
тов является не линейным, не одномоментным, а 
проходит через несколько слоев декодировки. Во-
вторых, цифровое поколение ежедневно имеет 
дело с нелинейными структурами в различных 
сферах жизнедеятельности, что говорит об их пси-
хологической и физиологической готовности вос-
принимать нелинейную информацию. 

Таким образом, современные тексты (тексты 
новой природы) являются эффективным средством 
формирования коммуникативной компетенции 
современного школьника – представителя цифро-
вой эры.
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Отношение вьетнамских студентов к развитию навыков устной и письменной речи  
русского языка при помощи социальных сетей: количественное исследование
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Аннотация
Технологическое развитие не только объединяет людей во всем мире, но и открывает путь в образователь-

ной сфере. В качестве вспомогательного средства социальные сети обеспечивают естественное общение и об-
мен информацией, предоставляют обучающим и ученикам образовательные ресурсы, услуги по разработке ма-
териалов и организации обучения, а также создают образовательную среду в форме виртуальных сообществ 
для взаимодействия, где учителя и ученики активно участвуют в процессе обучения, где обучающие одновре-
менно выступают в роли консультантов и участников коммуникации. Целью исследования является изучение 
отношения студентов бакалавриата вьетнамских университетов к развитию навыков устной и письменной речи 
русского языка с помощью социальных сетей вне стен классной комнаты. Научная новизна исследования состо-
ит в рассмотрении способности использования социальных сетей в качестве вспомогательного инструмента по 
изучению русского языка во Вьетнаме. Теоретической основой послужили научно-педагогические труды по 
проблеме исследования. В процессе работы использовались следующие методы: анализ, синтез, систематиза-
ция, кейс-стади, анкетирование. Результаты исследования показали положительные взгляды вьетнамских сту-
дентов на развитие навыков устной и письменной речи русского языка через социальные сети вне аудитории. 
Было также замечено, что необходимо изменить сознание и отношение обучающих к использованию платформ 
социальных сетей в качестве вспомогательных средств при обучении навыкам устной и письменной речи рус-
ского языка. Кроме того, ожидается эффективное использование социальных сетей в обучении другим навыкам 
русского языка. C другой стороны, в виртуальной среде учащиеся могут наблюдать за реальностью использова-
ния языка в повседневной жизни, что невозможно для изучающих язык в неязыковой среде. Сделанные выводы 
способны послужить основой для раскрывания возможностей создать интерактивные упражнения и внедрить 
их в отработку навыков устной и письменной речи русского языка посредством социальных сетей во Вьетнаме. 
К будущим исследованиям может относиться изучение функций социальных сетей и их использование в созда-
нии системы упражнений для развития навыков русского языка; проведение глубинного интервью для оценки 
достижений речевых умений с помощью различных видов упражнений в социальных сетях.

Ключевые слова: русский язык, методика преподавания русского языка вне аудитории, социальные сети в 
обучении русскому языку, обучение русскому языку вне аудитории во Вьетнаме
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Reviews of Vietnamese students about the development of Russian speaking  
and writing skills using social networks: A quantitative research
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Abstract
Technological development not only unites people all over the world, but also opens the way in the educational field. 

As an assistive tool, social networks provide natural communication and exchange of information, provide teachers and 
students with educational resources, services for developing materials and organizing training, as well as creating an edu-
cational environment in the form of virtual communities for interaction, where teachers and students actively participate 
in the learning process, where teachers simultaneously act as consultants and participants in communication. The purpose 
of the study is to study the perceptions and attitudes of undergraduate students at Vietnamese universities towards devel-
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oping Russian speaking and writing skills through social networks outside the classroom. The scientific novelty of the 
study lies in considering the ability to use social networks as an auxiliary tool for learning the Russian language in Viet-
nam. The theoretical basis was provided by scientific and pedagogical works on the research problem. The following 
methods are used in the research process: analysis, synthesis, systematization, case study, questioning. The results of the 
study showed positive views of Vietnamese students on the development of Russian speaking and writing skills through 
social networks outside the classroom. It was also noted that it is necessary to change the consciousness and attitude of 
teachers towards the use of social networking platforms as aids in teaching Russian speaking and writing skills. In addi-
tion, effective use of social networks in teaching other Russian language skills is expected. On the other hand, in a virtual 
environment, students can observe the reality of language use in everyday life, which is impossible for language learners 
in a non-linguistic environment. The conclusions drawn can serve as the basis for revealing the possibilities of creating 
interactive exercises and introducing them into the development of Russian speaking and writing skills through social 
networks in Vietnam. Future research may include studying the functions of social networks and their use in creating a 
system of exercises for developing Russian language skills; conducting an in-depth interview to assess the achievements 
of speech skills using various types of exercises on social networks.

Keywords: Russian language, methods of teaching Russian language outside the classroom, social networks in 
teaching Russian language, teaching Russian language outside the classroom in Vietnam

For citation: Nguyen Vu Huong Chi. Otnosheniye v’yetnamskikh studentov k razvitiyu navykov ustnoy i 
pis’mennoy rechi russkogo yazyka pri pomoshchi sotsial’nykh setey: kolichestvennoye issledovaniye [Reviews of 
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Введение
В последние годы социальные сети стали знакомы 

всем. По статистике Datareportal, в начале 2022 г. во 
Вьетнаме насчитывалось 70,40 млн пользователей 
Facebook и 39,91 млн пользователей TikTok [1]. 
Обладая характеристиками обмена информацией и 
сотрудничества между пользователями в Интерне-
те, технология веб 2.0 открыла новое направление 
в сфере образования в целом и в обучении ино-
странным языкам в частности. Саломон и Перкинс 
заявили, что в онлайн-среде пользователи могут 
общаться с носителями языка в онлайн-чатах или 
играх в эффективной и интерактивной среде без 
помощи учителей иностранного языка [2]. В иссле-
довании Харрисона и Томаса упоминалось, что  
соцсети используются как инструмент по разви-
тию языковых навыков и сформировали разноо-
бразную среду онлайн-обучения, в которой взаи-
модействие между учителями и учащимися усили-
вается и поддерживается в процессе обучения как 
в классе, так и дома [3]. Вместе с тем преподава-
ние русского языка в среде без носителей языка – 
одна из самых больших трудностей, с которыми 
сталкиваются образовательные учреждения во Вь-
етнаме. Создание среды, в которой используется 
русский язык вне аудитории, является ключевым 
фактором для повышения коммуникативных навы-
ков студентов и требует усилий с обеих сторон – 
преподавателей и студентов. Обучающие должны 
привить студентам любовь к русскому языку и рус-
ской культуре, пробуждать любознательность и ор-
ганизовать комфортную среду обучения. Учащим-
ся необходимо практиковать самообучение, вла-
деть знаниями и совершенствовать свои навыки 
русского языка в соответствии с требованиями к 

образовательным программам. Кроме того, в связи 
с неблагоприятной эпидемиологической обстанов-
кой во Вьетнаме на государственном уровне бурно 
развивается онлайн-формат учебного процесса. 
Вместе с различными платформами обучения со-
цсети также используются для расширения взаи-
модействия между педагогами и учащимися. Исхо-
дя из вышеизложенного, была обусловлена акту-
альность настоящего исследования.

В последнее время проводилось немало науч-
ных исследований по обучению иностранным язы-
кам посредством использования соцсетей во вьет-
намской аудитории. Однако среди учебной, мето-
дической и научной литературы крайне мало работ, 
в которых рассматривается использование соцсе-
тей в качестве инструмента для изучения русского 
языка как иностранного во Вьетнаме. В соответст-
вии с этим определена научная новизна настояще-
го исследования. 

Термин «технология в обучении», по определе-
нию Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина [4], указывает 
на способы использования вспомогающих техни-
ческих средств в процессе обучения. Технология 
удовлетворяет как зрение, так и слух учащихся. 
Технология не только способствует активному уча-
стию в занятиях и формированию любознательно-
сти, но и улучшает коммуникативные навыки уча-
щихся, тем самым изменяя их отношение к обуче-
нию, помогая им быть мотивированными и ответ-
ственными за собственное обучение [5]. Примене-
ние цифровых платформ предоставляет преподава-
телям возможность использовать онлайн-контент в 
качестве вспомогательного обучающего материала. 
Кроме того, упомянутые платформы способны 
уменьшить педагогическую нагрузку преподавате-
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лю [6], развить способности ориентироваться в ин-
формации при смешанном обучении [7]. 

Немалое количество предыдущих исследований 
показало ряд таких достоинств соцсетей, как попу-
лярность, актуальность, доступность, интерактив-
ность, возможность передачи и хранения огромно-
го количества информации, возможность создания 
групп, сообществ или чатов разных видов, возмож-
ность проведения опросов онлайн [8]; возмож-
ность активирования отдельных или комбинацион-
ных видов чтения, просмотра, прослушивания, а 
также речевых видов деятельности [9]; возмож-
ность ведения блогов [10]; возможность организа-
ции сообщества для обмена идеями, ресурсами, 
возможность повышения успеваемости учащихся в 
результате более активного участия в обсуждениях 
в классе, возможность связывания со студентами, 
не адаптирующимися к традиционным методам 
обучения, возможность повышения чувства выпол-
ненного долга и уверенности в себе [11]. В послед-
ние годы использование соцсетей в образовании 
немало обсуждено в различных педагогических 
исследованиях, но их образовательные возможно-
сти недооцениваются [12].

Приведенные выше данные характеризуют по-
ложительные взгляды в использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий, точнее 
сказать, соцсетей в образовательной сфере в част-
ности. Практическая значимость состоит в том, 
что выводы, сформулированные в проведенном ис-
следовании, раскрывают возможности построения 
упражнений по практике устной и письменной 
речи русского языка и внедрения их в отработку 
данных навыков через соцсети во Вьетнаме. 

Для достижения цели настоящего исследования 
ставятся следующие задачи:

1. Определить частоту использования соцсетей 
в обучении русскому языку во Вьетнаме.

2. Проанализировать мнение студентов о полез-
ности соцсетей в развитии навыков устной и пись-
менной речи русского языка как иностранного.

Материал и методы
К анализу привлечены научная литература по 

проблеме исследования, а также электронные спе-
циализированные журналы, открытые официаль-
ные документы. 

В методологическую основу исследования зало-
жены подходы теоретического анализа научной ли-
тературы, синтеза, систематизации информации, 
кейс-стади и анкетирование.

Исходные данные были собраны у 105 добро-
вольных студентов разных курсов факультетов 
русского языка восьми вьетнамских университе-
тов. На момент проведения исследования всем сту-
дентам было более 18 лет. 

Данное исследование при использовании мето-
да кейс-стади направлено на изучение того, как 
применять соцсети в практике обучения устной и 
письменной речи русского языка вне аудитории 
во Вьетнаме. 

В опросе используются вопросы с 5-балльной 
шкалой Лайкерта со следующими оценками:

уровень 1: 1,00–1,80 (полностью не согласен/
никогда); 

уровень 2: 1,81–2,60 (не согласен/очень редко); 
уровень 3: 2,61–3,40 (нейтральный/иногда); 
уровень 4: 3,41–4,20 (согласен/часто); 
уровень 5: 4,21–5,00 (полностью согласен/очень 

часто).
Опрос был организован следующим путем:
– создан опросник с различными вопросами об 

использовании соцсетей в обучении устной и пись-
менной речи русского языка во Вьетнаме; 

– через Интернет были розданы опросники сту-
дентам вьетнамских университетов, где преподают 
русский язык. Все респонденты были предупре-
ждены о том, что анкетирование проводится путем 
анонимного заполнения электронных опросников 
в режиме онлайн. Для возможности получить точ-
ные ответы анкета была составлена полностью на 
вьетнамском языке;

– опросники были собраны, и данные были 
проанализированы при помощи использования ме-
тода математической статистики.

Опросник:
1. Где Вы учитесь?
2. Используют ли Ваши преподаватели соцсети 

в обучении русскому языку?
3. С какой целью Ваши преподаватели исполь-

зуют соцсети в обучении русскому языку?
4. Имея различные функции поддержки взаимо-

действия, соцсети могут использоваться в целях 
повышения качества обучения. Каково Ваше мне-
ние о следующих высказываниях?

а) использование соцсетей в процессе обучения 
русскому языку способно сделать занятия более 
насыщенными, интересными и привлекающими. 
Например, студенты выкладывают видео/статус на 
русском языке в сторис и обмениваются своими от-
зывами и мнениями в группах;

б) соцсети в определенной степени повышают 
качество обучения;

в) соцсети могут стать эффективным вспомога-
ющим средством в обучении русскому языку.

5. Могут ли использовать соцсети для разработ-
ки практических заданий по устной и письменной 
речи русского языка?

6. Какую оценку можете поставить за свои 
навыки устной и письменной речи в процессе 
обучения с помощью заданий, разработанных в 
соцсетях?

Нгуен Ву Хыонг Ти. Отношение вьетнамских студентов к развитию навыков...
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7. Какие навыки, кроме устной и письменной 
речи, по-Вашему, могут развивать задания, разра-
ботанные в соцсетях?

Результаты и обсуждение
На основе ответов респондентов на онлайн-ан-

кеты в этой части важно анализировать и обобщать 
результаты исследования в целях ответить на два 
заданных вопроса по двум основным направлени-
ям: частота использования соцсетей в обучении 
русскому языку вне вьетнамской аудитории и осо-
знание студентами полезности соцсетей в обуче-
нии устной и письменной речи на русском языке 
как иностранном.

На вопрос «Используют ли Ваши преподавате-
ли соцсети в обучении русскому языку?» ответ 
«да» дали 78,1 % из 105 учащихся, «нет» ответили 
21,9 %. 

Таблица 1
Частота использования соцсетей в обучении 

русскому языку во Вьетнаме

Показатель Ни-
когда Редко Иног-

да Часто Очень 
часто

Частота использова-
ния соцсетей в 
обучении русскому 
языку во Вьетнаме

17,9 7,7 33,3 25,6 15,4

На вопрос «С какой целью Ваши преподаватели 
используют соцсети в обучении русскому языку?» 
ответы сложились следующим образом: 

– коммуникативное взаимодействие – 80 % из 
105 респондентов; 

– поиск учебных материалов – 97,6 %; 
– передача домашних заданий – 76,8 %; 
– онлайн-обучение – 1,2 %. 
Ответы на первый исследовательский вопрос 

показали, что во Вьетнаме соцсети активно ис-
пользуются в процессе обучения, хотя цели и спо-
собы применения могут быть разными. Это в ка-
кой-то степени совпадает с результатами предыду-
щих исследований Ю. В. Наволочной, В. А. Кочне-
вой, Н. Г. Нестеровой, Д. А. Тумановой, Д. Е. Оно-
рина, Н. В. Родионовой, М. Н. Яранской, Бича и 
Дорр-Стивенса, МакДермотта, Солмаза [7, 13–20], 
в которых проведено рассмотрение использования 
и полезности соцсетей в обучении разным языкам 
на разных уровнях. Это позволяет подтвердить, 
что соцсети стремительно набирают популярность 
не только в коммуникации между людьми, но и в 
образовательной сфере, и с каждым днем они под-
держивают обучение иностранным языкам в опре-
деленной степени.

В табл. 2–5 представлены ответы на второй 
исследовательский вопрос о восприятии студен-
тов полезности соцсетей в развитии навыков уст-

ной и письменной речи русского языка как ино-
странного. 

На вопрос о роли соцсетей в обучении русскому 
языку ответы выражены следующим образом:

– насыщенность, интересность и привлекатель-
ность соцсетей в обучении – 31,4 % выбрали вари-
ант «согласны», 44,8 % ответили «полностью со-
гласны»; 

– повышение качества обучения – «согласны» 
указали 29,5 %, «полностью согласны» отметили 
44,8 %; 

– эффективность соцсетей в обучении – 29,5 % 
выбрали «согласны», 53,3 % указали «полностью 
согласны».

Таблица 2 
Отношение студентов к полезности соцсетей  

в обучении русскому языку

Показатель

Пол-
но-

стью 
не 

согла-
сен

Не 
согла-

сен

Ней-
траль-
ный

Со-
гла-
сен

Пол-
но-

стью 
согла-

сен

Использование 
соцсетей делает уроки 
насыщенными, 
интересными и 
привлекательными

3,8 0 20,0 31,4 44,8

Соцсети в определен-
ной степени повыша-
ют качество обучения

1,9 1,9 21,9 29,5 44,8

Соцсети являются 
эффективным 
вспомогательным 
средством в процессе 
обучения

1,9 3,8 11,4 29,5 53,3

На вопрос «Могут ли использовать соцсети для 
разработки практических заданий по устной и пись-
менной речи русского языка?» 28,6 % ответили «со-
гласны» и 54,3 % указали «полностью согласны». 

Таблица 3
Отношение студентов к возможности  

использования соцсетей в целях разработки 
практических заданий

Показатель

Пол-
но-

стью 
не 

согла-
сен

Не 
согла-

сен

Ней-
траль-
ный

Со-
гла-
сен

Пол-
но-

стью 
согла-

сен

Возможность 
использвания 
соцсетей в целях 
разработки практиче-
ских заданий

3,8 1,9 11,4 28,6 54,3
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На вопрос «Какую оценку можете поставить за 
свои навыки устной и письменной речи в процессе 
обучения с помощью заданий, разработанных в  
соцсетях?» 30,5 % ответили «хорошо», 45,7 % вы-
брали «отлично». 

Таблица 4
Отношение студентов к возможности  

повышения навыков устной и письменной речи

Показатель Очень 
плохо Плохо

Удов-
летво-
рение

Хо-
рошо

От-
лично

Возможность 
повышения навыков 
устной и письменной 
речи

2,9 3,8 17,1 30,5 45,7

На вопрос «Какие навыки, кроме устной и пись-
менной речи, по-Вашему, могут развивать задания, 
разработанные в соцсетях?» ответы представлены 
следующим образом:

– мягкие навыки – 67,6 % ответов из 105 ре-
спондентов; 

– навык аудирования – 64,8 %;
– навык чтения – 51,4 %. 

Таблица 5
Отношение студентов к возможности  

повышения других навыков

Показатель Да Нет
Мягкие навыки 67,6 32,4
Навык чтения 51,4 48,6
Навык аудирования 64,8 35,2

Итак, результаты данных показывают, что мно-
гие студенты положительно относятся к использо-
ванию соцсетей в обучении русскому языку в це-
лом и в обучении устной и письменной речи в 
частности. Эти результаты совпадают с данными, 
полученными Ю. В. Наволочной, В. А. Кочневой, 
Н. Г. Нестеровой, Д. А. Тумановой, Д. Е. Онори-
ным, Н. В. Родионовой, М. Н. Яранской, Бичом и 
Дорр-Стивенсом, МакДермоттом, Солмазом, Ома-
ром, Эмби, Юнусом, А. В. Фещенко [7, 13–22], в 
работах которых высоко оценивается роль соцсе-
тей во взаимодействии в обучении с целью обмена 
информацией; в проведении различных контроль-
ных мероприятий, опросов, коллективных обсу-
ждений; в передаче домашних заданий; в мотива-
ции студентов к изучению иностранных языков.

Кроме того, положительные отзывы о том, что 
функции соцсетей обеспечивают всем учащимся 
возможность быстрого доступа к содержанию за-
нятий, привлекают и мотивируют их к учебной де-
ятельности, позволяют подтвердить значимость 

соцсетей в обучении русскому языку. Этот резуль-
тат также встречается в исследовании Омара и др., 
где участники опроса считают соцсети интересны-
ми и привлекающими и уверены, что интересные 
платформы способствуют более активному обсу-
ждению между учащимися и улучшению их ком-
муникативных навыков [21]. Подобным же обра-
зом в исследовании А. В. Фещенко и др. о преиму-
ществах соцсетей в дистанционном обучении 
опрошенные преподаватели и студенты положи-
тельно отреагировали на передачу большого коли-
чества информации, на возможность создания 
учебной деятельности, оперативной коммуника-
ции, на удобство платформы [22].

На основании мнений студентов о возможности 
повышения качества обучения можно сделать вы-
вод о том, что учащиеся высоко оценивают роль 
соцсетей. Такой вывод особенно важен, поскольку 
одной из основных целей образования является 
приобретение ожидаемого качества обучения. Для 
достижения данной цели соцсети могут быть по-
лезным вспомогающим инструментом при разра-
ботке упражнений и в улучшении речевых навы-
ков. Этот вывод аналогичен результатам предыду-
щих исследований Н. Г. Нестеровой, Т. А. Гольцо-
вой, Гэмбла, ДеПью, Дизона, Фуз-Гонсалеса, Хар-
тинга [14, 23–28]. В исследовании Ю. В. Наволоч-
ной утверждается, что большинство учащихся 
поддерживают внедрение соцсетей в обучение 
иностранному языку, выражая готовность и жела-
ние использовать соцсети в процессе обучения и 
осознавая наибольшую эффективность их примене-
ния в обучении чтению и письму [7]. В своем иссле-
довании Н. Г. Нестерова и Д. А. Туманова отметили, 
что создание группы учащихся в соцсети «ВКонтак-
те» для учебной цели способствует организации об-
учения всем видам речевой деятельности. Авторы 
также предложили задания, разработанные путем 
использования функций соцсетей, по развитию ком-
муникативной, речевой, социолингвистической, 
лингвострановедческой компетенции [14]. Из иссле-
дования Т. А. Гольцовой и  Е. А. Проценко следует, 
что использование соцсетей вне аудитории может 
предоставлять студентам возможность непосредст-
венного общения с носителями языка, что помогает 
формированию навыков письменной речи, убежде-
ния, аргументации, адекватного реагирования, про-
гнозирования ответной реакции собеседников и т. п. 
[23]. Основываясь на своем исследовании, Гэмбл и 
Уилкинс считают, что платформа Facebook способ-
ствует повышению навыков аудирования, говоре-
ния, чтения и письма учащихся [24]. 

Заключение
Соцсети все больше привлекают внимание об-

учающих, желающих найти передовые технологии 
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с целью улучшить качество преподавания и обуче-
ния. Результаты предыдущих исследований проде-
монстрировали большие перспективы соцсетей в 
учебной сфере. Полученные результаты опроса де-
монстрируют возможность и актуальность приме-
нения соцсетей для построения различных видов 
упражнений на развитие навыков устной и пись-
менной речи учащихся. Большинство учащихся 
высоко оценивают роль соцсетей в преподавании и 
изучении русского языка. Ожидается эффективное 
использование соцсетей не только для развития 
устной и письменной речи, но и для приобретения 
других навыков при изучении русского языка. 

Было также замечено, что необходимо изме-
нить восприятие и отношение обучающих к ис-
пользованию платформ соцсетей в качестве вспо-
могающего инструмента в обучении навыкам уст-

ной и письменной речи на русском языке. С помо-
щью соцсетей преподаватели и студенты могут 
наблюдать за реальностью использования языка в 
повседневной жизни, что невозможно для изуча-
ющих язык в неязыковой среде. Четко определив 
ценность использования соцсетей в преподавании 
и изучении языка, обучающие смогут предоста-
вить учащимся направляющую информацию и ре-
комендации по безопасному и полезному исполь-
зованию соцсетей. 

К будущим исследованиям может относиться 
изучение функций соцсетей и их использование в 
создании системы упражнений для развития опре-
деленных навыков русского языка; проведение глу-
бинного интервью для оценки достижения рече-
вых умений при помощи различных видов упраж-
нений в соцсетях.
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Аннотация
Искаженный перевод поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя Home Life in Russia был опубликован в Лондо-

не в 1854 г. Многочисленные вольности анонимного переводчика изменили смысл текста, направив его на 
формирование негативного образа России и ее населения. Ключевая для оригинала идея духовного возрожде-
ния сменяется идеей морального отставания России от Великобритании, в связи с чем категория настоящего, в 
оригинале концептуально наименее значимая, выдвигается на передний план. В статье рассмотрены проявле-
ния категорий прошлого и будущего в Home Life in Russia в свете новой идеи и целей. Роман Home Life in 
Russia и лежащий в его основе первый том поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» рассмотрены с использовани-
ем сравнительного, культурно-исторического и герменевтического методов. Настоящее в романе конкретизи-
руется и сдвигается в 1840-е гг., способствуя смещению фокуса с бытийной проблематики на бытовую. Из ан-
тропологических моделей (В. Кривонос) герои превращаются в (этно)социальные типы, якобы достоверно де-
монстрирующие современное автору состояние российского общества: с одной стороны, варварство, отста-
лость и моральное разложение, с другой – амбициозность, предприимчивость и стремление к приобретатель-
ству. В целом каждый герой сохраняет явное сходство с оригиналом, однако наиболее значимые указания на 
возможное возрождение души в будущем, как завуалированные и неоднозначные в случае помещиков, так и 
прямые в случае Чичикова, исчезают из английского текста. В результате заметно редуцируются и изображе-
ния будущего и прошлого героев, «вырывающие» их из мертвого настоящего. Изменения происходят как на 
содержательном уровне, так и на уровне повествования. Наиболее заметны трансформации Чичикова и Плюш-
кина, связанных как в оригинале – надеждой на духовное возрождение, так и в Home Life in Russia – оконча-
тельностью падения. Трансформируя или опуская способы изображения прошлого и будущего персонажей, 
автор редуцирует их до образа, в котором они существуют в настоящем. Каждый из них становится статичной, 
завершенной картиной в созданной автором-переводчиком галерее нравов.
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Abstract
Home Life in Russia (1854) is a distorted translation of Nikolai Gogol’s Dead Souls, aiming mainly at forming a 

negative image of Russia and its people. The original key idea of spiritual rebirth is replaced by that of Russia’s moral 
inferiority to Britain, shifting the focus to the present, originally subordinate to the past and future. The article examines 
how the original temporal imagery transforms in the novel. Home Life in Russia and Dead Souls are examined using 
comparative, cultural-historical and hermeneutical methods. The now specified present moves from the 1830s to the 
1840s, helping to accentuate everyday problems as opposed to the existential ones. The characters originally serving as 
anthropological models (Krivonos) become (ethno)social types. They are said to reliably demonstrate the current state of 
Russian society, depicted as barbaric, backward, and morally decayed while also full of ambition, enterprise, and the urge 
to acquire. In general, each of the characters strongly resembles the original one, but the most significant indications of 
their potential spiritual rebirth, both implicit (the landowners) and explicit (Tchichikoff), disappear from the text. This 
notably reduces mentions of the characters’ future and past, allowing them to escape the dead(ly) present. These changes 
occur both in the plot and narrative. Tchichikoff and Plyushkin, connected both in the original by the prospect of their 
spiritual rebirth and in Home Life in Russia by the finality of their fall, transform the most noticeably. Transforming or 
omitting the depictions of the characters’ past and future, the author reduces them to the image they have in the present. 
Each of them becomes a static, complete picture in the newly created gallery of morals.
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Введение
Роман Home Life in Russia был опубликован в 

Лондоне в 1854 г. Имя автора (a Russian noble) не 
раскрывалось якобы из соображений его безопас-
ности, а легшая в основу романа история описыва-
лась как реальная и весьма известная в России [1]. 
Однако вскоре после публикации критик журнала 
Athenaeum разоблачил в романе искаженный пере-
вод «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. На сегодняшний 
день книга остается почти неизученной, удостоив-
шись наиболее пристального внимания в статье  
К. Лефевра о рецепции Гоголя в Англии времен 
Крымской войны [2], а также в диссертации  
О. В. Нестеренко, посвященной англоязычной пе-
реводческой рецепции «Мертвых душ» [3]. В 
основном же обращения к ней сводятся исключи-
тельно к упоминанию, что, впрочем, неудивитель-
но: роман не обладает собственной художествен-
ной ценностью, не может считаться успешным как 
перевод и не внес значимого вклада в английскую 
рецепцию Гоголя. Тем не менее он демонстрирует 
показательные закономерности в развитии русско-
британских литературных связей на определенном 
этапе, а также специфику влияния политической 
ситуации на процесс литературного обмена.

В рецензии Athenaeum особенно подчеркива-
лись переводческие вольности, создающие в итоге 
впечатление «неуклюжей лести» [4, с. 1455] (здесь 
и далее перевод наш. – А. С.), составляющей, как 
представляется, главный смысл и посыл романа, 
созданного в разгар Крымской войны. В предисло-
вии и в самом названии целью заявляется просве-
щение читателя в вопросе внутренней жизни Рос-
сии, «“древних союзников” и нынешних врагов» 
[1), но текст явно направлен на формирование ан-
тиобраза страны и ее населения. Масштабная эпо-
пея о пробуждении спящей и возрождении мерт-
вой души сворачивается до истории афериста, 
влюбившего в себя провинциальный город, но не 
сумевшего обмануть закон и закончившего свой 
путь в Сибири.

В отличие от литературных мистификаций, 
представляющих собой полную фальсификацию, 
самостоятельное произведение [5, с. 10–12], в рас-
сматриваемом искаженном тексте новые задачи ре-
шаются на оригинальном материале за счет при-
внесения в него чуждых и трансформаций прису-
щих ему элементов. Так, с ключевой для оригинала 
идеей духовного возрождения человека неразрыв-
но связана категория будущего в соотношении с 
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категориями прошлого и настоящего. Настоящее 
на пути к возрождению служит отправной точкой: 
преодоление пространства мертвых душ невоз-
можно, необходимо преодоление «мертвого» вре-
мени. Именно в нем находит себе оправдание Чи-
чиков: «Кто ж зевает теперь на должности? – все 
приобретают» [6, с. 224] (здесь и далее курсив 
наш. – А. С.) – само время порождает «тех, кто, по-
добно ему, готов приобрести весь мир, но потерять 
душу» [7, с. 253]. В таком настоящем возрождение 
невозможно, и потому все надежды на духовные 
трансформации героя в первом томе связаны с бу-
дущим. Настоящее же застывает, выпадает из фо-
куса автора-повествователя и предстает макси-
мально абстрактным: как календарное, так и исто-
рическое время в поэме вообще изображается 
принципиально парадоксально и анахронично [8, 
9]. В свою очередь прошлое, также оказывающееся 
за пределами застывшего, «мертвого» момента, 
становится неким залогом будущего, на уровне по-
вествования словно вынося героя из настоящего, в 
чем слышится и отголосок нередко используемого 
Гоголем в более ранних произведениях приема 
изображения прорыва в прошлое как залога духов-
ного освобождения [9, с. 242]. В данной статье рас-
смотрены проявления означенных временных ка-
тегорий в романе Home Life in Russia в связи с из-
менением в нем идеи и целей «Мертвых душ».

Материал и методы
В статье рассматривается роман Home Life in 

Russia и лежащий в его основе первый том поэмы 
Н. В. Гоголя «Мертвые души». Использованы срав-
нительный, культурно-исторический и герменевти-
ческий методы.

Результаты и обсуждение
Прежде всего следует отметить общую конкре-

тизацию хронотопа: Чичиков въезжает в Смоленск 
«одним прекрасным летним днем несколько лет на-
зад» [1, c. 1]. Если действие оригинала датируется 
самое позднее 1830-ми гг. [8, c. 163], то в Home Life 
in Russia оно перемещается в 1840-е гг. [10, c. 80], 
способствуя смещению фокуса с бытийной пробле-
матики на бытовую и становясь фоном для транс-
формаций, которые претерпевают герои книги.

По мнению В. Ш. Кривоноса, герои «Мертвых 
душ» представляют собой антропологические мо-
дели, идеи людей. В частности, Чичиков за счет 
особенностей его изображения становится антро-
пологическим символом, демонстрирующим спо-
собность к преображению человеческой личности, 
прояснению в ней образа Божьего [11, c. 30]. Кро-
ме того, несмотря на онтологическую статичность 
героев, ставшую в гоголеведении общим местом, в 
каждой из этих «восковых фигурок» (В. Розанов) 

так или иначе прослеживаются «отблески» души, 
намеки на потенциал к ее пробуждению, отражен-
ные, в частности, в указаниях на их прошлое или 
будущее. Для автора же Home Life in Russia они вы-
ступают, скорее, социальными типами, позволяю-
щими продемонстрировать прежде всего особенно-
сти российского общества, в связи с чем на перед-
ний план выходит не абстрактное духовное возро-
ждение человека в будущем, но конкретное (в вер-
сии автора) настоящее русского мира, воплощенное 
прежде всего в образах помещиков и Чичикова.

Первый помещик, Манилов, в «Мертвых ду-
шах» на первый взгляд весь устремлен в будущее. 
В настоящем он, как и его гость, неопределен как 
портретно («страшно трудны для портретов»; 
«тонкие, почти невидимые черты» [6, c. 24]; ср.: 
Чичиков «не красавец, но и не дурной наружно-
сти…» [6, c. 9]), так и психологически («Один бог 
разве мог сказать, какой был характер Манилова. 
…ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Сели-
фан» [6, c. 24]). Основным, если не единственным 
его занятием оказывается размышление, причем «о 
чем он думал, тоже разве богу было известно» [6, 
c. 25]. Однако дальнейшее повествование несколь-
ко проясняет мысли Манилова и для читателя: это 
мечты и планы, сослагательное наклонение и буду-
щее время. Все его прожекты заведомо неосуще-
ствимы. Очевидно замеревшее настоящее – вечно 
заложенная на четырнадцатой странице книга, веч-
ный медовый месяц, вечная незавершенность об-
устройства – полностью устраивают его. Его жизнь 
– своего рода идиллия (недаром современные ин-
терпретаторы нередко оправдывают маниловскую 
статичность [12]), но существующая только в его 
воображении: объективно поместье близко к упад-
ку («Зачем, например, глупо и бестолку готовится 
на кухне? зачем довольно пусто в кладовой?..» [6, 
c. 26]). Даже в более определенных упоминаниях 
будущего читается, скорее, их связь с настоящим. 
Так, герой беспокоится, будет ли чичиковская «не-
гоция» соответствовать «гражданским постановле-
ниям и дальнейшим видам России» [6, c. 35], но 
последние представляются лишь некоей форму-
лой, в то время как действительное беспокойство 
вызывает нарушение постановлений, способное 
разрушить идиллию; планы же на дипломатиче-
ское будущее Фемистоклюса [6, c. 31], по всей ви-
димости, не имеют под собой серьезных основа-
ний и служат лишь для подкрепления родитель-
ской гордости в моменте.

В то же время прошлое для Манилова, погру-
женного в свою идиллию, – далекий отголосок, зна-
чимый только в связи с настоящим («В нашем полку 
был поручик… И вот ему теперь уже сорок с лиш-
ком лет, но благодаря бога до сих пор так здоров, 
как нельзя лучше» [6, c. 32]), в целом же прошлое 
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словно вовсе выпадает из поля зрения Манилова: 
«Как давно вы изволили подавать ревизскую сказ-
ку?» – «Да уж давно; а лучше сказать – не припом-
ню». «Как с того времени, много у вас умерло кре-
стьян?» – «А не могу знать» [6, c. 32]. Прошлое уже 
не имеет значения в сравнении с идеальным настоя-
щим, а будущее способно лишь тавтологично приу-
красить его. Сама человеческая природа позволяет 
Манилову претендовать на возрождение, проявле-
ние и в нем образа Божьего – в конце концов, богу 
было известно, о чем он думал, – но, погрязнув в 
настоящем, увидеть в этом нужду он не способен.

Образ Манилова в Home Life in Russia едва ли 
отличается от оригинального. Он так же проводит 
дни в размышлениях, неизвестных никому, кроме 
Бога: …he seemed always busy thinking and 
meditating, but what about? that also might be known 
in Heaven [1, c. 122]. Его речь так же наполнена фор-
мами условного и сослагательного наклонения [1,  
c. 123], прожекты остаются прожектами (…these 
projects, however, remained what they originally 
were – thoughts and wishes [1, c. 123]), беспокойст-
во же о дальнейших видах России становится еще 
менее осмысленным и более формализованным, 
будучи подчеркнуто сравнением Манилова с «го-
сударственными мужами всех наций, обсуждаю-
щими сегодня политические разногласия между 
Россией и Турцией» [1, c. 155]. В настоящем про-
должается вечное обустройство, вечный медовый 
месяц, и даже книга остается годами заложена на 
одной странице. Сохраняется и реальный упадок 
на фоне воображаемой идиллии: …there are many 
other occupations in a house… and many and various 
are the questions that could be put as regards a 
household in general. Why, for instance… [1, c. 126]. 
Единственное отношение Манилова к прошлому 
также остается единственным и мимолетным: In 
my regiment we had a lieutenant… At present he is 
more than forty years old, and thank Heaven, as well 
and healthy as he could wish to be [1, c. 144]. Итак, в 
образе Манилова в Home Life in Russia, как и в 
оригинале, на передний план выходит его нежела-
ние, а потому и неспособность преодолеть закосте-
нелость настоящего и пробудить омертвевшую 
душу.

Коробочка, в отличие от Манилова, связана 
прежде всего с прошлым. Ключевой характеристи-
кой ее и ее пространства выступает старость: ста-
ренькие полосатые обои, старинные маленькие 
зеркала, старая колода карт, сама хозяйка – «жен-
щина пожилых лет» [6, c. 44]. Позже среди картин 
Чичиков замечает и портрет Кутузова, и старика в 
мундире эпохи Павла I [6, c. 46], при всей неодно-
значности датировки настоящего в поэме [8] в лю-
бом случае отсылающие к прошлому. Более того, 
сама речь помещицы словно растягивает прошлое. 

Так, Чичиков прибывает к ней в два часа ночи [6,  
c. 44], т. е. ночь продолжается, однако в устах Ко-
робочки она обретает завершенность: «...у меня 
всю ночь горела свеча перед образом» [6, c. 45]. 
Неоднократно в ее речи возникает образ покой-
ного супруга, связывающий настоящее с прош-
лым: «Ты возьми ихний-то кафтан вместе с ис-
подним и прежде просуши их перед огнем, как 
делывали покойнику барину» [6, c. 45]; «Покой-
ник мой без этого никак не засыпал» [6, c. 45] – 
новое отождествляется со старым, утрачивая пу-
гающий элемент неизвестности. Новое действи-
тельно пугает Коробочку едва ли не больше чер-
та, что для Чичикова становится главной пробле-
мой: «Право, не знаю, –  произнесла хозяйка с 
расстановкой. – Ведь я мертвых никогда еще не 
продавала» [6, c. 50]; «Право, я боюсь на первых-
то порах» [6, c. 51].

Будущее при этом также важно для Коробочки, 
но сужено до будущего ближайшего и сугубо хо-
зяйственной сферы: «…лучше ж я маненько повре-
меню, авось понаедут купцы, да применюсь к це-
нам» [6, c. 52]; «У меня о святках и свиное сало 
будет. <…> Может быть, понадобится еще птичь-
их перьев. У меня к Филиппову посту будут и пти-
чьи перья» [6, c. 55]. Значимой представляется и ее 
ориентация на церковный календарь, закрепляю-
щий будущее в постоянно повторяющемся цикле, 
соединяя его и с прошлым. В будущее направлен и 
принцип ведения хозяйства, свойственный Коро-
бочке и прочим «матушкам»-помещицам, бережли-
во собирающим и откладывающим про запас и 
деньги, и вещи, которым суждено пережить хозяек.

Коробочка словно разрывается между прошлым 
и будущим, к первому устремляясь духовно, к по-
следнему – материально; настоящее же оказывает-
ся несущественным. Но если воображение Мани-
лова создает идиллию, в реальности оборачиваю-
щуюся упадком, то мысль Коробочки, напротив, не 
позволяет ей заметить почти идиллических усло-
вий ее быта. Бесчисленные индейки и куры, плодо-
родные огороды, фруктовые деревья, добротные 
избы не утешают хозяйку, неустанно причитаю-
щую о тяжести времен: «…да беда, времена плохи» 
[6, c. 48]; «…да вот беда: урожай плох» [6, c. 55]; 
«И умер такой все славный народ, все работники. 
После того, правда, народилось, да что в них, все 
такая мелюзга» [6, c. 49] (последнее утверждение, 
если трактовать его в ключе не возраста, но способ-
ностей крестьян, позже опровергается: «девка… 
хватила обоими кулаками в ворота так сильно, хоть 
бы и мужчине» [6, c. 166]). Не способная ни к про-
рыву в будущее, ни к возвращению в прошлое, Ко-
робочка вынуждена оставаться в настоящем и со-
ответствовать ему, ставя во главу угла собственную 
выгоду.
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Однозначность этого образа, однако, разрушает-
ся вопросом повествователя: «…да полно, точно ли 
Коробочка стоит так низко на бесконечной лестни-
це человеческого совершенствованья?» [6, c. 56] – 
не подводящим ее в полной мере к «прорыву», но 
все же открыто намекающим на его возможность. 
В Home Life in Russia этот эпизод отсутствует во-
все. Остальные временные элементы образа оста-
ются почти без изменений: бросающаяся в глаза 
старость Коробочки и ее пространства не только 
сохраняется, но и подчеркивается (old and old-
fashioned striped paper-hangings, rococo-fashioned 
looking-glasses, an old pack of cards; she was an 
elderly person [1, c. 179–180]), «растягивание» 
прошлого передано эквивалентно (I have kept my 
candle burning all night long [1, c. 184]; …dry them 
well before the fire, as you did with those of your late 
master… [1, c. 185]; My late husband would never go 
to sleep unless this was done to him [1, c. 186]), как и 
опасения по поводу будущего (Really, I don’t know 
<…> Because, I never in my life sold any dead serfs 
before [1, c. 201]). Усиливается и ее погруженность 
в настоящее: так, портрет Кутузова сменяется пор-
третом Паскевича [1, c. 187], а сопоставление 
умерших и «народившихся» крестьян лишается 
интерпретационной неоднозначности (…what good 
are they as yet? they are all too young [1, c. 199]). Та-
ким образом, надежда на ее возрождение исчезает 
окончательно.

Ноздрев в аспекте временных отношений стоит 
несколько особняком, безудержной ложью с рав-
ной свободой конструируя и настоящее, и прош-
лое, и будущее и в результате в полной мере не 
имея ни первого, ни второго, ни третьего. Вся его 
жизнь словно сведена к моменту: он безрассуден, 
порывист («Дружбу заведут, кажется, навек; но 
всегда почти так случается, что подружившийся 
подерется с ними того же вечера на дружеской 
пирушке» [6, c. 67]; «Если ему на ярмарке посчаст-
ливилось напасть на простака и обыграть его, он 
накупал кучу всего… почти в тот же день спу-
скалось оно все другому…» [6, c. 69]), забывчив и 
отходчив: «Чем кто ближе с ним сходился, тому он 
скорее всех насаливал… если случай приводил его 
опять встретиться с вами, он обходился вновь по-
дружески» [6, c. 69]. Полностью исключить прош-
лое из его образа тем не менее не было бы справед-
ливо. Прежде всего, его прошлое отчасти описано: 
известно, что он был женат, но овдовел, через кате-
горию «разбитных малых» кратко и обобщенно 
упоминаются и его школьные годы. Однако здесь 
же эксплицируется его неспособность к измене-
нию: «Ноздрев в тридцать пять лет был таков же 
совершенно, каким был в осьмнадцать и в двад-
цать: охотник погулять. Женитьба его ничуть не 
переменила…» [6, c. 67]; обрывки прошлого лишь 

подчеркивают его онтологическую сиюминут-
ность. Тем не менее существует и альтернативное 
прошлое его рассказов: от преувеличений на осно-
ве реальных событий (рассказ о ярмарке) до пол-
ностью воображенных эпизодов (детство с Чичи-
ковым, участие в подготовке увоза губернаторской 
дочери и т. д.), имеющее в его глазах, очевидно, 
большее значение, нежели подлинное. Неоднород-
ность и недолговечность его версий, однако, от-
крывают в нем порождение настоящего: каждый 
раз Ноздрев создает прошлое, нужное ему сейчас; 
в другую секунду эта версия без труда сменяется 
новой. Таким образом он сам лишает себя возмож-
ности «прорыва»: прорываться ему просто некуда.

В Home Life in Russia основные характеристики 
Ноздрева, в том числе и темпоральные, сохраняют-
ся. Его история передается последовательно точно, 
фиксируется и его неспособность меняться: 
Nosdrieff, at thirty-five years of age, was in all these 
talents as accomplished as he was when only eighteen 
or twenty; exceedingly fond of dissipation. His 
marriage did not in the least interfere with his 
pleasures, nor change him [1, c. 250]. Интересно, од-
нако, что вневременная по своей сути характеристи-
ка «разбитной малый» [6, c. 70] превращается в man 
who have cut his eye teeth [1, c. 250], обозначающую 
человека, приобретшего жизненный или профессио-
нальный опыт с ранних лет или за долгое время 
[13] – в обоих случаях значимо прошлое. Тем не ме-
нее дальнейшим текстом она не подкрепляется и 
представляется использованной ошибочно.

Как в оригинале, так и в английской версии и 
реальная жизнь Ноздрева протекает более бурно, 
живо, нежели жизни других помещиков. Неслу-
чайной представляется и легкость, с которой он ис-
пользует как обращение слово «душа» («…поце-
луй меня, душа, смерть люблю тебя!» [6, c. 63]; 
«Ну, душа, вот это так!» [6, c. 66]; «Позволь, душа, 
я тебе влеплю один безе» [6, c. 161]). Более того, 
именно Ноздрев единственный из всех помещиков 
не продает Чичикову мертвых душ. К тому же уже 
сама семантика его фамилии намекает на некото-
рую одухотворенность, наличие в нем, пусть и в 
самых глубинах, живой души [14, c. 36]. Ничто из 
этого, однако, не способно доказать ее наличия: 
так, обращение «душа» может свидетельствовать и 
об обесценивании понятия (неспроста в отталкива-
ющем большинство героев сочетании «мертвые 
души» он, скорее, напротив, находит особое насла-
ждение), отказ от сделки может объясняться его 
упрямством, любопытством и горячностью, бурная 
жизнь не требует душевных движений, а фамилия 
может быть прочитана иронично. Тем не менее по-
зитивная трактовка остается правомочной: гипоте-
тически возможность будущего возрождения за-
ключена и в Ноздреве.
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В английском же варианте и она размывается: 
транслитерированная фамилия утрачивает «дыша-
щую» семантику, из обращений «душа» сохраняется 
только одно (Ah, my soul, that is right! [1, c. 246]), а 
бурность жизни наряду со способностью увлеченно 
и искренне лгать рассматривается исключительно в 
социальном аспекте: The Nosdrieffs are an exceptional 
class, whose type is peculiar to a half-civilization where 
a blow is accounted as no disgrace, and ‘giving the lie’ 
imparts no stigma [1]. Наиболее вероятной причиной 
отказа от продажи мертвых в этом свете действи-
тельно представляется простое упрямство. Итак, Но-
здрев в Home Life in Russia лишается всякой на-
дежды на будущее возрождение, навечно закрепля-
ясь в своем призрачном настоящем.

Собакевич, как до него Коробочка, тесно свя-
зан с категорией прошлого. Настоящее совсем не 
близко ему, в нем нет ничего – и никого – хороше-
го: «Я их знаю всех: это все мошенники; весь город 
там такой» [6, c. 92]. Однако Чичиков, воплощение 
настоящего, ему очевидно симпатичен, и сам поме-
щик в эпизоде торга демонстрирует свою бесспор-
ную к этому времени принадлежность. Неслучай-
но отсутствие в нем души проговорено прямо: 
«Казалось, в этом теле совсем не было души, или 
она у него была, но вовсе не там, где следует…» 
[6, c. 96]. Однако и это отсутствие неполное («каза-
лось» не было, «была, но вовсе не там, где следу-
ет»), а значит, душа в нем все же есть – в том или 
ином виде. Он и сам намекает на это, но, парадок-
сально, лишь в физиологичном контексте: «Лучше 
я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требу-
ет» [6, c. 94]. Интересно, что к супруге Собакевич 
обращается не иначе как «душа» или «душенька», 
что, впрочем, можно трактовать и как дополни-
тельное подтверждение гипотезы нарратора о 
душе вне тела, и как вербализацию ощущения ее 
отсутствия, некое восполнение потребности в ней. 
Примат настоящего при важности прошлого под-
черкнут и картинами в его доме: «На картинах все 
были молодцы, все греческие полководцы, грави-
рованные во весь рост… <…> Между крепкими 
греками, неизвестно каким образом и для чего, по-
местился Багратион, тощий, худенький, с малень-
кими знаменами и пушками внизу и в самых узень-
ких рамках» [6, c. 90] – крепкие современники со-
единяются с физически менее одаренным героем 
прошлого, антонимично воссоздавая картину мира 
Собакевича. Стремление к крепости, цельности 
быта в этом контексте представляется своеобраз-
ной попыткой удержаться за прошлое, соответст-
вуя его высоким стандартам среди всеобщего хао-
са и распада. Отчасти соответствует им и сам Со-
бакевич, не способный к трансформации: «…ты 
все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя 

по моде… <…> Нет, кто уж кулак, тому не разо-
гнуться в ладонь!» [6, c. 101].

Будущее в результате совершенно ускользает от 
Собакевича. Описывая умерших крестьян, он слов-
но оживляет их в своем сознании, и особенно зна-
чимым представляется смешение времен глаголов: 
«Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в ка-
ком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: 
что шилом кольнет, то и сапоги… А Еремей Соро-
коплехин! да этот мужик один станет за всех, в 
Москве торговал, одного оброку приносил по пя-
тисот рублей» [6, c. 97]. Отчасти напоминая в этом 
Коробочку, Собакевич стремится продлить свое 
светлое прошлое, словно прозревая в настоящем ту 
же проблему, которую ставит перед собой и чита-
телем автор, но трактуя ее с привычной практиче-
ской точки зрения: «…впрочем, и то сказать: что из 
этих людей, которые числятся теперь живущими? 
Что это за люди? мухи, а не люди» [6, c. 98] – в на-
стоящем Собакевича люди не просто плохи, их 
словно и вовсе нет (даже «единственный порядоч-
ный человек», прокурор, не человек, а свинья [6,  
c. 92]), они не живут, но числятся живущими. Про-
изнесенное, разумеется, в контексте ревизской 
сказки выражение представляется справедливым 
распространить на людей вообще, в частности на 
самого Собакевича: «Нет, теперь не те люди; вот 
хоть и моя жизнь, что за жизнь? так как-то 
себе…» [6, c. 137]. Подлинная жизнь возможна 
только в прошлом, настоящее же если не мертво, 
то мертвенно. Будущее в этой логике может сулить 
лишь дальнейшее и окончательное разложение: 
«Вы посудите, Иван Григорьевич: пятый десяток 
живу, ни разу не был болен <…> когда-нибудь при-
дется поплатиться за это» [6, c. 137]. Несмотря 
на тесную связь с прошлым, Собакевич привязан к 
настоящему, и указания на наличие и в его теле 
души не гарантируют ее пробуждения. Как и Ма-
нилов, он ограничен собственными конструктами, 
но, если маниловское будущее едва ли может стать 
лучше настоящего, будущее Собакевича может 
стать только хуже. Единственным выходом стано-
вится укрепление настоящего и попытка удержать-
ся за прошлое.

В Home Life in Russia прошлое и настоящее Со-
бакевича сохраняют оригинальные коннотации: 
настоящее так же мрачно, прошлое продолжает 
служить эталоном (…they are all great rogues, the 
whole town of Smolensk [10, c. 9]; …my late father 
was much stronger than I am <…> No, the men of our 
present day are not what they used to be formerly [10, 
c. 111]; …what are the people now reckoned as living? 
yes, what are these people? flies, but not men! [10,  
c. 25]). Временная путаница в описании крестьян 
при этом утрачена, незначительно, но все же сгу-
щая краски темного настоящего Собакевича: оста-
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ется только прошедшее время, все хорошее было 
[10, c. 24]. Неудивителен в связи с этим и его со-
хранившийся страх перед будущим (Some fine day 
will dawn when I shall have, no doubt, to pay dearly 
for this, my present state of health and life [10,  
c. 111]). В торге с Чичиковым, симпатии к нему, в 
деталях, демонстрирующих крепкую, неуклюжую, 
но стабильную природу Собакевича, по большей 
части сохранившихся в романе, читается его без-
условная принадлежность к настоящему без на-
дежды на принципиально иное будущее. Несмотря 
на то что и здесь отсутствие души в нем заявлено 
кажущимся (It seemed as if this body had no soul, or 
as if it was not at all where it ought to have been [10, 
c. 19]), прочие ее упоминания не сохраняются во-
все. Привязанный к настоящему уже в оригинале 
Собакевич здесь практически не меняется. Одним 
из немногих он сохраняет прямое указание на воз-
можность пробуждения души, будущего, однако 
его закрепленность в настоящем и стремление к 
прошлому не позволяют увидеть в этом полноцен-
ной авторской позитивной программы.

Настоящее Плюшкина, пожалуй, наилучшим 
образом соответствует общей статичности настоя-
щего в поэме. Почти утративший человеческий об-
лик, ставший «прорехой на человечестве» Плюш-
кин окружен вещами неживыми и потому почти 
неподвижными во времени, к тому же происходя-
щими из разных моментов в прошлом: очевидно, 
старинная книга и высохший лимон не могут брать 
начало в одной временной точке, также и жидкость 
в рюмке не может сохраняться двадцать лет, что 
более вероятно в случае зубочистки, и т. д. [6,  
c. 108]. Неспроста полстены в его комнате принад-
лежит натюрморту, по определению как бы оста-
навливающему мгновение и растягивающему его в 
бесконечность [15, c. 25–28]. Картина, однако же, 
вместе с кучей на полу комнаты исчезает из ан-
глийского текста, как и колпак – единственное сви-
детельство обитания в комнате «живого существа» 
[6, c. 109]. Опущено и описание дома и деревни – 
картина полного упадка, соединение прошлого и 
настоящего без намека на будущее [6, c. 105–106]. 
Основная характеристика этого пространства – 
старость, и не опрятная, старомодная, «живая», как 
у Коробочки, но темная, мертвенная: «Какую-то 
особенную ветхость заметил он на всех деревен-
ских строениях: бревно на избах было темно и 
старо» [6, c. 105]; «…на темной крыше, не везде 
надежно защищавшей его старость» [6, c. 106]. И 
все же старый сад за домом Плюшкина словно 
вдыхает жизнь в повсеместную мертвенность его 
владений [6, c. 106–107]. Если природа способна 
исправить «нищенские прорехи» человеческих 
трудов, то небезнадежна и «прореха на человечест-
ве». Все это, однако, в Home Life in Russia отсутст-

вует, в совокупности со спецификой изображения 
прошлого героя указывая на незаполнимость его 
пустоты.

Плюшкин в поэме становится первым персона-
жем, с прошлым которого повествователь подроб-
но знакомит читателя; второй и последний – Чичи-
ков. Объединяет их также мотив пустоты («оборот-
ничество» и безликость Чичикова и Плюшкин-
«прореха на человечестве») и, что представляется 
более значимым, некий потенциал наполненности, 
в случае Плюшкина демонстрируемый прежде все-
го через прошлое. Именно в прошлом он был хоро-
шим хозяином, имел семью [6, c. 112], «был ум-
нейший, богатейший человек» [6, c. 137]; только 
говоря о прошлом, он демонстрирует «какое-то 
бледное отражение чувства» [6, c. 119]. Будущего у 
Плюшкина может и не быть, но как бы он ни был 
потерян для человечества в настоящем, его прош-
лое не позволяет полностью выписать его из рода 
людского, словно ставит на прорехе заплату. По 
мнению Кривоноса, как антропологический сим-
вол Плюшкин выражает онтологическое падение 
человека [11, с. 27], с чем сложно не согласиться; 
но если есть падение, была и высота, утратив кото-
рую человек остается человеком по природе своей.

Тем временем из Home Life in Russia изложение 
прошлого Плюшкина, обстоятельства и детали его 
падения изъяты, и, хотя сам факт сохранен (And to 
such a degree of meanness and degradation could a 
well-born man degenerate! undergo such a change! 
[10, c. 64]), без подробностей пути к его положе-
нию в настоящем акцент окончательно смещается 
на последнее. Тем не менее, словно в противовес, 
отдельные углы в его образе «сглажены»: так, су-
хое «еще покойница делала» [6, c. 118] в отноше-
нии наливки сменяется более эмоционально окра-
шенным This was distilled by my late and much 
lamented wife [10, c. 57], опущены свидетельства 
патологического накопительства – образ оказыва-
ется менее гротескным, но отнюдь не менее безна-
дежным. Плюшкин Home Life in Russia, с одной 
стороны, более «очеловеченный», с другой – более 
упрощенный, лишен и прошлого, и будущего, и 
вся его роль сводится к демонстрации пугающей 
картины полной деградации человека.

Наконец, Чичиков, главный герой поэмы, ожи-
даемо отличается от помещиков, в частности тем-
порально: он «имеет не только прошедшее, настоя-
щее, но и, что очень важно, будущее время» [8,  
с. 163]. Именно в будущее устремлены все его дей-
ствия и помыслы, затмевая для него настоящее, и, 
в отличие от маниловской, его устремленность де-
ятельна. Чичиков без труда трансформирует как 
настоящее, примеряя с разными собеседниками 
разные лица и роли, так и прошлое, перекраивая 
его в рассказах сообразно ситуации. Такое смелое 
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управление временем в определенной степени род-
нит его и с Ноздревым, однако если последний воз-
водит свои конструкты без какой-либо цели, Чичи-
ков добивается искомого будущего – благосостоя-
ния, способности обрести и обеспечить семью.  
В будущем – что, впрочем, неизвестно ему, – долж-
но состояться и его духовное возрождение [6,  
c. 228]. В настоящем же, как и остальные герои, 
Чичиков, несмотря на постоянные передвижения, 
субстанциально существует статично: само по себе 
ни одно из его взаимодействий с помещиками и 
чиновниками, независимо от успеха, не приводит к 
глубинным изменениям в нем.

В Home Life in Russia статичность Чичикова в 
настоящем сохраняется и подчеркивается лишени-
ем его будущего. Финал перманентно останавлива-
ет не только перемещения героя, но и его жизнен-
ный путь, отправляя его в Сибирь: The imperial 
messenger transmitted to Tchichikoff a document… 
our hero’s countenance changed suddenly; his eyes 
became dim, and his face as pale as death. The 
imperial messenger then pointed silently to a sinister-
looking carriage, called a Siberian kibitka, into which 
our hero was assisted, without being able to utter a 
syllable, and the next moment he was a dead man [10,  
c. 314]. Чичикова ждет если не физическая, то мета-
форическая смерть, на что указывает как использо-
ванная символика, так и прямое объявление его мер-
твецом. Не менее красноречива и надпись THE END, 
завершающая текст романа. В то время как финал 
первого тома «Мертвых душ» актуализирует на-
дежду на духовное возрождение героя, финал его ан-
глийской переделки окончательно развенчивает ее.

Как ранее с Плюшкиным, обращение к прош-
лому Чичикова в последней главе поэмы позво-

ляет противопоставить сложившемуся впечатле-
нию иную, «обратную» перспективу: «герой… 
словно вытягивается по временнóй вертикали и 
поворачивается разными гранями своего дефор-
мированного человеческого образа (курсив авто-
ра. – А. С.)» [11, c. 30], подчеркивая невозмож-
ность однозначного определения его сущности, 
заявляя его антропологическую символичность. 
В Home Life in Russia прошлое Чичикова пере-
носится в начало (IV–VIII главы первого из двух 
томов), разрушая оригинальный эффект: такое 
расположение не создает дополнительной точки 
обзора. События основного сюжета в настоящем, 
подчеркнутые отказом от лирических отступле-
ний и измененным финалом, прямо вытекают из 
прошлого Чичикова, а отцовское наставление 
spare and gather up all your pence [1, c. 47], став-
шее основой его личности, словно сливает прош-
лое и настоящее, так как герой придерживается 
его на протяжении всей жизни и встает в один 
ряд с остальными мертвенно статичными персо-
нажами романа.

Заключение
Итак, в Home Life in Russia идея о потенциале 

возрождения души в каждом человеке отходит на 
второй план, возводя в абсолют плачевное настоя-
щее российского общества. Автор словно запеча-
тывает героев в нем, трансформируя или и вовсе 
опуская способы изображения их прошлого и бу-
дущего, редуцирует их до образа, в котором они 
существуют в настоящем. Каждый из них в резуль-
тате представляет собой целостную, завершенную 
картину в галерее нравов, представленной внима-
нию английского читателя. 

Список источников
1. Home Life in Russia. London: Hurst and Blackett, 1854. Vol. 1. 308 p.
2. Lefevre C. Gogol and Anglo-Russian Literary Relations during the Crimean War // American Slavic and East European Review. 

1949. Vol. 8, № 2. Р. 106–125.
3. Нестеренко О. В. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» в англоязычных переводах XIX–XXI вв.: автореф. дис. … канд. 

филол. наук. Томск, 2010. 23 с.
4. Athenaeum. 2 December 1854. Р. 1454–1455.
5. Ланн Е. Л. Литературная мистификация. Л.: Гос. изд-во, 1930. 233 с.
6. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем. M.: Наука, 2012. Т. 7–1. 808 с.
7. Кривонос В. Ш. Временная структура поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» // Романтизм vs реализм: парадигмы 

художественности, авторские стратегии: сб. науч. ст.: к 100-летию со дня рождения проф. И. А. Дергачева. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2011. С. 237–255.

8. Беспрозванный В., Пермяков Е. Из комментариев к первому тому «Мертвых душ» // Труды по русской и славянской 
филологии. Литературоведение. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1994. Т. 1. C. 156–177.

9. Вайскопф М. Время и вечность в поэтике Гоголя // Птица-тройка и колесница души: Работы 1978–2003 годов. М.: Новое 
литературное обозрение, 2003. С. 234–254.

10. Home Life in Russia. London: Hurst and Blackett, 1854. Vol. 2. 314 p.
11. Кривонос В. Ш. «Мертвые души» Гоголя: изображение человека // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2012. Т. 71,  

№ 1. С. 24–31.



— 122 —

12. Čuveleva N. Мертва ли душа Манилова? (попытка интерпретации образа Манилова в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 
души») // N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase: (studie o živém dědictví). Brno: Masarykova univerzita, 2015. P. 95–102. 

13. Cut one’s eyeteeth // Farlex Dictionary of Idioms. URL: https://idioms.thefreedictionary.com/cut+one%27s+eyeteeth (accessed: 
07.05.2023).

14. Савинова А. Г. Натурфилософский код в поэтике художественного мира Н. В. Гоголя: всеобъемлющее дыхание // 
Сибирский филологический журнал. 2010. № 1. С. 34–38.

15. Подорога В. А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. М.: Культурная революция; Логос, 
Logos-altera, 2006. Т. I. 688 с.

References
1. Home Life in Russia. Vol. 1. London, Hurst and Blackett, 1854. 308 p.
2. Lefevre C. Gogol and Anglo-Russian Literary Relations during the Crimean War. American Slavic and East European Review, 

1949, no. 2 (8), pp. 106–125.
3. Nesterenko O. V. Poema N. V. Gogolya “Myortvyye dushi” v angloyazychnykh perevodakh XIX–XXI vv. Avtoref. dis. kand. filol. 

nauk [N. V. Gogol’s poem Dead Souls in English translations of the 19th – 21st centuries. Abstract of thesis cand. philol. sci.]. 
Tomsk, 2010. 23 p. (in Russian).

4. Athenaeum. 2 December 1854. Р. 1454–1455.
5. Lann E. L. Literaturnaya mistifikatsiya [Literary Mystification]. Leningrad, Gosudarstvennoye izdatel’stvo Publ., 1930. 233 p.  

(in Russian).
6. Gogol N. V. Polnoye sobraniye sochineniy i pisem [Complete Works and Letters]. Volume 7–1. Moscow, Nauka Publ., 2012.  

808 p. (in Russian). 
7. Krivonos V. Sh. Vremennaya struktura poemy N. V. Gogolya “Myortvyye dushi” [Temporal structure of Nikolai Gogol’s Dead 

Souls]. Romantizm vs realizm: paradigmy khudozhestvennosti, avtorskiye strategii [Romanticism vs Realism: Artistic Paradigms, 
Author’s Strategies]. Ekaterinburg, Ural university Publ., 2011. Pp. 237–255 (in Russian). 

8. Besprozvannyy V., Permyakov E. Iz kommentariyev k pervomu tomu “Mertvykh dush” [From the commentary to the first volume 
of Dead Souls]. Trudy po russkoy i slavyanskoy filologii. Literaturovedeniye [Works on Russian and Slavic Philology. Literary 
studies]. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus, 1994. V. 1. Pp. 156–177 (in Russian).

9. Vayskopf M. Vremya i vechnost’ v poetike Gogolya [Time and Eternity in Gogol’s Poetics]. Ptitsa troyka i kolesnitsa dushi: 
Raboty 1978–2003 godov [Troika Bird and the Chariot of the Soul: Works of 1978–2003]. Moscow, Novoye literaturnoye 
obozreniye Publ., 2003. Pp. 234–254 (in Russian). 

10. Home Life in Russia. Vol. 2. London, Hurst and Blackett, 1854. 314 p.
11. Krivonos V. Sh. “Myortvyye dushi” Gogolya: izobrazheniye cheloveka [Dead souls of Gogol: the image of a person]. Izvestiya 

RAN. Seriya literatury i yazyka, 2012, no. 1 (71), pp. 24–31 (in Russian). 
12. Čuveleva N. Mertva li dusha Manilova? (popytka interpretatsii obraza Manilova v poeme N. V. Gogolya “Myortvyye dushi”) [Is 

Manilov’s soul dead?: (an attempt to interpret the image of Manilov in N. V. Gogol’s poem Dead Souls)]. N. V. Gogol: Bytí díla v 
prostoru a čase: (studie o živém dědictví). Brno, Masarykova univerzita, 2015. Pp. 95–102 (in Russian). 

13. Cut one’s eyeteeth. Farlex Dictionary of Idioms. URL: https://idioms.thefreedictionary.com/cut+one%27s+eyeteeth (accessed  
7 May 2023).

14. Savinova A. G. Naturfilosofskiy kod v poetike khudozhestvennogo mira N. V. Gogolya: vseob’’yemlyushcheye dykhaniye 
[Natural philosophy code in N. V. Gogol’s poetics: universal breathing]. Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of 
Philology, 2010, no. 1, pp. 34–38 (in Russian). 

15. Podoroga V. A. Mimesis. Materialy po analiticheskoy antropologii literatury [Mimesis. Materials on the analytical anthropology 
of literature]. Moscow, Kul’turnaya revolyutsiya; Logos, Logos-altera Publ., 2006. V. I. 688 p. (in Russian).

Информация об авторе
Сердюк А. М., аспирант, Национальный исследовательский Томский государственный университет (пр. Ленина, 36, Томск, 
Россия, 634050).  
E-mail: am.serdyuk@mail.tsu.ru

Information about the authors
Serdyuk A. M., postgraduate student, National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian Federation, 
634050).  
E-mail: am.serdyuk@mail.tsu.ru

Статья поступила в редакцию 31.08.2023; принята к публикации 04.12.2023

The article was submitted 31.08.2023; accepted for publication 04.12.2023

Сердюк А. М. Прошлое и будущее в Home Life in Russia...



Русская литература и литературы народов мира / Russian and world literature 

— 123 —

УДК 821.161.1-92
https://doi.org/10.23951/1609-624X-2024-1-123-131

Предчувствие национальной катастрофы в публицистике и эго-документах  
Л. Андреева 1917–1919 гг.

Валентин Викторович Юмашев1, Марина Альбертовна Хатямова2

1, 2 Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 
1 sluaa@mail.ru 
2 khatyamovama@mail.ru

Аннотация
Тема Гражданской войны в России находится под пристальным вниманием историков и философов; нацио-

нальной катастрофе в судьбе страны посвящены многочисленные художественные произведения писателей раз-
ных мировоззренческих и эстетических представлений. Несмотря на то что публицистика Гражданской войны 
огромна, особый и менее исследованный пласт в ней составляют статьи и эго-документы писателей. Предметом 
настоящего исследования является осмысление Л. Андреевым важнейших событий – революций 1917 г. и Гра-
жданской войны в России. Публицистические статьи писателя, публиковавшиеся в эсеровской газете «Русская 
воля» (1917–1919 гг.), дают возможность проследить эволюцию его восприятия ключевых событий в истории 
России ХХ в. В статьях первой половины 1917 г. Л. Андреев выражает вдохновение событиями Февральской 
революции и стремится передать это состояние читателям. С изменением политической ситуации в России к 
середине 1917 г. меняется и тон статей писателя. Андреев опасается возможной гибели России из-за изменения 
вектора развития революции, поэтому прибегает в своих статьях к борьбе словом – убеждениям, призывам и 
лозунгам, чтобы побудить своих читателей к продолжению борьбы за свободу страны. К сожалению, мы можем 
говорить лишь о предвидении писателем будущей трагедии в истории страны, так как жизнь Л. Андреева обо-
рвалась в 1919 г., когда Гражданская война уже шла на территории России, но носила локальный характер, а 
главные события 1919–1920 гг. были еще впереди. Однако эволюция взглядов Леонида Андреева, авторитетно-
го писателя, ставшего символом революции 1905 г., окажется близкой многим представителям творческой и на-
учной интеллигенции в России. Как показало исследование, в своих статьях 1917–1919 гг. Андреев прозорливо 
предвидел и эмоционально-страстно стремился предотвратить наступление братоубийственной войны.

Ключевые слова: Л. Андреев, публицистика, «Русская воля», Первая мировая война, революция, Граждан-
ская война
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Abstract
The comprehension of the lessons and consequences of the Civil War in Russia is under the close attention of histori-

ans and philosophers; numerous works of fiction by writers of different ideological and aesthetic ideas are devoted to the 
national catastrophe in the fate of the country. Despite the fact that the journalism of the Civil War is huge, a special and 
less researched layer in it consists of articles and egodocuments of writers. The subject of this research is L. Andreev’s 
comprehension of the most important events – the revolutions of 1917 and the Civil War in Russia. The writer’s journal-
istic articles published in the Socialist-Revolutionary newspaper “Russian Will” (1917–1919) make it possible to trace 
the evolution of his perception of key events in the history of Russia of the twentieth century. In the articles of the first 
half of 1917, L. Andreev is inspired by the events of the February Revolution and seeks to convey this state to readers. 
With the change in the political situation in Russia by the middle of 1917, the tone of the writer’s articles also changed. 
Andreev fears the possible death of Russia due to a change in the vector of development of the revolution, so he resorts in 
his articles to the struggle of the word – beliefs, appeals and slogans to encourage his readers to continue the struggle for 
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the freedom of the country. The death of the writer in 1919, when the Civil War was already underway on the territory of 
Russia, but was of a local nature, and the main events of 1919–1920 were still ahead, allows us to speak only about the 
writer’s foresight of the future tragedy in the history of the country. However, the evolution of the views of Leonid An-
dreev, an authoritative writer who became a symbol of the 1905 revolution, will be close to many representatives of the 
creative and scientific intelligentsia in Russia. As the study showed, in their articles of 1917–1919 Andreev foresaw and 
emotionally and passionately sought to prevent the onset of fratricidal war.

Keywords: L. Andreev, journalism, newspaper “Russian will”, First World War, revolution, Civil War
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Введение
Гражданская война – это крайняя форма реше-

ния назревших в обществе проблем, которая харак-
теризуется борьбой двух и более противоборству-
ющих группировок внутри страны. Гражданская 
война в России имела ряд особенностей. Во-пер-
вых, она началась в условиях революционных со-
бытий, которые происходили в 1917 г., и стала ее 
прямым следствием. Во-вторых, она сопровожда-
лась иностранной интервенцией государств, неког-
да являвшихся союзниками России в Первой миро-
вой войне. И наконец, она привела общество Рос-
сии к такому расколу, что определенная ее часть не 
смогла смириться с произошедшим и была выну-
ждена навсегда покинуть Родину. В связи с этим 
сложно переоценить влияние Гражданской войны 
на развитие Российского государства и на духовно-
нравственное состояние общества. Изучение реак-
ции литературных кругов на события 1917 г. и Гра-
жданскую войну в России актуально и сегодня, так 
как процесс исторического развития является не-
прерывным и взаимосвязанным, а отражение со-
бытий в публицистике важно при изучении духов-
но-нравственных изменений общества России в 
начале XX в.

В данной статье рассматривается эволюция 
взглядов Леонида Андреева на важнейшие собы-
тия истории России 1917–1919 гг., что может быть 
использовано при изучении историко-литератур-
ных связей, исторического, духовного и нравствен-
ного развития общества России в начале XX в.

Леонид Николаевич Андреев, представитель Се-
ребряного века русской литературы, был активным 
участником революционных событий начала ХХ в. 
и в своей публицистике (а статьи он начал писать в 
1910-х гг.) активно их осмысливал. Как отмечала 
Л. И. Шишкина, «...она (публицистика. – В. Ю., М. Х.) 
является ведущей для позднего периода литератур-
ной деятельности писателя» [1, с. 110]. Смерть Ан-
дреева в 1919 г., когда Гражданская война в России 
только начиналась, не позволяет говорить о полно-
ценной рефлексии писателем ее итогов. Однако ис-
следовать меняющуюся позицию писателя по от-
ношению к происходящему и некоторые его «про-

рочества» не только возможно, но и необходимо, 
так как андреевские мысли и сомнения, как и сама 
позиция писателя по отношению к событиям начи-
нающейся Гражданской войны, высказанные в его 
поздней публицистике, читаются сегодня как пред-
видение того, что произойдет позднее. С. М. Заяц в 
своей статье «Леонид Андреев как темно-светлый 
лик Серебряного века» отмечает: «Трагическое 
ощущение конца, грань между бытием и небыти-
ем, между быть или не быть человечества превра-
щали голос писателя в истерзанный крик, в вопль 
в защиту человека и жизни, заставляли его мучи-
тельно искать новые, наиболее приемлемые формы 
отражения современной жизни или, используя ста-
рые формы, наполнять их совершенно новым со-
держанием» [2, с. 185].

Научная новизна статьи состоит в исследовании 
эволюции восприятия Леонидом Андреевым собы-
тий революции и Гражданской войны; смелые и 
независимые от официальной точки зрения взгля-
ды известного писателя – символа русской револю-
ции 1905 г., во многом отражали реакцию творче-
ской интеллигенции на национальную катастрофу 
в России.

Материал и методы
Публицистические статьи сборников «Перед за-

дачами времени. Политические статьи 1917–
1919 годов» [3] и «S.O.S.» [4] относятся к периоду 
1917–1919 гг., что является временем как великих 
революционных потрясений в России, так и перио-
дом начала Гражданской войны. Большая часть ста-
тей как раз и посвящена восприятию и пережива-
нию автором происходящих в стране событий. Кро-
ме того, публицистика Л. Андреева дает возмож-
ность проследить, как меняется его восприятие ре-
волюционных и послереволюционных событий.

Исследователь творчества Л. Андреева 
Л. И. Шишкина в статье «Леонид Андреев и „Рус-
ская воля“» справедливо писала: «В публицистике 
Андреева 1916‒1917 гг. нет обобщающей картины 
событий и рационального объективного анализа. 
Она захватывает остротой переживания, силой не-
посредственной авторской эмоции, включением 
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читателя в логику своих размышлений через прие-
мы ораторской речи: риторические вопросы, реф-
рены и лейтмотивы, сочетание пафоса и иронии, 
элементов гротеска, пародии, шаржа» [5, с. 53].  
В статьях, которые написаны в начале 1917 г., пи-
сатель приветствует Февральскую революцию и 
падение монархии в России. Однако уже в публи-
цистике второй половины 1917 г. появляется разо-
чарование в самом векторе развития революции, 
которая, по мнению писателя, повернула не туда.

Методы исследования, использованные в ста-
тье: сравнительно-исторический, историко-типо-
логический, биографический.

Результаты и обсуждение
Леонид Андреев с радостью и воодушевлением 

встречал Февральскую революцию 1917 г. в Рос-
сии. 5 марта 1917 г. в газете «Русская воля» опубли-
кована его статья «Памяти погибших за свободу», в 
которой речь идет о том, что те жертвы Февраля 
1917 г. не будут напрасными, так как они были при-
несены во благо, и все испытания в итоге должны 
закончиться настоящей свободой для России.

Леонид Андреев начинает статью с мысли о 
воскресении России, которое стало возможным 
именно благодаря людям, боровшимся против цар-
ского режима, и именно им принадлежат те вели-
кие дни, которые сейчас идут в России. Чтобы до-
нести эту мысль до читателя и побудить его к сопе-
реживанию, автор использует высокий пафос и ри-
торические повторы: «О, сколько их! Сколько их! 
Сколько безвестных могил, сколько трупов, сколь-
ко страданий оставил позади себя Николай Рома-
нов!» [3. с, 16]. Именно кровь замученных позво-
лила свергнуть Романовых. В данной статье нет и 
намека на возможность Гражданской войны в Рос-
сии. Напротив, говорится о том, что страна начина-
ет воскресать и это вселяет надежду на лучшее. 
Андреев обращается здесь ко всем гражданам Рос-
сии не только для того, чтобы отдать должное про-
явившим мужество и решительность в ходе Фев-
ральской революции, но и побудить всех к продол-
жению борьбы.

Февральская революция в России во многом 
произошла внезапно. Силы, которые участвовали в 
свержении дома Романовых, были неоднородны. 
Но что это были за силы и какова их роль? Об этом 
Андреев пишет в своей статье «Путь красных зна-
мен», которая вышла 8 марта 1917 г. в четвертом 
номере газеты «Русская воля». 

По мнению писателя, решающую роль в победе 
над самодержавием в России сыграла ее армия, ко-
торая уже не была покорной силой, безоговорочно 
подчиняющейся царю. Армия изменилась: по сути, 
теперь это не что иное, как русский народ, только 
вооруженный, превратившийся в силу, которая 

смела монархию: «и когда наступил неизбежный 
момент прямого и открытого столкновения Рома-
нова с Россией – пушка, это “ultimaratiorégis” (как 
до сих пор пишет Вильгельм на своих орудиях), 
оказалась в распоряжении народа, а Романов не-
медленно превратился в одинокого, бессильного и 
жалкого человека» [3, с. 18]. Однако борьба на 
этом не заканчивается: русскому вооруженному 
народу предстоит борьба как внутри страны, так и 
за ее пределами.

Писатель понимает, что революция, как и вой-
на, – это период разрушений и гибели людей, одна-
ко обращает на себя внимание выражение «счаст-
ливый русский народ»: счастье для автора не в 
свержении монархии, а в том, что дает это сверже-
ние в будущем, причем не только России, но и все-
му миру.

Революция как событие исторического масшта-
ба дает населению новые права, но и накладывает 
определенные обязательства. Русский народ, по 
мнению Андреева, не может остановиться на до-
стигнутом именно из-за тех обязательств, которые 
теперь возложены на него, – приход мировой рево-
люции: «И обязывает она к тому, чтобы добытая 
свобода не осталась личным достоянием того или 
иного народа, а была широко вынесена в мир и 
братски поделена между народами» [3, с. 26]. С це-
лью побудить читателя понять и принять его точку 
зрения автор использует в своей статье призывы: 
«Стройте деревянные бараки – они нужны для вре-
менно вооруженных и воюющих граждан» [3,  
с. 30], «По всему фронту, обращенному к немцам, 
широко разверните красные победные знамена: 
пусть знает отныне всякий стреляющий германец, 
что стреляет он – в свободу! И под священным зна-
ком красных знамен несите [мир] и свободу пора-
бощенным народам!» [3, с. 30]. Статья не случайно 
заканчивается именно призывами. Они должны 
окончательно убедить читающего в необходимости 
дальнейшей борьбы, необходимости переноса ре-
волюции в Европу, и только вскользь говорится о 
«периоде междувластия, когда с сокрушительной 
силою будут сталкиваться различные политиче-
ские течения…» [3, с. 19], т. е. о начинающейся 
борьбе внутри самой России.

В статье «Путь красных знамен» Леонид Анд-
реев утверждает, что в ходе Февральской револю-
ции 1917 г. в России сформировалась движущая 
сила – вооруженный русский народ. Однако силу 
всегда нужно направлять на достижение целей, и 
немалая роль в этом принадлежит правительству.

28 марта 1917 г. выходит объемная статья Лео-
нида Андреева «Цели войны и задачи Временного 
правительства», посвященная тому, какие конеч-
ные цели видит писатель в войне, которую ведет 
Россия, и что должно сделать Временное прави-
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тельство для достижения этих целей. Война и ре-
волюция, по мнению Л. Андреева, вещи взаимо-
связанные. Война привела к революции в России, а 
русская революция должна распространиться на 
Европу и весь мир. Несмотря на то что революция 
готовилась давно, для многих она оказалась не-
ожиданной, и люди не поняли истинного смысла 
войны, который заключается в переходном состоя-
нии между старым и новым. Более того, монархия 
своими действиями только приближала револю-
цию – «царское (правительство – В. Ю., М. Х.) ока-
жется совершенно бессильным справиться с зада-
чами войны (даже предполагая, что и хотело бы 
победы) и естественно, путем революции, пере-
даст власть свою народу» [3, с. 33]. Почему же 
царское правительство не справилось с войной? 
Потому что бесконечно лгало собственному наро-
ду, отвечает Андреев. В итоге у царя и народа на-
метились разные цели в войне: царь стремился к 
захвату территорий, а народ – к победе. Поэтому 
именно война и стала тем учителем, который «объ-
яснил» народу необходимость революции: «Пои-
стине трудно учесть ту колоссальную психологи-
ческую и общественную работу, что произвела 
война во всем русском народе, работу, которая так 
подготовила его к блестящей бескровной револю-
ции» [3, с. 40]. По мнению Андреева, именно сей-
час, когда монархия в России свергнута, у народа 
появились ресурсы для окончательной победы в 
войне. Раньше их не было, так как народ вел войну 
на два фронта: внутренний фронт – против само-
державия, внешний фронт – против Германии. По-
беда над монархией давала возможность победить 
в войне. Сама революция произошла во имя вой-
ны: «И когда свершилась наконец революция, то 
произошла она не только по причине войны, а и во 
имя войны – это следует серьезно понять нашим ан-
тиобороновцам, берущим ныне на себя неблагодар-
ную задачу: продолжать дело Николая II. Да, во имя 
войны» [3, с. 36]. Неоднократное повторение этого 
тезиса говорит о безоговорочной вере автора и его 
стремлении убедить читателя в своей правоте.

В критике неоднократно высказывалось мнение 
о милитаристской позиции Л. Андреева в отноше-
нии поддержки участия России в Первой мировой 
войне. Однако изучение статей писателя обнару-
живает его, возможно, романтическую, но искрен-
нюю веру в то, что война – это способ распростра-
нения революции и свободы: как в России война 
привела к освобождению от гнета монархии, так и 
в Европе должна помочь приходу революции. 
Ослабленная Германия и ее союзники должны про-
играть, чтобы дать дорогу очищающей силе рево-
люции: «Только война, родящая во всяком здоро-
вом народе волю к победе, – что бы ни кричали 
пораженцы – могла одарить и революцию этим 

стремлением к завоеваниям и победе: нам мало 
свободы для самих себя – мы хотим, чтобы свобо-
да была победоносною для всего мира; для нашей 
свободы мало России – пусть она завоевывает мир!» 
[3, с. 35]. «Русская воля», в которой публиковались 
статьи Андреева, также придерживалась позиции 
продолжения войны до победного конца. Это отме-
чает Л. И. Шишкина: «Даже после потрясших Рос-
сию событий Февраля „Русская воля“ продолжает 
поддерживать политику „войны до победного кон-
ца“, из номера в номер повторяя призывы: „на 
фронт!“, „нет спасения вне победы!“» [6, с. 178].

Определив цели в войне, Леонид Андреев говорит 
и о задачах Временного правительства для достиже-
ний данных целей. Во-первых, оно обязано услышать 
народ; во-вторых, Временное правительство не долж-
но позволить вновь сформироваться двум фронтам. 
Речь идет о возможности появления внутреннего 
фронта в лице Петроградского совета рабочих и сол-
датских депутатов. И наконец, правительство всегда 
должно говорить народу правду. Автор усиливает 
свою речь лозунгами и призывами: «…все для войны, 
все для свободы, все для победы!» [3, с. 40].

Итак, если Временное правительство справится 
со своими задачами, то наступит победа. В чем же 
заключается победа? Андреев эмоционально ут-
верждает, что «это – спасение родины, освобожде-
ние Польши и других народностей и государств, 
поскольку они томятся германо-турецкой властью 
и взывают о спасении, – восстановление независи-
мой Бельгии, Сербии, Румынии и уничтожение 
германского милитаризма» [3, с. 44]. Одержав по-
беду, Россия навсегда смоет с себя позор монархиз-
ма. К этому надо стремиться, пусть даже и введе-
нием всеобщей трудовой повинности, на которую 
народ согласится, уверен Андреев. Завершая свою 
статью сильными призывами («Россия! Только в 
борьбе и труде обретешь ты право свое!» [3, с. 47]), 
автор вновь демонстрирует свою уверенность в ду-
ховной силе русского народа. 

«Цели войны и задачи Временного правитель-
ства» – это первая статья, в которой Леонид Андре-
ев упоминает две политические силы, сформиро-
вавшиеся в ходе Февральской революции. Нельзя 
сказать, что он отдает предпочтение какой-либо из 
них. Он с недоверием относится к Петроградскому 
совету рабочих и солдатских депутатов и не до 
конца уверен в способностях Временного прави-
тельства справиться с насущными задачами. Отсю-
да и особенный эмоциональный тон статьи. За ло-
зунгами и призывами писателя скрывается страх, 
что достижения революции пропадут понапрасну, 
если цели войны не будут достигнуты. Поэтому он 
настойчиво призывает Временное правительство 
не допустить ошибок монархии, а народ – не опу-
скать руки.

Юмашев В. В., Хатямова М. А. Предчувствие национальной катастрофы в публицистике...



Русская литература и литературы народов мира / Russian and world literature 

— 127 —

Методы, которые использует власть в своей де-
ятельности, бывают разные, и царский режим, по 
мнению Леонида Андреева, использовал далеко 
не мирные методы. В своей статье «Убийцы и су-
дьи» он поднимает проблему отмены смертной 
казни, причем это приводит к внутренним сомне-
ниям автора. 

Отмену смертной казни ожидало все россий-
ское общество. Можно сказать, что идеи свободы, 
которым был привержен Леонид Андреев, были 
несовместимы с признанием такой меры наказа-
ния. Тогда почему же автор так неоднозначно отно-
сится к данной новости? «Со смутной душой, – пи-
шет Андреев, – с неясным сопротивлением мысли 
принял я первые слухи об отмене смертной казни» 
[3, с. 48]. Может сложиться впечатление, что сама 
позиция автора в отношении смертной казни поме-
нялась, чего не происходит. Речь идет лишь о мо-
менте: писатель выражает опасение, что решение 
принимается несвоевременно, ибо могут избежать 
наказания те лица, которые сами использовали 
смертную казнь, – бывшие приверженцы монар-
хии и сам Николай II. Постоянно повторяющиеся 
риторические вопросы ярко иллюстрируют силь-
ные внутренние переживания автора: «И их поми-
ловать? – спрашивает он. – И с них начать отмену 
смертной казни?» [3, с. 49], «Им – душевный по-
кой? Им – радость?!» [3, с. 53]. В итоге же автор 
приходит к выводу, что человеческая кровь свята, и 
неважно, чья она. Более того, смертная казнь Нико-
лая II может сыграть на руку противникам револю-
ции и свободы, может превратить Николая в муче-
ника, что было бы нежелательно. Но как же воздая-
ние за грехи или возмездие? Оно наступит, считает 
Андреев: «Они – люди, и их жизнь коротка перед 
бессмертною жизнью народа» [3, с. 60]. Идеи Лео-
нида Андреева о недопустимости смертной казни 
совершенно не означали, что он стал по-другому 
относиться к монархической власти или лично к 
Николаю II: «Мне не жаль Николая II, я когда-то 
слишком ненавидел его, чтобы прийти к иному 
чувству. Бездарный и бессильный, очень мало пре-
ступный, злой неудачник…» [7, с. 195].

Если первые статьи Андреева были наполнены 
радостным возбуждением, лозунгами и призывами 
к революционному народу, то данная статья свиде-
тельствует о тревоге и противоречиях в сознании 
писателя по поводу происходящего в стране, что 
сопровождается появившимися внутренними про-
тиворечиями.

Апрель 1917 г. в России ознаменовался первым 
кризисом Временного правительства, пошатнув-
шим его положение в управлении государством до 
созыва Учредительного собрания. Разумеется, Ан-
дреев, который поддерживал деятельность Вре-
менного правительства, откликнулся на это сразу 

двумя статьями: «Призыв» и «Победа разума», ко-
торые вышли 22 апреля 1917 г.

Андреев обращается к читателям с яркой ре-
чью, призывая сохранить достижения Февральской 
революции, идею свободы: «Граждане! Манифе-
стируйте! Манифестируйте! Ищите единомышлен-
ников, собирайтесь в толпы и идите на улицы, вы-
соко неся красные знамена с начертанными слова-
ми, что бы ни означали последние. Это прекрасное 
право дала вам свобода!» [3, с. 61]. Свободе, кото-
рой может и должен пользоваться каждый гражда-
нин России, по мнению Андреева, угрожает опас-
ность, и сейчас важно не бояться, не уходить в 
подполье, так как это грозит возвращением рабст-
ва: «Подполье это – тьма и рабство. Нынешний 
день – это солнечный день и свобода» [3, с. 62].

В небольшой статье «Победа разума» автор на-
зывает кризисные явления апреля 1917 г. испыта-
нием («С великой честью и достоинством вышла 
молодая русская демократия из тяжкого испыта-
ния…» [3, с. 68]) и констатирует, что Россия 
успешно это испытание прошла, используя антите-
зы: «Это победа разума над безумием, это победа 
воли над безвольем, это победа здоровья и силы 
над хилостью и болезнью» [3, с. 67–68]. Леонид 
Андреев по-прежнему остается сторонником Вре-
менного правительства.

Проанализированные статьи свидетельствуют о 
восторженном восприятии Леонидом Андреевым 
Февральской революции. В них он приветствует 
то, что дала России Февральская революция: свер-
жение монархии и свободу. По словам Л. И. Шиш-
киной, «писатель выражает уверенность, что рево-
люция выведет Россию из провинциального фео-
дально-крепостнического захолустья и превратит в 
страну, указывающую путь современной Европе» 
[5, с. 13]. Для Андреева важно, чтобы достижения 
революции не пропали, а, наоборот, получили свое 
развитие не только в России, но и за ее пределами. 
Достижение этого стало возможным благодаря по-
беде над Германией. Призывая к разгрому Герма-
нии, Андреев выступает не как ярый милитарист, а 
как человек, убежденный в том, что, одержав побе-
ду в войне, Россия принесет другим странам рево-
люцию и свободу. Этим объясняется проходящая 
через ряд статей идея о поддержке Временного 
правительства, которое в первые месяцы своего су-
ществования объявило о продолжении войны до 
победного конца. Андреев не считает, что Апрель-
ский кризис – это проявление кризиса революции: 
«Вы не жертвы революции, вы – жертвы бе-
зумия…» [3, с. 66]. Такое отношение можно объяс-
нить именно близостью шагов Временного прави-
тельства убеждениям писателя. Все его статьи пер-
вых двух месяцев после Февральской революции 
экспрессивно говорят о вере автора как в победу  
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в войне, так и в наступление революции в Европе и 
мире. С целью донести свои идеи до масс он ис-
пользует лозунги, призывы, риторические вопросы 
и другие поэтические средства воздействия на чи-
тателей в своей публицистике, выражая мысли 
крайне экспрессивно. В первых статьях нет и на-
мека на возможную Гражданскую войну в России. 
Писатель соглашается, что страна проходит через 
сложности, но еще не видит в них оснований для 
скатывания страны в братоубийственную войну. 
Он уверен, что противоречия будут преодолены, и 
вооруженный единый (курсив наш. – В. Ю., М. Х.) 
русский народ подарит свободу Европе и миру.

30 апреля 1917 г. выходит статья Л. Андреева 
«Гибель». Она кардинально отличается от всех 
предыдущих как содержанием, так и формой, то-
нальностью, открывая целую линию статей, в ко-
торых автор меняет отношение к революционным 
событиям, происходящим в стране. Здесь он от-
крыто говорит о стране, которая идет к своему кра-
ху, причем руководствуется сухими фактами.  
Л. И. Шишкина в статье «Перед уроками времени: 
политическая публицистика Леонида Андреева» 
отмечает: «Узрев в начале революционных собы-
тий светлый лик освобожденного народа, Андреев 
очень скоро прозрел в нем звериный оскал толпы» 
[8, с. 20]. Статья пронизана душевными пережива-
ниями и опасениями автора, который в первую 
очередь думает о России и не отделяет свою судьбу 
от судьбы страны. В этот период основные полити-
ческие силы страны – Временное правительство и 
Петроградский совет рабочих и солдатских депу-
татов – предпринимают все меры к тому, чтобы 
удержаться у власти, втягивая в свое противостоя-
ние население. В первую очередь в противостоя-
ние втягиваются армия и крестьянство.

Признаками гибнущего государства Андреев 
называет голод, разложение армии и финансовый 
крах как следствия противостояния политических 
сил, которые вызывают у населения недоверие к 
противнику: «Как ему верить Правительству, когда 
десятки газет ежедневно твердят: не верьте Милю-
кову и его товарищам, они империалисты, буржуи, 
они себе на уме!» [3, с. 72]; «И как народу верить 
непонятному и загадочному Совету, против кото-
рого кричат другие десятки газет, который не то 
власть, не то нет…» [3, с. 73].

В любой политической борьбе важно, кто на 
чью сторону встанет. Однако ни крестьянство, ко-
торое не может определиться, кому верить, ни ар-
мия, которая начинает разлагаться от информации 
о возможном мире, одну сторону выбрать не могут. 
Это грозит не только продолжением борьбы вну-
три страны – враги за ее пределами тоже не дрем-
лют. В то время как внешний враг всеми силами 
стремится разрушить Россию, армия находится в 

«кашеобразном» состоянии. Андреев, как привер-
женец победы в войне, утверждает, что такая ар-
мия не способна победить: «Если даже умные 
большевики, сколько ни объяснял им Плеханов, не 
в состоянии отличить обороны страны от обороны 
стратегической, то чего требовать от солдата, ис-
кренне убежденного, что стояние на месте и есть 
оборона? Вы представляете, что из этого получает-
ся? Так он стоит и будет стоять, пока не побежит 
перед стремительным, ураганным, железным нати-
ском германцев» [3, с. 76].

Статью «Гибель» можно считать попыткой Леони-
да Андреева зафиксировать состояние страны на рас-
путье. Будут ли иметь развитие начинания революции 
и в каком виде это будет сделано? События, которые 
происходят в России после февраля 1917 г., показы-
вают, что революционные достижения довольно 
изменчивы, они могут развернуться в «другую» 
сторону и вместо свободы привести к гибели госу-
дарства, чего автор не желает ни России, ни Евро-
пе, ни миру: «Утверждают, что революции зарази-
тельны, и Церетели в думской речи выразил счаст-
ливую уверенность, что наша революция переки-
нется и на Европу. Я и сам так мечтал еще недавно, 
а теперь думаю: так ли? Есть зараза и зараза, и кто 
пожелает заразиться от прокаженного, каким ста-
новится в малодушии нашем великая и честная ре-
волюция?» [3, с. 87].

Если в своих более ранних статьях Леонид Анд-
реев говорил о благе революции для России и 
мира, то сейчас он впервые использует образы «за-
разы», «прокаженного». Восторженное восприятие 
революционных событий начинает уступать место 
неоднозначному пониманию происходящего, кото-
рое порождает сомнения; здесь уже нет лозунгов и 
призывов. 

11 июля 1917 г. выходит статья «К любящим ро-
дину». Она стала попыткой автора достучаться до 
русского человека, который по-прежнему верит в 
Россию. После сомнений, высказанных в статье 
«Гибель», писатель словно воспрял духом и снова 
призывает своего читателя: «Не надо отчаиваться. 
Все еще может быть спасено. Не надо терять веры 
в революцию и русский народ» [3, с. 101]. Автор 
не оставляет попыток использовать силу слова для 
изменения ситуации, и прежде всего в умах и ду-
шах людей. Он вновь использует призывы, лозун-
ги, риторические вопросы. Важно, что и сам автор 
убежден: все еще можно изменить.

В статье характеризуется политическое положе-
ние России после Июньского и Июльского кризи-
сов Временного правительства. Андреев осознает, 
что в стране не прекращается борьба противостоя-
щих политических сил. В ходе политических де-
монстраций большевики предприняли попытку 
взять власть, однако потерпели поражение, и 
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писатель приходит к выводу, что вскоре большеви-
ки исчезнут, а с ними исчезнут и попытки извратить 
достижения Февральской революции: «И разве вы 
не замечаете, как быстро тает грозная лавина анар-
хии, большевизма и провокации?» [2, с. 103];  
«А еще пройдет недолгое время, и сгинет бесследно 
последний из них» [2, с. 104]. Однако страна про-
должала скатываться в лоно Гражданской войны.

Статья «К тебе, солдат», вышедшая 14 июля 
1917 г., является продолжением предыдущей ста-
тьи, только на этот раз автор обращается к армии. Ста-
тья построена на обращении к солдатам через рито-
рические вопросы: «Солдат! Кем ты был при Николае 
Втором?» [3, с. 105], «Солдат! Кем ты был в дни рево-
люции?» [3, с. 108], «И кем ты стал, солдат?» [3,  
с. 111]. Это постепенное усиление эмоционального 
воздействия на читателя повтором риторических во-
просов ставит своей целью не пристыдить солдат и 
армию, а побудить к продолжению борьбы.

К осени 1917 г. разочарование Леонида Андрее-
ва в российском правительстве и армии достигает 
пика. Больше не надеясь на решительные действия 
Временного правительства и разочаровавшись в 
армии, он в своих статьях начинает обращаться за 
помощью к союзникам России по Первой мировой 
войне – к странам Антанты. В статье «Вопрос» от 
10 октября 1917 г. Андреев вопрошает: «А где у 
нас солдаты? Их сейчас нет. Это нужно сказать 
прямо» [3, с. 143]. Автор обращается к союзникам 
с простым вопросом: «Нет ли какой-нибудь воз-
можности оказать нам немедленную помощь?» [3, 
с. 141]. Чтобы убедить союзников в необходимости 
неотложной помощи и побудить их к действиям 
(«Надо твердо сказать, что положение наше, дейст-
вительно, отчаянное» [3, с. 148]), автор использует 
яркие, экспрессивные сравнения гибнущей страны 
с больным, бьющимся в агонии человеком: «Рос-
сия в жару, у нее температура сорок, она мечется 
дико на своем кроваво-красном ложе» [3, с. 145]. В 
итоге писатель с горечью признается: «Нет, это не 
требование: это только просьба, лишь указание на 
опасность, в которой мы находимся» [3, с. 150].

В статье «Вопрос» автор уже видит Граждан-
скую войну в России, рисует ее страшные реалии. 
Если союзники не помогут, то «будут вопли мало-
душных, будут страшные дни, – это верно, такие 
страшные дни, что проклянем детей и стариков как 
несносную обузу, замедляющую бегство; и еще, и 
еще прольется братская кровь, и кто-то совершит 
неслыханное предательство в отчем дому, и выле-
зет все зверье, еще таящееся в норах…» [3, с. 151]. 
Страна постепенно скатывается к братоубийствен-
ной войне, и помощь союзников, по мнению Лео-
нида Андреева, еще может это предотвратить.

В конце октября в России произошла Октябрь-
ская революция. В российской исторической реф-

лексии она является отправной точкой Граждан-
ской войны. В это время еще не ведется активных 
боевых действий, но будущие соперники формиру-
ют силы для них.

6 февраля 1918 г., под влиянием новости о при-
глашении большевиков на Принцевы острова для 
разрешения военного конфликта, Андреев пишет 
последнюю полную статью, обращенную к поли-
тикам Европы, – «S.O.S.». В ней уже не просьбы, а 
требования, четкий сигнал союзникам, предосте-
регающий от политики договора с большевиками. 
Большевики довели страну до Гражданской войны, 
уверяет писатель и задается рядом вопросов, на ко-
торые сам не может найти ответы: страны Антан-
ты – предатели? Или ими движет что-то другое? 
Вернее, ответ уже заключен в вопросах, только Ан-
дреев не хочет себе в этом признаться, так как не 
желает видеть в союзниках России предателей: 
«Как ни ясен неизбежный вывод, я остерегусь пока 
его делать» [4, с. 160].

Понимая, что действия Антанты привели не к 
миру, а к началу распространения большевист-
ской угрозы, Леонид Андреев обращается к насе-
лению стран Европы так же, как он это делал при 
обращении к народу и армии России – с помощью 
призывов и лозунгов: «Мой друг, встань и протя-
ни нам руку!» [4, с. 171], «Организуйтесь!» 
[4, с. 174].

Особняком стоят статьи Леонида Андреева, ко-
торые посвящены призывам к борьбе с большеви-
ками. После летнего кризиса Временного прави-
тельства, в ходе которого большевики начинают 
усиливать свое положение и решают перейти от 
мирных действий к силовым методам, в сентябре 
1917 г. выходят две статьи писателя, в которых он 
обличает намерения большевиков и предупрежда-
ет об опасности, которая исходит от их власти.

Статья «Veni, Creator!» выделяется антиномич-
ной структурой повествования: высокий пафос 
здесь сосуществует с сарказмом. Так Леонид Ан-
дреев пытается донести мысль о пагубности при-
хода большевиков и Ленина к власти. Сравнение 
Ленина с «великим триумфатором» направлено 
на формирование у читателя ощущения масштаба 
трагедии, которые несет государству данный 
«триумфатор». Вместо светлого будущего писа-
тель предсказывает тьму и гибель России, кото-
рую принесет победа Ленина в борьбе за власть: 
«Сгущается бездонная тьма, кромешный мрак.  
Ни единого огня, ни единого голоса – безмолвие и 
тьма. Мне страшно. Как слепой мечусь я в темно-
те и ищу Россию» [3, с. 122]. Статья имеет боль-
шое значение для понимания изменения внутрен-
них установок автора: от не достигших цели ло-
зунгов и призывов он активно переходит к иронии 
и сарказму. 
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Окончательное осознание того, что в стране на-
чинается Гражданская война, представлено в ста-
тье Леонида Андреева «Во имя революции»  
(от 17 сентября 1917 г.).

Выстраивая статью на противопоставлении 
двух сил – революции и бунта («Они дети единой 
матери, Революция и Бунт» [3, с. 123]), автор на-
стаивает на том, что бунту нельзя дать победить. 
Как долго оставалась незамеченной возможность 
прихода к власти большевиков, так и существует 
опасность начала Гражданской войны, в которую 
уже погружается страна: «Сейчас Россия в полном 
и трагическом смешении всех своих живых эле-
ментов – и бунтарских и истинно революционных» 
[3, с. 134]; «А эти разрастающиеся погромы, убий-
ства, насилия и пожары, обещающие в скором вре-
мени окрасить заревом все небо над гибнущей Рос-
сией?» [3, с. 134].

Последняя статья, над которой работал автор, – 
«Европа в опасности». Она так и не была оконче-
на: Леонид Андреев умер 12 сентября 1919 г. Ос-
новные ее положения близки идеям статьи  
«Во имя Революции», однако направлена она на 
европейского читателя. Видя, что достижения ре-
волюции тонут в волнах бунта, писатель хочет пре-

дупредить Европу об опасности, которая исходит 
от большевиков. Леонид Андреев по-прежнему 
остается приверженцем революции, в том числе ее 
победного шествия по Европе, но опасается, что 
под видом революции в Европу могут проникнуть 
идеи и силы, которые привели к Гражданской вой-
не и поставили страну на грань гибели.

Заключение
Смерть писателя в 1919 г., когда Гражданская 

война уже шла, но носила пока локальный харак-
тер, а главные события 1919–1920 гг. были еще 
впереди, прервала осмысление им исторических 
событий. Однако эволюция взглядов известного 
писателя, ставшего символом революции 1905 г., 
окажется близкой позиции многих представителей 
творческой и научной интеллигенции в России, ко-
торые в своих работах будут отмечать духовно-
нравственные изменения в российском обществе в 
начале XX в. В своей публицистике 1917–1919 гг. 
Л. Андреев прозорливо предвидел и честно и эмо-
ционально-страстно стремился предотвратить на-
ступление братоубийственной войны: «Леонид Ан-
дреев, как писатель, выполнил свой творческий и 
человеческий долг» [2, с. 190].
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Неомифологические способы воплощения темы наставничества в романах Мариам Петросян 
«Дом, в котором…» и Виктора Козько «Хроніка дзетдомаўскага саду»

Елена Владимировна Крикливец

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Витебск,  
Республика Беларусь, kriklivec@mail.ru

Аннотация
Сравнительное изучение близкородственных литератур представляется актуальным направлением совре-

менной гуманитаристики. Такой ракурс исследования позволяет выявить творческую уникальность произведе-
ния, национальную основу и способы литературной рецепции посредством раскрытия литературных и социо-
культурных связей, формирует открытость сознания к восприятию инонациональных культурных кодов и смы-
слов. Творческая индивидуальность Виктора Козько сформировалась в белорусском литературном процессе 
последней трети ХХ в., когда происходит усиление экзистенциальной направленности прозы. Мифопоэтизм 
белорусской прозы обладает национальной спецификой. Основные стилевые изменения происходят на стыке 
художественных систем «реализм – модернизм», «реализм – постмодернизм». Возникновение диффузных явле-
ний обусловлено как индивидуально-авторским творческим экспериментом, так и общими стилевыми тенден-
циями эпохи. Модернистские интенции в белорусской литературе имеют ярко выраженную фольклорно-мифо-
логическую основу, которая обусловила преобладание аутентичных элементов, помогла вербализировать бес-
сознательные категории, сделать их предметом авторской и читательской рефлексии. Мариам Петросян осу-
ществляла работу над романом «Дом, в котором…» на протяжении почти двух десятилетий (1991–2009). Лите-
ратурный процесс рубежа ХХ–XXI вв., с одной стороны, демонстрирует завершение определенного социокуль-
турного этапа, с другой – свидетельствует о начале нового исторического и культурного цикла. Не случайно ал-
легорическая природа романа удовлетворяет эстетические и когнитивные потребности времени – создать мето-
нимическое изображение современного социума. Оба прозаика активно используют различные типы вторичной 
художественной условности. В зависимости от ее доминирующего типа и доминирующего художественного 
приема можно выделить следующие пути обогащения реалистической эстетики средствами неклассической ху-
дожественности: актуализация сюрреалистической эстетики; синтез реалистического и фантастического; обра-
щение к фольклорно-мифологическим мотивам, мифологическим способам познания мира. Мифологическая 
цитация, использованная в романах Мариам Петросян «Дом, в котором…» и Виктора Козько «Хроніка дзетдо-
маўскага саду» при воплощении образов учителей и воспитанников, топосов дома и сада, неомифологические 
приемы моделирования реальности позволили писателям создать уникальную пространственно-временную ор-
ганизацию произведений, эксплицировать национальные культурные коды.

Ключевые слова: русская литература, белорусская литература, реализм, модернизм, сравнительно-типо-
логический анализ, мифологическая цитация
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Neo-mythological ways of embodying the theme of mentoring in the novels  
by Mariam Petrosyan “The Gray House” and Victor Kozko “Chronicle of an orphanage garden”
Elena V. Kriklivets
Vitebsk State University named after P. M. Masherov, Vitebsk, Republic of Belarus, kriklivec@mail.ru

Abstract
The comparative study of closely related literatures seems to be a relevant direction in modern humanities. This per-

spective of the study allows us to identify the creative uniqueness of the work, the national basis and methods of literary 
reception through the disclosure of literary and sociocultural connections, and forms the openness of consciousness to the 
perception of foreign cultural codes and meanings. The creative individuality of Viktor Kozko was formed in the Belaru-
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sian literary process of the last third of the twentieth century, when there was an increase in the existential orientation of 
prose. Mythopoeticism is characterized by its rootedness in the universal humanistic constants of national specificity. The 
main stylistic changes occur at the junction of the artistic systems of realism – modernism, realism – postmodernism. The 
emergence of diffuse phenomena is due to both the individual author’s creative experiment and the general stylistic 
trends of the era. Modernist intentions in Belarusian literature have a pronounced folklore and mythological basis, which 
determined the predominance of authentic elements, helped to verbalize unconscious categories, making them the subject 
of author and reader reflection. Mariam Petrosyan worked on the novel “The Gray House” for almost two decades 
(1991–2009). The literary process at the turn of the 20th–21st centuries, on the one hand, demonstrates the completion of 
a certain sociocultural stage, on the other, it indicates the beginning of a new historical and cultural cycle. It is no coinci-
dence that the allegorical nature of the novel satisfies the aesthetic and cognitive needs of the time – to create a meto-
nymic image of modern society. Both prose writers actively use various types of secondary artistic conventions. Depend-
ing on the dominant type of convention and the dominant artistic technique, the following ways of enriching realistic 
aesthetics with means of non-classical artistry can be distinguished: actualization of surreal aesthetics; synthesis of realis-
tic and fantastic; appeal to folklore and mythological motifs, mythological ways of understanding the world. The meth-
ods of mythological quotation used in the novels by Mariam Petrosyan “The Gray House” and Viktor Kozko’s “Chroni-
cle of an orphanage garden” when embodying the images of teachers and students, topoi of the house and garden, neo-
mythological methods of modeling reality allowed the writers to create a unique spatiotemporal organization of works, 
explicate national cultural codes.

Keywords: Russian literature, Belarusian literature, realism, modernism, comparative typological analysis,  
mythological quotation
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Введение
На рубеже ХХ–XXI вв. корпус знаковых лите-

ратурных произведений создается в стилевой ин-
теграции «реализм – модернизм», «реализм – пост-
модернизм». Взаимодействие и взаимовлияние 
эстетических систем обусловили жанрово-стиле-
вую динамику литературного процесса данного пе-
риода, вектор индивидуально-авторских поисков, 
семантические и морфологические особенности 
конкретных произведений. 

Виктор Афанасьевич Козько – яркий представи-
тель белорусской литературы последней трети  
ХХ в. Научный интерес к творчеству В. Козько до-
статочно активно проявлен белорусскими учены-
ми. Об этом свидетельствуют монография 
Г. М. Друк «У храме слова: міфатворчасць В. Казь-
ко» [1], статьи Т. С. Нуждиной [2], Т. Л. Барабан-
щиковой [3], Г. М. Друк [4], Д. Бугаева [5], 
М. А. Тычины [6], П. В. Васюченко [7], А. А. Васи-
левич [8] и др. В них исследуется творческий путь 
писателя, фольклорные и мифологические мотивы 
его произведений. В ряде названных работ творче-
ство В. Козько рассматривается в сопоставлении с 
прозой других белорусских писателей второй по-
ловины ХХ в., включается в проблемно-тематиче-
скую парадигму прозы В. Быкова, А. Адамовича, 
В. Карамазова, А. Кудравца. 

В произведениях писателя нравственно-фило-
софская и социально-экономическая проблематика 
получает осмысление посредством использования 

различных способов мифологической цитации, что 
коррелирует с параболическим вектором развития 
белорусской прозы в последние десятилетия ХХ в. 
[1]. Роман «Хроніка дзетдомаўскага саду» (1987) 
представляет собой попытку постижения индиви-
дуальной судьбы героев в контексте исторического 
пути народа. Описываемая автором современная 
действительность переплетена в романе с событи-
ями прошлого (процесс объединения белорусских 
земель, Великая Отечественная война), человек 
предстает в извечной взаимосвязи с социумом, 
природой, исторической и генетической памятью. 

Роман Мариам Петросян «Дом, в котором…» 
прошел долгий путь «кристаллизации» от начала 
создания произведения в 1991 г. до его бумажного 
воплощения в 2009 г. Аллегорическая природа ро-
мана изоморфна коммуникативной задаче автора – 
создать метонимическое изображение современного 
социума. Художественное полотно произведения 
изобилует приемами вторичной художественной 
условности. Жанрово-стилистические и сюжетно-
композиционные особенности романа М. Петросян 
«Дом, в котором…» привлекают исследовательское 
внимание, что подтверждается статьями Т. В. Соло-
вьевой [9], С. В. Вяткиной [10], М. Н. Липовецкого 
[11], В. А. Мескина, Л. В. Гайдаш [12] и др. в науч-
ной периодике. Имя писателя Мариам Петросян 
входит в международный научный обиход [13].

Сопоставительный ракурс изучения романов 
В. Козько и М. Петросян даст возможность выявить 
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общность и специфику авторских моделей мира, 
определить в них константы национально-культур-
ной парадигмы, аксиологический диапазон писате-
лей-современников.

Материал и методы
Материалом исследования послужили романы 

Мариам Петросян «Дом, в котором…» и Виктора 
Козько «Хроніка дзетдомаўскага саду». В работе 
использованы сравнительно-типологический и 
культурно-исторический методы, позволившие 
рассмотреть творчество авторов в контексте исто-
рико-культурного процесса и процесса развития 
национальных литератур, а также выявить нацио-
нальные особенности и общие закономерности ис-
пользования различных способов мифологической 
цитации.

Результаты и обсуждение
Для того чтобы раскрыть нравственно-фило-

софскую проблематику произведений, связанную с 
социальными и духовными аспектами наставниче-
ства, необходимо учитывать специфику простран-
ственно-временной организации романов, конти-
нуума, в котором происходит формирование и вза-
имодействие героев. 

Центральное место в хронотопе обоих произве-
дений занимает топос дома. М. Петросян четко зо-
нирует пространство Дома и в основном тексте ро-
мана, и в интермедии: спальни воспитанников, 
внешне соответствующие ценностным ориентаци-
ям каждой из субкультур; места общего пребыва-
ния (коридоры, лестницы и т. п.), хранящие «куль-
турную информацию» о бывших и нынешних вос-
питанниках; крыло администрации и воспитате-
лей, надежно отделенное от остальной территории 
Дома. Подобная сконцентрированность на про-
странстве Дома как основного места действия ро-
мана указывает на стремление автора изобразить 
замкнутый в самом себе социум, практически ли-
шенный связи с внешним миром, обитатели кото-
рого, будучи «исторгнуты» обществом, создают 
свой микромир с его фактическими и психологиче-
скими законами. Таким образом, центральные кон-
фликты произведения определены изолированным 
характером его хронотопа.

В романе В. Козько «Хроніка дзетдомаўскага 
саду» топос дома обладает гораздо более широким 
функциональным спектром. Локус детского дома 
имеет свою историю: бывшие казармы погранич-
ников, перестроенные в военное время под дет-
ский дом, становятся впоследствии временным 

пристанищем геологов, разведывающих месторо-
ждения полезных ископаемых в Полесье. Отме-
тим, что произведение имеет автобиографическую 
основу. Автор-повествователь, активно проявлен-
ный в тексте романа, – один из бывших воспитан-
ников послевоенного детского дома в глухой по-
лесской деревушке. Поэтому воспоминания о жиз-
ни в детском доме автор тесно связывает с образом 
деревни, где прошло его детство, с любовью к ма-
лой родине, с темой личной ответственности за со-
хранение исторической памяти: «…мы зачынім, 
замкнём усе дзверы ў нашай хаце, кожныя возьмем 
пад замок. І каля кожных паставім нябачнага вар-
тавога і накажам кожнаму: добрых людзей прапу-
саць, а злосных – даўбешкай па макацоўбіне. І хата 
наша захаваецца на стагоддзі. Яна не спархнее, не 
разбурыцца. Вечнымі застанёмся і мы»1 [14,  
с. 275]. Следовательно, структура топоса дома в 
романе В. Козько представляет собой своего рода 
«концентрические круги», расширяющиеся от 
частной локации до пространства Беларуси в це-
лом. Задача автора – не разорвать, а восстановить 
взаимосвязь частной жизни человека с историей 
народа и природным космосом.

При отмеченном различии коммуникативных и 
когнитивных задач анализируемых произведений, 
пространственно-временная организация романов 
М. Петросян и В. Козько имеет ряд общих черт. 
Так, в мифологических представлениях обитате-
лей «Дома, в котором…» существует Изнанка 
Дома – мистическая, метафизическая часть про-
странственно-временного континуума (представ-
лена локусом ночного леса), доступная не каждому 
воспитаннику. Изнанка освобождает воспитанни-
ков дома от физической неполноценности: инва-
лидных колясок, костылей и т. п., при этом вскры-
вая истинную духовную сущность человека. Соб-
ственно наличие Дома и Изнанки в пространствен-
ной структуре романа отражает амбивалентные 
представления автора о физической и духовной со-
ставляющей личности. 

Образ-мотив сада в романе В. Козько коррели-
рует с представлениями об Изнанке Дома в романе 
М. Петросян. Сад (а вернее, отношение к саду) 
раскрывает духовный потенциал героев произведе-
ния белорусского писателя. На протяжении романа 
яблоневый сад на территории детского дома не-
сколько раз вырубают и сажают вновь. С образом 
сада связаны мифологические мотивы умирания – 
возрождения, присутствуют элементы тотемиче-
ского мировосприятия (каждый новичок сажает 
свою яблоньку). История детдомовского сада во-

1 «…мы закроем, замкнем все двери в нашем доме, каждую возьмем под замок. И возле каждой поставим невидимого сторожа и прикажем 
каждому: добрых людей пропускать, а злых – палкой по башке. И дом наш сохранится на века. Он не обветшает, не разрушится. Вечными 
останемся и мы (здесь и далее в сносках перевод на русский язык Е. В. Крикливец). 

Крикливец Е. В. Неомифологические способы воплощения темы наставничества...
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площает историю всего белорусского народа ХХ в. 
В одной из глав романа сад воплощает собой пред-
ставления об инобытии (райский сад). 

История воспитанников «Дома, в котором…», 
духовно ушедших на Изнанку и оставивших свои 
тела в Наружности, перекликается с экзистенциаль-
ными исканиями автора «Хронікі дзетдомаўскага 
саду», который пытается обрести нравственные 
смыслы через возвращение к историческим корням, 
через познание себя путем возрождения националь-
ного самосознания. В обоих произведениях про-
странство дома воспринимается как сакральное. 
При этом в романе М. Петросян оно противопо-
ставлено профанному пространству Наружности, 
враждебной воспитанникам, уже отвергнувшей их 
однажды по причине физической или психической 
неполноценности.

Названные особенности пространственной орга-
низации обусловливают временную дискретность 
романов. Герои обоих произведений наделены воз-
можностью перемещаться во времени. Это своего 
рода герои-медиаторы, поскольку они связывают 
пространственно-временные планы романов, их ре-
альную и мистическую составляющие. Среди  
обитателей «Дома, в котором…» воспитатели выде-
ляют «ходоков» и «прыгунов». Воспитанники-
«ходоки» посещают Изнанку осознанно, «своим хо-
дом», не оставляя в Наружности следов своей физи-
ческой составляющей. «Прыгунов» на Изнанку за-
брасывает после сильных эмоциональных пережи-
ваний, обнажающих их духовную сферу. 

Центральным героем-медиатором в романе 
«Хроніка дзетдомаўскага саду» является зубр 
Сновдола, соединяющий несколько временных 
пластов: глубокую древность, первую половину 
ХХ в. и день сегодняшний. Зубр воплощает идею 
автора о необходимости обретения и аккумулиро-
вания исторической памяти, о взаимосвязи совре-
менности с историческим прошлым. В романе 
В. Козько границы во времени промаркированы 
типичными мифологическими образами мостика и 
тоннеля, хода, по которому уходят и возвращают-
ся: «Усяму свой час. Ты пакуль еш, дарога твая да-
лёкая. Я пакажу ход, па якім адыходзяць і вяртаюц-
ца. І ты таксама пойдзеш і вернешся, хаця дарога 
твая апошняя ў цябе, а таму еш, каб пастаяць за 
тых, каго ўжо няма, і паказацца тым, хто ёсць»2 
[14, с. 321]. 

Таким образом, авторы обоих романов выступа-
ют в роли духовных наставников читателя, посред-
ством специфики пространственно-временной ор-
ганизации произведений убеждающих в том, что 
духовные ценности личности заключаются в глу-

бинном самопознании, в обретении гармонии ду-
ховного и телесного, в осознании взаимосвязи 
частного и общего. 

В свою очередь мотив запустения и разрушения 
дома, присутствующий в произведениях и М. Пет-
росян, и В. Козько, звучит как предупреждение о 
возможности экзистенциального кризиса в обще-
стве, утратившем духовные ориентиры. Отметим, 
что разрушается не просто дом, разрушается и ра-
зоряется детский дом, т. е. место воспитания и 
формирования детей, требующих особого внима-
ния и поддержки. Традиционно в литературе с 
образом ребенка ассоциируется образ будущего: 
разрушение дома для детей-сирот, детей-инвали-
дов свидетельствует о глубоких нравственных про-
блемах современного социума, которые вызывают 
озабоченность и беспокойство писателей.

Иносказательное, метафорическое звучание ро-
манов обусловлено разнообразием способов мифо-
логической цитации, используемых авторами. Как 
мы уже отметили, М. Петросян создает дихотомию 
сакрального и профанного пространства. Сакраль-
ность Дом приобретает в первую очередь в вос-
приятии его воспитанников. Мифологическое со-
знание ребят проявляется как в стремлении при-
надлежать к одной из сформировавшихся в Доме 
субкультур с ее внешними атрибутами (что генети-
чески восходит к осознанию себя частью рода, кла-
на, племени), так и в традиции четыре раза в год 
устраивать Ночь Сказок: «– Знаешь, как она рань-
ше называлась? “Ночь, когда можно говорить”. 
Слишком прозрачно, да?» [15, с. 333]. Сказка для 
обитателей Дома – способ передачи сакральных 
знаний. Аллегорическая форма сказки позволяет 
подросткам, используя привычные или выдуман-
ные сказочные образы, делиться информацией о 
походах на Изнанку или в Наружность (сказки 
Слепого и Сфинкса в первую из двух описываемых 
в романе Ночей; сказки Лорда, Рыжей, Черного во 
вторую Ночь Сказок). Также сказка – это способ 
поведать историю своей жизни, поделиться своим 
мироощущением, своей философией (сказки Таба-
ки, Македонского, Стервятника). Ночь Сказок де-
монстрирует, что ребят волнуют экзистенциальные 
вопросы жизни и смерти, выбора и его последст-
вий, богоискательства.

Мифологические реминисценции романа 
В. Козько отражают укорененность белорусской 
литературы в целом (и особенно ее модернистско-
го дискурса) в фольклорно-мифологических тра-
дициях национальной культуры. Помимо образа 
зубра, который выступает символом народной па-
мяти и национального самосознания, в романе  

2 «Всему свое время. Ты пока ешь, дорога твоя далекая. Я покажу ход, по которому уходят и возвращаются. И ты тоже пойдешь и вернешь-
ся, хотя дорога твоя последняя у тебя, а поэтому ешь, чтобы постоять за тех, кого уже нет, и показаться тем, кто есть».
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белорусского писателя присутствуют связанные со 
Сновдолой архетипические мотивы погони (охотни-
ка и жертвы). В. Козько обращается и к тотемным 
представлениям белорусского народа (в Полесье 
были распространены верования о том, что перво-
предками местных жителей являлись бобры). 
Образ многовекового дуба, возле которого принял 
смерть Сновдола, тяготеет к архетипу мирового 
древа. Рухнувший дуб – символ утраты духовно-
нравственной опоры, «заката цивилизации». 

Носителями мифологического сознания в романе 
«Хроніка дзетдомаўскага саду» выступает в опреде-
ленной степени и сам автор, и жители послевоенной 
полесской деревни, и, разумеется, воспитанники дет-
ского дома с их верой в невероятное и постоянной го-
товностью встретиться с чудом. Примечательно, что 
и в романе М. Петросян, и в романе В. Козько форми-
руется тип героя с физическими или умственными 
отклонениями, но живущего богатой внутренней 
жизнью. Если в «Доме, в котором…» это практиче-
ски все дети и подростки (учитывая специфику дома-
интерната), то в произведении белорусского автора 
это страдающий эпилептическими припадками Вла-
дик Солила, которого автор наделяет способностью 
видеть в темноте, различать «цвет души» собеседни-
ка, тонко чувствовать растительный и животный мир. 
Такой тип героя роднит анализируемые произведе-
ния с антиутопической традицией последней трети 
ХХ в., где подобного рода персонаж обеспечивал 
сбой ритуализированной социальной системы 
(В. Маканин «Лаз», В. Рыбаков «Первый день спасе-
ния» и др.). В романах М. Петросян и В. Козько дан-
ный тип героя демонстрирует условность социаль-
ных и культурных оппозиций, полярность мира, объ-
единяющее значение человеческих ценностей. 

Сюжетообразующим конфликтом обоих произ-
ведений становятся взаимоотношения учителя 
(воспитателя) и воспитанников. Поскольку М. Пет-
росян создает хронотоп закрытого социума, обра-
зы воспитателей Дома практически лишены внеш-
них связей и раскрываются только во взаимоотно-
шениях с воспитанниками, коллегами и админист-
рацией. Мифологический мотив границы между 
крылом воспитателей и остальным пространством 
Дома подчеркивает разделение этого пространства 
на «свое» и «чужое»: «Воспитатели на своем этаже 
отгораживаются от Дома дверью с двумя замками 
и пытаются представить, что его нет» [15, с. 653]. 
Безусловно, воспитатели должны нести ответст-
венность за поведение и обучение детей, но далеко 
не все закрепленные за группами педагоги выпол-
няют свою работу должным образом. Большинство 
чувствуют себя чужими Дому, ощущают враждеб-

ность его обитателей и занимают маргинальное 
положение между Домом и Наружностью (чуждой 
ребятам априори). 

Наибольшую вовлеченность во взаимодействие 
с воспитанниками демонстрируют воспитатели по 
кличке Лось и Ральф. Лося называли в Доме Лов-
цом Детских Душ. Он был безоговорочным куми-
ром воспитанников, его ревновали к другим ребя-
там, его обожествляли. Можно предположить, что 
идейно-психологическая нагрузка роднит образ 
Лося с образом Луки из пьесы М. Горького «На 
дне». Лось дает надежду, которая не выдерживает 
столкновения с реальной действительностью. 

Лось не просто обожествляем ребятами, он в ка-
кой-то степени и сам примеряет на себя функцию 
«бога», влияя на образ мыслей и межличностные 
отношения воспитанников (чему ребята не смеют 
сопротивляться). Гибель Лося во время предыду-
щего выпуска обусловлена ужасом ребят перед На-
ружностью (реальностью), с которой им предстоит 
столкнуться. Страх, беспомощность, неизвест-
ность, неумение противостоять действительности 
рождают «богоборческие» порывы, которые приво-
дят к трагическому финалу (убийство бога и лише-
ние себя внутренней опоры, права на спасение). 

Ральф много размышляет о причинах смерти 
Лося и о судьбе своих воспитанников, пытается 
проникнуть в философию Дома и его обитателей, 
уважает законы Дома. Ральф пользуется взаимным 
доверием ребят: он приглашен на последнюю пе-
ред выпуском Ночь Сказок, где ему удается многое 
осознать и глубже постичь психологию подрост-
ков, их боязнь покинуть Дом и отрицание Наруж-
ности, их внешнюю браваду и агрессивность, за 
которыми скрывается неумение жить вне Дома. 
Если при создании образа Лося автор использует 
некоторые элементы вторичной художественной 
условности, то Ральф, пожалуй, единственный сре-
ди воспитателей персонаж, лишенный сатириче-
ских или гротескных черт, поскольку ему удается 
установить с ребятами отношения авторитетного 
воспитателя и уважающих его воспитанников.

Марьян Знавец, герой романа В. Козько 
«Хроніка дзетдомаўскага саду», не искал для себя 
педагогической деятельности. Будучи демобилизо-
ванным по ранению во время войны (осколок за-
стрял у сердца) он вынужденно, по приказу, воз-
главил детский дом в родной полесской деревне. 
Автор, по собственному признанию, не стремится 
идеализировать героя: «Па правілах я павінен па-
дымаць Мар’яна ў завоблачныя высі духу і сумлен-
ня. Але навошта і каму ён патрэбны такі звышду-
хоўны і звышсумненны»3 [14, с. 66]. Однако имен-

3 «По правилам я должен поднимать Марьяна в заоблачные выси духа и совести. Но зачем и кому он нужен такой сверхдуховный и 
сверхсовестливый».
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но с образом Марьяна связан в романе ряд экзи-
стенциальных вопросов: об «оплотах» человече-
ского духа и о нравственных ориентирах, о поиске 
смысла жизни, своего предназначения и жизненно-
го пути, о нравственной ответственности человека 
перед своим прошлым (перед родом) и своим буду-
щим (перед детьми). 

Если в «Доме, в котором…» воспитатели пыта-
лись сосуществовать с воспитанниками (в лучшем 
случае – стремились понять их), то моральный 
«спрос» у В. Козько со своего героя гораздо более 
высокий. Писатель утверждает мысль о том, что 
учитель – это воспитатель души, нравственный 
ориентир, пример которого дает ребятам опору в 
жизни. Эту колоссальную ответственность посте-
пенно осознает Марьян. Сам герой признает, что его 
душа очерствела от войны; он подозревает жену в 
сожительстве с немцем и не может испытывать от-
цовской нежности к дочери Светлане. Марьян муча-
ется вопросом о смысле жизни, пытается убежать от 
самого себя и свалившейся на него ответственно-
сти: «А калі прыспеў час выбіраць і выбар той ад-
быўся, вось тады яго і апанавала пачуццё няпэўнас-
ці і часовасці ўсяго, чым бы ён ні займаўся… Так і 
жыццё пражывеш, усё будзеш усцешваць сябе, 
мілаваць: вось заўтра, вось наперадзе, вось кончыц-
ца толькі гэта, і тады…»4 [14, с. 212–213]. 

С целью глубокого раскрытия образа героя 
В. Козько включает в ткань повествования фантас-
магорическую историю спасения Марьяна, слу-
чившуюся в его далеком детстве. Угодив в болото, 
Марьян ни за что не смог расстаться с яблоком, ко-
торое держал в руках и собирался надкусить. Это 
мешало ему ухватиться за палку, протянутую де-
душкой (образ в романе мифологизирован, высту-
пает героем-прародителем). Зажав яблоко в зубах, 
Марьян выбирается из трясины. Вкус съеденного 
яблока помнится герою всю жизнь (с тех пор он не 
ел яблоки), и лишь перед смертью ему до оскоми-
ны захотелось антоновки. Нами уже отмечалось 
тотемное значение яблони для героев «Хроніка 
дзетдомаўскага саду». Во вставной новелле, пове-
ствующей о спасении Марьяна, яблоко приобрета-
ет символическое значение плодородия, народных 
нравственных ценностей и духовности. Наделен-
ный ими по факту рождения, герой осознает значи-
мость этих ценностей только в финале жизни. 

Описывая взаимоотношения в детском коллек-
тиве, М. Петросян и В. Козько затрагивают пробле-
мы детского социума, обозначенные уже в литера-
турном процессе последней трети ХХ в. в произве-
дениях В. Тендрякова, Ю. Трифонова, А. Алекси-

на, В. Железникова (ранее конфликты в детской 
среде, а тем более конфликты в парадигме «уче-
ник – учитель» были табуированной темой). 
Острота конфликта усугубляется ввиду того, что в 
обоих анализируемых произведениях речь идет о 
детях, лишенных родителей. 

Необходимо отметить, что природа сиротства в 
романах разная. М. Петросян повествует о детях-
инвалидах, оказавшихся ненужными «здоровому» 
обществу. Их инаковости и проблем, с ней связан-
ных, не выдерживают и родители, поместившие 
своих детей в дом-интернат. Не удивительно, что 
дети испытывают недоверие ко взрослым и ко 
внешнему миру в целом, предпочитая создавать 
собственные миры («Фазанов», «Крыс», «Птиц»  
и т. д.) со своими правилами и законами. Трагедия 
ребят в романе В. Козько созвучна трагедии самого 
автора, потерявшего родителей во время войны. 
Дети разделили судьбу всего народа, их личное 
горе – часть общей большой беды. Обитатели по-
лесского детского дома помнят, что значит жить в 
семье, они не боятся мира за пределами дома, они 
хотят доверять взрослым (несмотря на то что  
нередко проверяют их авторитет на прочность).

М. Петросян и В. Козько поднимают вопросы 
психологических и социальных предпосылок ли-
дерства в коллективе детей и подростков. Обитате-
ли «Дома, в котором…» имеют четкую иерархию: 
в каждой группе свой вожак, транслирующий и от-
стаивающий интересы группы. Хозяин Дома – 
Слепой, он же – вожак четвертой группы. Лич-
ность Слепого мифологизирована. В определен-
ном смысле именно он – творец мистического 
мира Дома. Это герой-медиатор: он объединяет ре-
альную и ирреальную стороны Дома. Слепой спо-
собен перемещаться на Изнанку по собственному 
желанию. Кроме того, он может перевести туда 
любого из воспитанников или воспитателей. Со-
здавая образ Слепого, М. Петросян обращается к 
славянским мифологическим представлениям об 
оборотничестве (Слепой принимает облик волка с 
шестью лапами). Отстаивая статус Хозяина Дома, 
Слепой проходит кровавый обряд инициации: уби-
вает Помпея в битве кланов. Авторитет Слепого не 
подлежит сомнению: подросток обладает холод-
ным рассудком, внутренним зрением, он, как ни-
кто, чувствует и понимает Дом. После выпуска, не 
желая расстаться с Домом, уходит на Изнанку, 
предпочитая свое инфернальное пространство чу-
жому реальному. 

В романе В. Козько «Хроніка дзетдомаўскага 
саду» ребята становятся лидерами по праву силы. 

4 «А когда пришло время выбирать и выбор этот был сделан, вот тогда его и охватило чувство ненадежности и временности всего, чем бы 
он ни занимался… Так и жизнь проживешь, все будешь утешать себя, уговаривать: вот завтра, вот впереди, вот кончится только это, и 
тогда…».
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Пережившие каждый свою индивидуальную траге-
дию, лишенные возможности воспитываться в ро-
дительской семье, они словно создают «замещаю-
щую модель» семьи, где самому старшему и, сле-
довательно, самому сильному принадлежит стар-
шинство. При этом автор подчеркивает тягу малы-
шей к старшим ребятам (несмотря на обиды и уни-
жения), которая происходит из-за отсутствия обра-
за родителей в их модели мира: «…шкеты прызна-
валі іх, адчувалі за імі сілу і значнасць, цягнуліся 
да іх, услугоўвалі ім дабраахвотна, як старэйшым 
братам сваім, не ведаючы падзякі, за адзін толькі 
ветлівы пагляд»5 [14, с. 165]. 

Мифологическое детское сознание склонно к 
сотворению кумира, в попытке идеализировать 
погибшего Сему Шверкина просматривается по-
пытка создать коллектив, общность «на крови»: 
«Захапляліся яны, зразумела не ім, а Сёмам Швер-
кіным, якога ён адрадзіў, каб забіць і праз смерць 
адрадзіць зноў. Але ўжо не таго Сёму Шверкіна, 
шпанавітага і трохі нахабнага, але ўсёж жывога, а 
толькі нейкае падабенства яго. І самае жахлівае, 
што гэтае падабенства ўсім, у тым ліку і яму, 
было больш дорага, чымсьці жывы Сёма. І як ін-
шым людзям, для таго, каб жыць, каб кіраваць 
жывымі, патрэбна смерць, патрэбны нябожчык»6 
[14, с. 176]. 

Безграничным доверием и безусловной любо-
вью пользуются у ребят воспитатели, авторитет 
которых они признали. Обделенные дети тоскуют 
по родительской любви и заботе и потому психо-
логически не готовы пройти естественные процес-
сы взросления и сепарации. Образ любимого вос-
питателя обожествляется, а богу простых челове-
ческих слабостей не прощают. Страх сепариро-
ваться от родителя (остаться без бога) привел к 
стихийному бунту и трагической гибели Лося в 
«Доме, в котором…». 

В романе «Хроніка дзетдомаўскага саду» в во-
енное и послевоенное время у ребят авторитетом 
по умолчанию пользовался любой мужчина в офи-
церской форме (Марьян Иванович не стал исклю-
чением). Директор детского дома – божество, кара-
ющее и милующее. Не случайно, слезы Марьяна, 
оплакивающего заповедный лес, подлежащий вы-
рубке, глубоко потрясли детей: бог не должен ис-

пытывать растерянности, не имеет права плакать: 
«Доўга, вельмі доўга я ніяк не дараваў яму, не мог 
забыць яму тых колішніх ужо слёз. Мо і сёння я і 
мае сябры дзетдомаўцы не даравалі іх яму. Вельмі 
ж нікчэмнае, вартае жалю відовішча, калі плача 
мужчына, а калі ж плача сам бог – гэта наогул 
штосьці непрыстойнае»7 [14, с. 250]. 

Подобное отношение воспитанников к настав-
никам накладывало на последних огромную ответ-
ственность и исключало право на ошибку. В обоих 
романах ошибки воспитателей привели к леталь-
ным исходам: в «Доме, в котором…» погибает сам 
Лось, в романе «Хроніка дзетдомаўскага саду» по-
гибает отправленный Марьяном на фронт Сема 
Шверкин, оставляя у директора неизбывное чувст-
во вины. Следовательно, оба писателя подчеркива-
ют, что отношения наставников и воспитанников 
сродни отношениям родителей и детей внутри се-
мьи: функция наставничества не только дидакти-
ческая, но и душеспасительная, от влияния настав-
ника зависит жизненный путь, судьба ребенка. 

Примечательно, что выпускной в обоих романах 
описывается как трагическое событие, как пересече-
ние очередной границы на жизненном пути человека, 
переход на новый этап, приобретение нового статуса. 
Далеко не все воспитанники готовы к этому переходу, 
способны его выдержать. Сам дом без детей утрачи-
вает свою сакральность, разрушается: расформируют 
Дом в романе «Дом, в котором…», закрывают школу 
в романе «Хроніка дзетдомаўскага саду». При этом в 
романе М. Петросян звучат апокалипсические моти-
вы: судьба обитателей Дома после выпуска туманна, 
они не могут и не хотят приживаться в Наружности: 
«– Ладно, что там выпуск! В Наружности я бы хотел 
их встретить, вот где! Хоть пару минут полюбоваться. 
Потому что я их там себе не представляю, не получа-
ется у меня, понимаешь? Пробую представить – и не 
могу» [15, с. 520]. 

Эсхатология романа В. Козько «Хроніка дзетдо-
маўскага саду» связана с мотивом возвращения в 
дом (М. Петросян такой возможности не оставля-
ет), как возвращается автор-повествователь, при-
обретая дом в деревне, в которой вырос, и окуна-
ясь в прошлое для того, чтобы рассказать о нем. 
Именно дети в «Хронике…» спасают деревню от 
стихии – разбушевавшихся лесных пожаров, когда у 
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5 «…шкеты признавали их, чувствовали за ними силу и значимость, тянулись к ним, прислуживали им добровольно, как старшим братьям 
своим, не зная благодарности, за один только приветливый взгляд».
6 «Восхищались они, разумеется не им, а Семой Шверкиным, которого он возродил, чтобы убить и через смерть возродить вновь. Но уже 
не того Сему Шверкина, шпановитого и немного наглого, но все-таки живого, а только некоторое подобие его. И самое ужасное, что это 
подобие всем, в том числе и ему, было дороже, чем живой Сема. И как другим людям, для того чтобы жить, управлять живыми, нужна 
смерть, нужен покойник».
7 «Долго, очень долго я никак не прощал его, не мог забыть тех давних уже слез. Может, и сегодня я и мои друзья-детдомовцы не простили 
их ему. Очень уж никчемное, заслуживающее жалости зрелище, когда мужчина плачет, а когда плачет сам бог – это вообще что-то 
непристойное».



Русская литература и литературы народов мира / Russian and world literature 

— 139 —

взрослых не осталось ни сил, ни желания ей противо-
стоять. Дети в романе В. Козько родились, чтобы 
жить, и проявляют жажду жизни, как яблоневый сад, 
который возрождается после каждой катастрофы.

Заключение
Таким образом, в романах М. Петросян «Дом, в 

котором…» и В. Козько «Хроніка дзетдомаўскага 
саду» мифологическая цитация используется на 
всех уровнях жанровой структуры произведений: на 
семантическом (наличие собственно мифологиче-
ских персонажей или героев – носителей мифологи-
ческого сознания, специфика пространственно-вре-
менной организации произведений); на морфологи-
ческом (вплетение мифологических мотивов в сю-
жетно-композиционную организацию текста). 

Апелляция к фольклорно-мифологическим 
представлениям способствует глубокому анализу 
социальной и духовной природы наставничества в 
изучаемых произведениях. Тема наставничества 
раскрывается как через дихотомию «учитель – уче-
ник», так и через способы воплощения авторской 
позиции (автодиегетический нарратор в романе 
В. Козько). 

При общности ряда художественных методов 
и приемов заметна разница коммуникативных 
стратегий М. Петросян (апокалиптические моти-
вы) и В. Козько (эсхатологическое звучание ро-
мана), обусловленных как социокультурной си-
туацией в период создания произведений, так и 
национально-ментальными особенностями авто-
ров.
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Abstract
Brazilian playwright Nelson Rodrigues is the author of a very peculiar dramatic work, whose main characteristics are 

related to a poetics of the excess and a modernization of tragedy. There are two trends in his works: one that is closer to 
universal and mythical aspects of life, and another one that is closer to the historical and daily aspects. His own life was 
full of tragic events which made him feel that tragedy is a dimension that intrinsically belongs to humanity’s trajectory in 
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and the grotesque, so that it frequently becomes comic at the same time. Nelson Rodrigues was influenced by both the 
high fine literature of the Western tradition and the subliterature of the beginning of the 20th century, and his mixture of 
them together makes up an original and very interesting creation. This paper fundamentally approaches the tragic as 
belonging to the playwright’s life — as well as his world vision — and also belonging to the works of Rodrigues by 
analyzing events in his, his readings, the opera and cinema techniques he was familiar with in order to reflect about their 
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Аннотация
Бразильский драматург Нельсон Родригес – автор очень своеобразного драматического произведения, ос-

новные черты которого связаны с поэтикой избытка и модернизацией трагедии. В его творчестве есть два на-
правления: одно ближе к общечеловеческим и мифологическим аспектам жизни, а другое ближе к историче-
ским и бытовым аспектам. Его собственная жизнь была полна трагических событий, которые заставили его 
почувствовать, что трагедия – это измерение, которое неотъемлемо принадлежит траектории человечества в 
этом мире. Так что трагический смысл жизни был частью его мировоззрения и его философских концепций. 
Тогда было естественно, что это трагическое мировоззрение будет присутствовать в его литературном творче-
стве в нескольких жанрах, которые он исследовал, особенно в его драматических произведениях. Но в его 
трагическом подходе всегда смешаны мелодраматические события и избыток чувств, поступков и гротеска, 
так что он часто становится одновременно и комическим. На Нельсона Родригеса повлияла как высокая худо-
жественная литература западной традиции, так и сублитература начала XX в., и их смесь составляет ориги-
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Introduction
Author of seventeen theatrical plays, Nelson Rodri-

gues is the most important Brazilian playwright. He is 
the author of a work which revolutionized the theatri-
cal production in Brazil, raised Brazilian dramaturgy 
to the level of the best achievements of other genres in 
Brazilian literature, and paved the way for the emer-
gence and development other important playwrights. 

The revolution in Brazilian theater promoted by 
Nelson Rodrigues involved technique, subjects, lan-
guage, and the types of characters on the stage. Sub-
verting the comedy of customs performed with a Por-
tuguese accent, the vaudevilles, the corny melodramas 
and the pseudo-philosophical plays that dominated 
Brazilian theater at the time of the playwright’s debut 
and made up Latin America’s theatrical tradition to 
that time, Nelson Rodrigues belatedly carried out the 
modernization of theater in Brazil.

In opposition to the verbosity and literacy that were 
then rampant on the stages, Rodrigues’s dramaturgy is 
carried out through simple, direct and agile language, 
making that his characters spoke like Brazilians do, 
generally using colloquial and more relaxed forms. 
Technical resources of expressionist, naturalist or even 
surrealist nature are frequently used, causing surprise 
and a feeling of strangeness in the face of the basic 
melodramatic atmosphere. Short scenes, rapid pro-
gression of dramatic action, predominant division of 
plays into three acts with no time interval between 
them indicate technical procedures peculiar to modern 
theater. The tragic events in the plots are frequently 
comic at the same time. His humor comes from the ri-
diculous names of some characters, excessiveness and 
melodramatic exaggeration, wordplays, grotesqueness 
of situations and characters, displacement of real peo-
ple who are put into fiction, and farcical elements.

Material and methods
I have studied Nelson Rodrigues’s works for a long 

time, and I have even published a book about tragedy 
and the tragic in Nelson Rodrigues and the American 
playwright Eugene O’Neill, comparing the two of 
them. [1] For this article, I have basically taken advan-
tage of the main books used in the previous research, 
but adding new ones, which I have recently known. 
Most of them are exposed below, in the references. 

As for the methods, my approach focuses on Nel-
son Rodrigues’s biography, his literary influences, a 
theory of tragedy in his plays and other writings, the 
way his works can be organized. A conclusion ties all 
these developments.

Results and discussion
Nelson Rodrigues’s characters are obsessive, pas-

sionate, neurotic, abyssal beings, always placed in ex-
treme situations, taking their flaws and psychopathy to 

the ultimate consequences. Hence, they almost always 
find a violent end through death by homicide or sui-
cide, madness, flight or absolute solitude. The petty 
bourgeoisie and the lower class of the suburbs of Rio 
de Janeiro are predominant in his dramaturgy. From 
time to time, the figure of a tycoon appears, and this is 
someone who thinks he can control everyone, that his 
money can buy everything. The atmosphere, the typi-
cal Brazilian characters and the carioca slang, howev-
er, do not prevent the universality of his plays, which 
focus on the fundamental problems of human condi-
tion. The reality Rodrigues presents is constantly cru-
el, annihilating of the characters’ ideals, which almost 
always end up in frustration, low self-esteem, dehu-
manization.

The starting point of his characters’ tragedy is re-
pressed sexuality, which is deformed by prejudice, hy-
pocrisy, and cynicism of the practices and customs of 
social, religious and moral nature. With his pessimistic 
view of life and humanity, Rodrigues sees the way so-
ciety is structured as extremely corrupt, with human 
actions governed by irrationalism, which results in 
lack of real communication between people. Abhor-
ring the dissolution of the individual into the shapeless 
mass, the playwright values the dignity of those who 
resist the mediocrity and the most conventional ways 
of behavior. He sees the trajectory of man on Earth as 
essentially solitary. There is always a clear notion of 
Destiny determining the course of human existence. 
The tragedy of our species consists in the fact that, be-
ing finite and limited, we carry a longing for infinity 
and eternity as a condemnation. Thus, the world is a 
stage where people have to cope with anguish and suf-
fering. His characters are always seeking to dignify 
themselves by living or at least the hoping to live an 
eternal love, by achieving a glorious death that rescues 
them from the mediocrity of the life they lead, by re-
sisting the temptations of dirty money and sex unrelat-
ed to love, by the decision to assume their nature and 
their vocation despite the coercion of customs and 
hypocritical moral codes. Sábato Magaldi, the most 
important interpreter of Nelson Rodrigues’s work ac-
curately summarizes his existential thought:

Having received the typical Christian education of 
the Brazilian urban middle class, the playwright pre-
served his belief in divinity and basic moral precepts 
until the end of his life. The difficulty of observing 
these precepts is the thing that sharpens madness. Lost 
on this earth, man is torn apart because of a lost unit, 
so that he/she is an inconsolable orphan of God. Life is 
insane raving in a hostile terrain. The permanent feel-
ing of deceit remains — life plays a trick on everyone. 
(...) The vocation for evil is counterbalanced by the 
certainty of a superior norm, which would govern the 
universe. Believing in divinity, doing anything is no 
longer allowed — man participates in an order, obeys 
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ethical precepts, believes in a hierarchy of values that 
discipline coexistence. Morality gives meaning to con-
duct. (...) From countless symptoms, it is easy to con-
clude that Nelson did not welcome reality. At best, it 
bothered him, because of the numerous dislikes that 
accompany it. Commonly people have varicose veins 
and fat deforms. The burden of prosaism compromises 
the possible romantic assortments. (...) The meeting of 
a couple does not obey to fortuitous circumstances — 
it is marked by a true machination of Destiny, com-
manding two beings groping in the dark. There is no 
doubt that Rodrigues’s belief stems from his deep ro-
manticism, which fights against the unavoidable mis-
takes of everyday life. An admirable observer of reali-
ty, the playwright registers so many disagreements and 
detachments which are permanent determinants the 
lonely trajectory of the human being in this world. This 
doesn’t prevent him from believing in the possibility of 
eternal love, or at least pretending that it exists [2].

The personal and family tragedies that marked the 
playwright’s life, as well as those he covered as a jour-
nalist, make up the substrate of Nelson Rodrigues’s 
conceptions related to life, which are reflected in the 
ideas expressed in his works. As for the formal aspects 
of his plays specifically, three main sources stand out: 
the readings carried out by the author, cinema and the 
melodramatic in its most diversified manifestations [3].

Nelson Rodrigues was a compulsive reader. Espe-
cially in his youth, he used to read all sorts of alma-
nacs, children’s and trivia magazines, newspaper seri-
als and, to a large extent, the melodramatic sublitera-
ture of the nineteenth century. Ruy Castro, a Nelson 
Rodrigues biographer, points out some writers and 
books to which the future playwright, journalist and 
writer of serial stories himself had accesses during his 
adolescence:

You would call these readings subliterature, and 
the worst kind of subliterature: Rocambole, by Ponson 
du Terrail; Love Epic, The Lovers of Venice and The 
Loves of Pardaillan, by Michel Zévaco; The Mysteries 
of Paris, by Eugène Sue; The Martyr Wife, by Enrique 
Pérez Escrich; The Bronze Women, by Xavier de Mon-
tépin; The Count of Monte Cristo and the endless 
Memoirs of a Doctor, by Alexandre Dumas Sr.; the 
fascicles of Elzira, the dead-virgin, by Hugo de Amé-
rica; and an almost infinite amount of subliterature.

The authors varied, but deep down it was the same 
thing: death punishing sex or sex punishing death — 
or both things at once, in the case of lovers who de-
cided to die together. The form is what was sensation-
al: intricate plots involving impossible love, blood 
pacts, sinister parents, unreachable purity, dark re-
venge and corpses in bulk. One or another author add-
ed a touch of even more perversity by condemning the 
heroine to leprosy or tuberculosis, evils as common in 
these novels as runny nose [4].

Later Nelson Rodrigues would meet the great uni-
versal writers, acquiring the habit of frequently citing 
authors such as Dante Alighieri, Shakespeare, Dos-
toyevsky, Tolstoy, Ibsen, Balzac, Zola, Machado de 
Assis, Eça de Queiroz, Pirandello and O’Neill in his 
chronicles. Among these, the one to whom Rodrigues 
felt like a true spiritual brother was Dostoyevsky, be-
cause of his pathetic characters, his obsessive and tor-
mented temperament, his tortuous style.

The main influence on the daring formal innova-
tions of Nelson Rodrigues’s drama is certainly in the 
cinema of the first half of the 20th century. As a jour-
nalist during that time, Rodrigues was a regular spec-
tator of such movies. With little formal education, nev-
er having attended university, unaware of the literary 
and theatrical tradition of the Occident at the time of 
his debut as a playwright, it was in cinema that the fu-
ture playwright came into contact with fast-paced nar-
ratives, unusual scene cuts, flashbacks and flashfor-
wards, a non-linear development of the action in time, 
multifaceted spaces of modern reality, dialogues close 
to the natural speech of everyday life, a psychologism 
that arises from the appropriation of the psychoanalyt-
ic vulgate by art.

As for the melodramatic, the authors and works 
cited above by Ruy Castro leave no room for doubt 
about Nelson Rodrigues’s attraction to melodrama, 
whose procedures are a constant presence in his fic-
tional works. Also a constant spectator of operas, of 
which he became a critic in the newspaper O Globo, 
Rodrigues was in frequent contact with the melodra-
matic universe typical of this genre, too. It is also his 
biographer who tells us about the playwright’s strange 
taste in music: “Beniamino Gigli or Tito Schipa sing-
ing arias from Italian operas, Vicente Celestino in “O 
Ébrio” (The Drunk Man) and “Ontem Rasguei o Teu 
Retrato” (Yesterday I Tore Up Your Portrait), Cauby 
Peixoto in “Conceição” (Conceição, a woman’s name) 
and from there down to frankly steakhouse singers. He 
liked operettas, Neapolitan songs, boleros, tangos, fa-
dos — in short, whatever you mean by dramatic and 
exaggerated rhythms and melodies” [5]. As for these 
manifestations of the melodramatic in literature, mu-
sic, theater and cinema, Nelson Rodrigues not only 
was greatly influenced by a genre that he would sub-
vert, creating works of real aesthetic value, but also 
found elements in them that helped to shape his noto-
rious morbidity. In addition, the melodramatic is at the 
base of his “bad taste” — of which he was proud — 
that is evident in most of his “unpleasant theater”, of 
his fearlessness of ridicule and his praising the sincer-
ity of the actor who overacts.

As for Rodrigues’s tragic view of life [6, 7, 8, 9, 
10], there will be a specific part below to discuss it.

Finally, there is the problem of dividing Nelson 
Rodrigues’s dramaturgy into thematic blocks, with di-
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dactic objectives, aiming to make it easier to under-
standing the whole of them. In the playwright’s critical 
fortune, two classifications were enshrined, that of 
Hélio Pellegrino and that of Sábato Magaldi.

In 1965, Hélio Pellegrino published the article 
“The Work and The Kiss on The Asphalt”, in which he 
points out the existence of two strands in the play-
wright’s work. The first one, known as the “mytholog-
ical cycle”, consists of the plays The Wedding Dress, 
Family Album, Black Angel and Our Lady of the 
Drowned. For Pellegrino, these works “belong to this 
inaugural, genesis cycle, where the author, focused on 
the deepest roots of his unconscious, seeks to find his 
personal, founding mythology, at the same time that, 
in this research, he expresses essential problems and 
situations of the species” [11]. In this phase, the play-
wright, uncompromised with realistic and objective 
verisimilitude, poetically and intuitively approaches 
myth and the mythical dimension, exposing primitive 
and fundamental aspects of human nature:

Man, in his journey towards consciousness, or rath-
er, in his search for the logos, always starts from myth, 
from the fertile and obscure ground of his soul, where 
the founding situations boil in all their naivety and ter-
rible cruelty. It is this world, this pre-logical humus 
that Nelson Rodrigues, in his effort to structure him-
self and his work, seeks to work and transcribe. (...) 
The language is solemn, poetic, and incantatory. The 
verb of the myth participates in its supra-rational con-
dition. The images and verbal symbols are loaded with 
an intuitive, illuminating, supracolloquial sense. There 
is nothing, in these plays, of the everyday banality, of 
the suffocating prosaism that, later, in his second crea-
tive phase, would be the material explored by the great 
playwright [12].

The second phase of Nelson Rodrigues as a drama-
tist, for Hélio Pellegrino, will focus not on the mythical 
and timeless man, but on the historical and finite man, 
“immersed in his specific ecology, a resident of the sub-
urbs, riddled with contradictions, poisoned by banality, 
but alive, living in his tragic condition of being marked 
by sin and death, and such will be the clay from which 
Nelson Rodrigues, after The Deceased Woman, will 
sculpt his theatrical work” [13]. For Pellegrino, this sec-
ond phase is a necessary development of the first one, 
and this historical man would be an unfolding of the 
mythical man of the first plays. The poetics of the previ-
ous strand is succeeded by a prosaic trend: after the sol-
emn language comes up a colloquial expression, after 
the divine comedy of heroic beings comes up the hu-
man comedy of mortal and mediocre beings.

Such conceptions by Hélio Pellegrino are at the 
base of Sábato Magaldi’s studies about the theater of 
Nelson Rodrigues. Deepening, unfolding and enrich-
ing Pellegrino’s ideas, which remained within the 
scope of an article, Magaldi groups the playwright’s 

works into three blocks, called “psychological plays”, 
“mythical plays” and “carioca tragedies”, trying, as 
far as possible, to be attentive to the chronological or-
der of these works.

The psychological pieces present characters who 
act “under great tension”, “on the verge of breaking 
the censorship of consciousness” or who in fact “tear 
the border of consciousness and realize themselves 
mostly as an external projection of the subconscious” 
[14], and also face moral dilemmas arising from the 
conflict between their volitions and the repressive con-
trol of a hypocritical morality. In this group, Magaldi 
includes the plays A Sinless Woman, The Wedding 
Dress, Waltz No. 6, Widow but Honest and Anti-Nelson 
Rodrigues.

The mythical plays make up a cycle of works — 
written in the 1940s — that carry out an aesthetic pro-
ject which the playwright called “unpleasant theater”. 
Definitively breaking the barriers of the conscious, 
Nelson Rodrigues “dives into the primitive uncon-
sciousness of man. (...) After exploring the deepest in-
dividual truths, the next step is to establish the arche-
types, the myths that are at the origin of our ‘vital’ 
forces” [15]. The characters in these plays — situated 
outside historical time and living in a non-defined 
place — act at the whim of extreme impulses of their 
passions, tearing themselves apart in the expression of 
a sexuality that they cannot resolve in terms of nature 
or culture. This group includes Family Album, Black 
Angel, Our Lady of the Drowned and Doroteia.

Finally, the carioca tragedies deal with the reality 
of historical man — more specifically, man immersed 
in daily life — situated in well-defined time and space: 
the author’s contemporaneity and the suburbs of Rio 
de Janeiro. Creating plots, characters and setting simi-
lar to those of his stories in the newspaper column 
“Life as It Is...”, inspired by the faits divers that, as a 
former police reporter he knew very well, Nelson por-
trays the prosaic, the ordinary existence of popular 
classes in Rio de Janeiro without giving up the univer-
sal aspects that have always characterized his works. 
He also had no intention to transmit a social or politi-
cal message. By the way, Sábato Magaldi emphasizes: 
“The psychological and the mythical impregnated its 
hard social sap. A playwright who avoided the politi-
cal pamphlet, knowing the bad literary results of pros-
elytism of any kind, he ended up making a painful tes-
timony about the precarious surviving conditions of 
the financially disadvantaged classes” [16]. This set 
comprises the plays A Deceased Woman, Forgive Me 
for You Betraying Me, The Seven Kittens, Golden 
Mouth, The Kiss on the Asphalt, Otto Lara Resende or 
Cute but Paltry, All Nudity Shall Be Punished and The 
Serpent.

Sábato Magaldi draws attention to the way in 
which all of Nelson Rodrigues’s works are inter-
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twined, forming a cohesive universe: “an aspect is 
never shown in isolation, under penalty of impoverish-
ing the fiction in the writer’s universe. The psycholog-
ical pieces absorb mythical elements and the common 
man issues of the carioca tragedy. The mythical plays 
do not forget the psychological exploitation and touch 
of the carioca tragedy. The carioca tragedy assimi-
lates the psychological and mythical world of previous 
works” [17].

As in Pellegrino’s classification, Magaldi’s identi-
fies two trends in the playwright’s work: one with a 
universalist trend, composed by the psychological and 
mythical plays; and another one showing a historical, 
local and daily life man who is the typical character in 
the carioca tragedies.

Both aspects of Nelson Rodrigues’s theater are 
marked by a poetics of excess and by a re-updating of 
tragedy according to modern parameters and the pecu-
liarities of its fictional universe.

At the core of the author’s worldview lies a sharp 
tragic sense of life. His biography shows us that he 
had an extraordinary existence, full of twists and turns 
of fate, transcending in action the plots of his own 
plays. Thus, he takes his life experience as a substrate 
for all the literature he elaborated. He himself often 
said that every time there was a murder in his plays, 
there was a re-enactment of the death of his brother 
Roberto, murdered by a woman belonging to Rio de 
Janeiro’s high society. She was offended by an article 
that appeared in a newspaper owned by Rodrigues’s 
father. This event left indelible marks in the play-
wright’s spirit. Another peculiar feature is his habit to 
bring real people onto the stage or to make his charac-
ters quote some of his friends, enemies or media out-
lets on stage with humorous intentions or to throw 
them a critical barb. He even goes so far as to quote 
himself. Such is the case, for instance, in the play enti-
tled Anti-Nelson Rodrigues, in which one of the char-
acters is his journalist friend Salim Simão; The Kiss on 
the Asphalt, in which his fellow police reporter Amado 
Ribeiro, from the paper Última Hora, is portrayed as 
an absolutely unscrupulous journalist; from Widow but 
Honest, in which the director of the newspaper A mar-
reta, presented as a “press gangster”, is called Dr. J.B. 
in an evident allusion to Jornal do Brasil, an important 
Brazilian news outlet; Our Lady of the Drowned, in 
which he portraits the perfidious Drummonds, in a ref-
erence to the poet Carlos Drummond de Andrade; Otto 
Lara Resende or Cute but Paltry, in which the name 
and a famous sentence pronounced by a fellow writer 
and friend are quoted at length. In one of the houses 
where the Rodrigues family lived, a trunk with old 
clothes and a diary was found, and this episode ended 
up in The Wedding Dress.

His experience as a journalist in the passionate 
press of yesteryear, the training in the context of cus-

toms and morality prevailing at the beginning of the 
20th century, his living in the suburbs, attending pros-
titute houses, coping with serious illnesses, his knowl-
edge of football and the carioca typical language are 
important autobiographical elements that underlie 
Nelson Rodrigues’s worldview and his peculiar style.

Personal and family tragedies, in addition to those 
he covered as a police reporter at an early age, cut 
deep into young Rodrigues’s soul and helped to shape 
his conceptions. Among the most influential events in 
the making of his worldview, one can mention the 
murder of her brother Roberto Rodrigues, the death of 
his father — just three months later — from pain and 
sorrow, the acquittal of the murderer, the experience of 
hunger and all sorts of deprivation when he was a 
young man, the discovery that he had tuberculosis and 
should go to a sanatorium, the death of his brother Jof-
fre from the same disease, smoking a lot, the loss of a 
large part of his vision at the age of 25, living with a 
persistent ulcer. Later, the heavy hand of fate would 
continue to cause suffering to the playwright and the 
ones he loved. On several occasions, his illnesses 
brought him to the brink of death. His daughter Dan-
iela would be born with cerebral palsy. His brother 
Paulo Rodrigues would meet a terrible death. And in 
1972, during the most violent period of the military 
dictatorship in Brazil, his son Nelson Rodrigues Filho, 
an armed resistance militant, was arrested and tortured 
by agents of government repression. Regarding the as-
sassination of his brother Roberto because of a report 
published on his father’s newspaper, for instance, he 
writes in his book of memoirs:

My theater would not be the way it is, nor would I 
be the way I am, if I hadn’t suffered in my flesh and 
soul, if I hadn’t cried Roberto’s murder until the last 
tear of passion. (...) December twenty-sixth, 1929. I 
never freed myself from her cry again. It was the as-
tonishment of seeing and hearing, it was that astonish-
ment that others did not feel in their flesh and soul. 
And I alone, one day, will die hugging the cry of my 
brother Roberto. Roberto Rodrigues [18].

As we can see, Nelson Rodrigues’s life was marked 
by a tragic series of paradoxes and ironies that remind 
the moira activity for the ancient Greeks. Considering 
himself as a conservative and proclaiming himself as 
“reactionary”, he produced a libertarian work and was 
one of the most censored authors in Brazil at a time 
when censorship existed and was part of the repressing 
machine on the arts. Moralist and visceral Christian, 
he was attacked by important Christian intellectuals 
who issued precisely moral judgments about his 
works. Defender of the military dictatorship in his 
chronicles and interviews, friends with the fascist 
president Médici, he had his son Nelsinho arrested and 
tortured during that criminal’s government. An apolo-
gist of capitalism and the United States during the 
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Cold War, he intervened several times, using his influ-
ence with the dictatorial regime to get his friends of 
the left wing who were arrested to be freed. Frequently 
proposing premarital chastity, attacking loveless sex, 
and saying that all true love is eternal, he had many 
mistresses, frequented red light districts, and married 
three times.

If the autobiographical context and the whirlwind 
of misfortunes do not explain the playwright’s work, 
there is no doubt that they are the foundations of his 
peculiar worldview, which will find formalization in 
the tragic nature of his drama.

How is the tragic sense of life manifested in his 
works?

A clear presence of characters and events marked 
by an inexorable fate from which one cannot escape 
stands out in Nelson Rodrigues’s plays. Differently, 
however, from being a consequence of divine designs, 
the way in which fate acts in his plays results from the 
dramatist’s pessimistic conception of man as a fragile, 
ignorant, incoherent, desperate and somewhat mad-
dened being in the face of illogicality of life, indiffer-
ence of nature, lack of love and uncontrolled sexual 
impulses. The inevitable destruction to which the hu-
man being is led — and which it also provokes — 
brings with it the renewal of the world’s face, since it 
takes place in a kind of myth of the eternal return in 
which the closure of a cycle painfully brings the be-
ginning of another one. According to Sábato Magaldi:

Nelson sees chaos, disorder, death in a torn apart 
humanity. That’s why most of his plays parade mur-
ders and suicides. Antunes (a Brazilian theater direc-
tor) is right in observing that, once the cycle of de-
struction is over, a new creation is imposed. In Family 
Album, Heloísa, who escaped the curse of Jonah’s 
family, unites with another man and has offspring. 
One cannot forget that, although Silene, the youngest 
daughter destined for marriage with a veil and wreath, 
in The Seven Kittens, is no longer a virgin and she 
keeps the fruit of love in her womb. Seeing the preg-
nant cat, she killed it with clubs, but the seven kittens 
jumped out of her, in a gust of life. And Arandir, in 
The Kiss on the Asphalt, condemned himself to death 
at the moment he wanted to pawn his wedding ring, in 
order to get the money that would allow his wife to 
have an abortion. He is then involved in a plot that re-
sults in his assassination. Ironically, a new cycle must 
begin when Selminha gives birth to Arandir’s son. 
Birth responds to death [19].

Victim of the terrible conspiracy of the universe 
and of human incapacity, inserted in the formless and 
mediocre mass, Nelson Rodrigues’s characters man-
age to dignify themselves only by going through a 
process of individuation that consists of standing out 
of the mass and resisting alone. [20] Such would be 
the heroism possible for the man of mass society. This 

is the source of the admiration the playwright repeat-
edly expressed for men like Oswaldo Cruz, a doctor 
who led the struggle against an epidemic in Rio in the 
begging of the 20th century through a mandatory vac-
cination campaign; General Charles de Gaulle during 
the 1968 student protests in Paris; Dr. Stockmann — 
the protagonist in the 19th century play An Enemy of 
the People, by the Norwegian dramatist Henrik Ibs-
en — who is right against his entire society. Among 
Nelson’s many famous phrases are the reflections that 
“all unanimity is stupid” and that “public opinion is 
mentally ill” [21]. In his theater, the appearance of an 
individual who stands out from his/her community or 
his/her social group is very frequent, either because 
he/she was isolated or because of some attribute or 
special quality. This makes that he/she has to face his/
her own destiny, such as Arandir in The Kiss on the 
Asphalt, Edgard in Otto Lara Resende or Cute but 
Paltry, Golden Mouth in the homonymous play, Joice 
in Anti-Nelson Rodrigues.

The presence of protagonists of high condition 
essentially marked by ambition of power or glory is 
part of the tradition of tragedy. Within the scope of 
their mediocre lives, Rodrigues’s characters generally 
nurture, as the great ambition of their existence, a 
longing for eternal love in a world that would have 
tainted true love through the practice of sex just for the 
sake of sex. For him, this represents a kind of fall from 
paradise that generated all sorts of evils that afflict 
humanity. Suicide pacts, mutilations, escapes are 
carried out as desperate attempts to perpetuate, honor 
or prolong the fullness of love, which is usually brief 
and escapes lovers due to the action of a cold, brutal 
and inept reality to conspire against the romantic 
aspirations and ideals of the couple, causing enormous 
suffering. Regarding ambition, one cannot fail to 
remember two pathetic characters who were equally 
betrayed by life, such as Zulmira, from A Deceased 
Woman, and Golden Mouth. The first, having had an 
ordinary and empty existence, aspires to a belated 
glamor in death — in the form of a luxurious coffin 
and an impressive funeral ceremony. The second, born 
in a sink in the bathroom of a whorehouse, aspires to 
take revenge on his extremely vulgar origin by 
showing off his solid gold dental arches as a symbol of 
the economic power he conquered as a baron of crime. 
Furthermore, he plans to be buried in a golden coffin. 
The fate of these debased characters resembles that of 
the traditional protagonists of tragedy: their ambitions 
prove to be in vain. However, unlike the classical 
tragic protagonists, who die with dignity, Zulmira and 
Golden Mouth do not manage to reach, in death, the 
desired transcendence. She is buried in an ordinary 
coffin, on a day when her husband does not fail to 
show up at Maracanã stadium to watch the expected 
football championship final. As for Golden Mouth, he 
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is murdered, and his corpse is taken to the morgue 
without his golden teeth, which were stolen. He had 
no time to order and pay for the making of his sumptu-
ous coffin.

As is known, curses and condemnations are recur-
rent elements in ancient tragedies. Certain characters 
of Nelson Rodrigues carry in their history, in their 
body or in their psyche the mark of curse or condem-
nation. Geni, in All Nudity Shall Be Punished, was 
cursed in childhood by her own mother, believing that 
she was inexorably destined to die of breast cancer. 
The stigma of illness and disability haunts characters 
such as Glorinha, in A Deceased Woman, who in fact 
has a cancer in her breast; Doroteia, in the play with 
the same title, becomes a leper; and Décio, in The 
Serpent, sees his marriage fall apart due to his sexual 
impotence before his own wife. In this chaotic and 
corrupt world, a series of cursed loves emerge for 
subverting the fundamental principles of civilization, 
as in the case of numerous incestuous relationships in 
Family Album; homosexual infatuation, such as that 
of Aprígio for Arandir in The Kiss on the Asphalt or 

that of Glória and Teresa in Family Album. [22] This 
gives origin to a process of revenge, such as the one 
undertaken by the Bridegroom in Our Lady of the 
Drowned; is an expression of a morbid and limitless 
sexuality, like that of Peixoto by Maria Cecília in Otto 
Lara Resende or Cute but paltry; involves a man with 
a rigid bourgeois morality and a prostitute, as in the 
case of Herculano and Geni in All Nudity Shall Be 
Punished.

Conclusion
The exemplary trajectory of Nelson Rodrigues’s pro-

tagonists makes them remarkable figures who are almost 
always destroyed at the end of his plays, whose outcomes 
are lavish in suicides, murders, alienations in madness or 
flight, and abandonment to the most absolute solitude. 
[23] These events, which are usually described as tragic, 
provoke, on the part of those who witness them in the 
plays, poor and even indifferent reactions, proving their 
insensitivity to the suffering and annihilation of others, as 
well as the pessimistic view of the human being that is a 
constant in the works of this playwright. [24]
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